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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.) (далее - АООП НОО 

обучающихся с ТНР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР 

с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Общие сведения о школе 

Название ОО (по Уставу): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №83 имени Героя Советского Союза Евгении Жигуленко 

АООП НОО обучающихся с ТНР разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ), утвержден приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598; проектами федеральной 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ТНР; СанПин 1.2.3685-21, СанПин 2.4.3648-20, с учѐтом анализа образовательных 

запросов участников образовательных отношений гимназии. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ТНР — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией АООП НОО 

обучающихся с ТНР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ТНР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ТНР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ТНР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 
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секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ТНР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ТНР 

создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО; 

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ТНР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования
1
(гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
 

Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 6 
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Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

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

особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР 

АООП НОО обучающихся с ТНР представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - ООП НОО). Требования к 

структуре АООП НОО обучающихся с ТНР (в том числе соотношению обязательной части и 

части, формируемой участникам и образовательных отношений и их объему) и результатам ее 

освоения соответствуют ФГОС НОО. 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

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

Срок освоения АООП НОО обучающихся с ТНР составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень вы раженности дизартрии, заикания; 

ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития 

различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), 

у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения 

и письма. Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и 

поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательным и условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ТНР является логопедическое и психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 
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обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК. 

 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонким и акустико- 

артикуляторным и признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и 

может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звукам и простым 

и по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой 

системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного 

языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, 

звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования 

отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или 

звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем их 

сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, 

связанны е с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточным и явлениям и недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных 

вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду 

с этим отмечается недостаточная внятность, вы разительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельны е нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся 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. Вы являются трудности передачи обучающимися системных 

связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются 

с установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных 
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вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных 

слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 

русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, 

особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 

жизни, составлении рассказов на свободную 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, специфических ошибках 

при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной 

сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 

письма в норме. 

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 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного 

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление 

отклонений речевого и личностного развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, так 

и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 
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обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции 

речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя 

из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

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

показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; 

обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

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

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для всех предметных и 

коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем: 
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Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования отражают индивидуально-личностные качества и 

социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность к вхождению обучающегося в 

более сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда 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) овладение начальными навыками 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) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, которые отражают: 

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; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

С учетом   индивидуальных возможностей   и   особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР предметные результаты должны отражать: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 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 их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 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 понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

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; 

3) 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. 

Математика и информатика 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 
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2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

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 другие, с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 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; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 
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понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации; 

Технология 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно- 

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач; 

Физическая культура 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и другие), 
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показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Требования к результатам освоения Программы коррекционной работы должны 

соответствовать требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных 

требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной 

речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука; 

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов 

как изолированных, так и в условиях контекста; 

правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационной интенсивности; 

минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова; 

практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического 

строя речи; 

сформированность лексической системности; 

умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию; 

сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); 

позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

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

Требования к результатам овладения 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; 
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умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему; 

выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 

умение принимать решения в области жизнеобеспечения; 

владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; 

представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять 

речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; 

умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

стремление ребѐнка участвовать в подготовке и проведении праздника; 

владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника. 

Овладение навыками коммуникации: 

умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; 

умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; 

прогресс в развитии информативной функции речи; 

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

соответствии с коммуникативной установкой; 

позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; 

умение излагать свое мнение и аргументировать его; 

умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; 

прогресс в развитии коммуникативной функции речи. 

Дифференциация и осмысление картины мира: 

адекватность бытового поведения ребѐнка с точки зрения опасности (безопасности) для 

себя и окружающих; 

способность прогнозировать последствия своих поступков; 

понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение 

действовать в соответствии с их значением; 

осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 
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умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; 

прогресс в развитии познавательной функции речи. 

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: 

знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с 

близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 

наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

представления о вариативности социальных отношений; 

готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 

овладение средствами межличностного взаимодействия; 

умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы; 

умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

 

3.         СИСТЕМА         ОЦЕНКИ          ДОСТИЖЕНИЯ          ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающихся с ТНР предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения АООП НОО обучающихся с ТНР (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить 

эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО обучающихся с ТНР. 

 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 
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освоения АООП НОО обучающихся с ТНР и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне НОО выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с 

ТНР предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения результаты 

образования включают: 

Личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 

обучающихся и др.). 

Метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в рамках образовательной деятельности, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях); 

Предметные результаты знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 

Результаты освоения программы коррекционной работы. 

В педагогических измерениях обычно различают три уровня результатов образования. Первый 

уровень - планируемый, тот, который заложен в государственных образовательных стандартах и 

реализован в учебниках и методических пособиях. Второй уровень - реализуемый - характеризует те 

результаты, к которым стремится конкретный учитель в конкретной школе, - в зависимости от своих 

личностных установок, отношения к предмету, профессиональной квалификации. В процессе 

измерений появляется третий уровень - достигнутый, уровень реальных достижений обучающихся. 

Стандарт гарантирует возможность для достижения каждым обучающимся планируемых 

результатов образования при выполнении условий организации образовательной деятельности, 

указанных в стандарте. 

Система оценки освоения АООП НОО обучающихся с ТНР создана с целью получения 

объективной информации об уровне и качестве освоения программы обучающимися школы. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней 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 своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
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 смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных 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 моральной 

децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсофицированных мониторингованных исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-медико-педагогической 

диагностики развития личности. Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио, способствующего формированию обучющихся с ТНР культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 



19 
 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития — в форме психологического консультирования. 

Субъектами оценочной деятельности выступают: администрация, учитель, учитель- 

логопед, педагог-психолог, обучающиеся. 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе мониторинговых 
исследований, которые проводят: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы класса, школы. 

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в рамках внутришкольного 

контроля по изучению состояния преподавания предметов. 

3. Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе образовательной 

деятельности. 

4. Педагог-психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся на 

следующий уровень обучения. 

5. Учитель-логопед в рамках изучения уровня речевого развития обучающихся. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения АООП обучающихся с ТНР, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом» ООП НОО. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: способность обучающегося принимать и 

сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне НОО строится 

вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 
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обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и 

измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 

для оценки сформированностиметапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребѐнка. 

Субъектами оценочной деятельности являются: администрация, учитель, педагог- 

психолог, учитель-логопед, обучающиеся. 

Ориентиром для оценивания метапредметных результатов является характеристика 

результатов формирования УУД, т.е. критерии оценивания в каждом классе начальной школы. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, которые проводят: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы (в данном случае 

отслеживаются коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия). 

2) Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в рамках внутришкольного 

контроля: по изучению состояния преподавания предметов; по изучению состояния организации 

внеурочной деятельности; в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение 

контрольных работ: русский язык, математика, проверка техники чтения, комплексная работа на 

метапредметной основе). 

3) Учитель в рамках: внутришкольного контроля, когда предлагаются административные 

контрольные работы и срезы; тематического контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности; по итогам промежуточной и итоговой аттестации. 

4) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся на следующий 

уровень обучения (с целью определения коммуникативные, регулятивные, познавательные УУД). 

5) Учитель-логопед с целью изучения уровня речевого развития. 

6) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности с фиксацией 

результатов в оценочных листах (портфель достижений). 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 
учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в трех 
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формах, которые включаются в контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные 

работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

- диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и 

это действие выступает как результат; 

- задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные учебные 

действия являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся специальными и 

метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы; 

- задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 

действия на основе навыков работы с информацией; 

- контроль метапредметных результатов, формируемых в рамах внеучебной деятельности 

возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной основе, 

диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами в рамках изучения 

воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния преподавания по классам. 

 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательной 

деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с учетом 

рабочих программ предметов, курсов. 

Виды и формы текущего контроля: 

- устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, 

устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста, пересказ, рефераты с 

использованием мультимедийных технологий, защита проекта, зачет, фронтальный опрос и др.); 

- письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, 

практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, контрольное списывание, 

выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, 

тестов, карточки-задания, составление плана, тезисов, решение задач, примеров; математические 

диктанты, составление чертежей, схем, таблиц, доклады, рефераты, зачет и др.); 

- выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line 

тестирование, выполнение интерактивных заданий). 

Форму текущего контроля выбирает учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий. 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляютсяв 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, либо в форме «волшебных линеек», значков «+», «-», «?». 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Формы учета достижений Обязательные формы и методы 

контроля 
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текущая аттестация итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

устный опрос; 
- письменная и самостоятельная 

работа; 

- диктанты; 

-контрольное списывание; 

тестовые задания; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- посещение уроков по программам 

наблюдения 

диагностическая; 

контрольная 

работа; 

- диктанты; 

- изложение; 

- контроль; 

техники чтения. 

анализ динамики; 

текущей 

успеваемости; 

-активность в 

проектах и 

программах в 

урочной 

деятельности 

участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности; 

- творческий 

отчет. 

  - портфель достижений 
- анализ психолого-педагогических 

исследований 
 

Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфель ученика; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ТНР, УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся с ТНР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную ) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР; 

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

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

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению ; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четким и смысловыми 

акцентами; 
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• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

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

отграничение одного задания от другого и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию ); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

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

ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

Оценка письменных работ по математике 

Отметка Основная 

общеобразовательная программа 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

для обучающихся с THP 
 Комбинированная контрольная работа: 

«5» без ошибок 

«4» 1 грубая и 1 -2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 
задаче. 

«3» 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен быть 
верным. 

«2» 4 и более грубых ошибки. 

 Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 
2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действии. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия). 

4. Не решена до конца задача или выражение. 
5. Невыполненное задание. 

 Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Не доведение до конца преобразований. 

 За грамматические ошибки, 

допvщенные в работе, оценка по 

математике не снижается. 

За неряшливо оформленную 

работу, несоблюдение правил 

каллиграфии оценка по математике 
снимается на 1 балл, но не ниже "3". 

За грамматические ошибки, 

допvщенные в работе. оценка по 

математике не снижается. 

 

Несоблюдение правил каллиграфии 

не влияет на отметку 

 

 

 

 
 

Оценка письменных работ по русскому языку 
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Отметка Основная 

общеобразовательная 

программа 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа 

для обучающихся с THP 

 Диктант 

Объем диктанта: 

1- й класс - 15-17 слов. 
2- й класс — 1-2 четверть — 25-35 слов. 

3-4 четверть — 35-52 слова. 

3- й класс — 1-2 четверть — 45-53 слова. 

3-4 четверть — 53-73 слова. 

4- й класс 1-2 четверть - 58-77 слов. 

3-4 четверть - 76-93 слова. 
 
 

 

Не ставится при трѐх исправлениях, 

но   при одной негрубой ошибке 

можно ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 
дисграфических ошибок, работа 

написана аккуратно 

«4» Допущены орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая  и   3 

пунктуационные ошибки 

Допущены    1-2    орфографические 
ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 

дисграфических ошибок, работа 

написана аккуратно, но допущены 1-2 

исправления 

«3» Допущены 3-4 орфографические 

ошибки и 4 пунктуационные 

ошибки   или 5 орфографических 

ошибок 

Допущены 3-7 орфографических 
ошибок, 3-4 пунктуационных, 3-4 

дисграфических. Допущены 2-3 

исправления 

«2» Допущены 6 и более 
орфографических ошибок 

Допущено более 8 орфографических, 4 
и более дисграфических ошибок. 

 Классификация ошибок: 

 Ошибкой в диктанте следует 

считать: 

1 . Нарушение орфографическихправил 

при написании слов, включая 

ошибки на пропуск, перестановку, 

замену и вставку лишних букв в 

словах. 

2. Неправильное написание слов, не 

регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой 

каждого класса (слова с 

непроверяемыми написаниями). 

Ошибкой в диктанте следует 

считать: 

-нарушение правил орфографии при 

написании слов; 

-отсутствие знаков препинания в 

пределах программы данного класса; 

-неправильное написание слов, 

которые не проверяют правилом. 

 3. Отсутствие знаков препинания, 

изученных в данный момент в 

соответствии с программой, 

отсутствие точки в конце 

предложения не счт‹тается за 

ошибку, если следующее 

предложение написано с большой 

буквы. 
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 За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном 

классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы 

учителю следует оговорить с обучающимися перед письменной работой, 

выписать трудное для них по написанию слово на доске); 

-единичный пропуск точки в конце предложения, еслт‹ первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

 За одну ошибку в диктанте 

считаются: 

- два исправления; 
- две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том 

же слове (например, в слове «ножи» 

дважды написано в конце «ы»). 

Если же подобная ошибка 

встречается в другом слове, она 

считается за ошибку; 

-при выставлении оценки все 

однотипные  ошибки 

приравниваются к  одной 

орфографической ошибке. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- два исправления; 
- две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же 

слове (например, в слове «ножи» 

дважды написано в конце «ы»). 

-при выставлении отметки все 

однотипные ошибки приравниваются 

к одной орфографической ошибке 

 Негрубыми ошибками считается: 

-повторение одной и той же буквы 

в слове; 

-недописанное слово; 

-перенос слова, одна часть которого 

написана на одной строке, а вторая 

опущена; 

-дважды записанное одно и то же 

слово в предложении; 

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

-повторение одной и той же буквы в 

слове; 

-недописанное слово; 

-перенос слова, одна часть которого 

написана на одной строке, а вторая 

опущена; 

-дважды записанное одно и то же 

слово в предложении; 

-4 негрубые ошибки = 1 ошибке. 

 Однотипные ошибки: 

-первые три однотипные ошибки = 

1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную 

ошибку; 

-при 3-5 исправлениях оценка 

снимается на 1 балл. 

Однотипные ошибки: 

-первые 4 однотипные ошибки = 1 

ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную 

ошибку; 

-при 5 и более исправлениях оценка 

снижается на 1 балл. 
 Примечание 

 При оценке контрольной работы 
учитывается в первую очередь 

правильность ее выполнения. 

При оценке контрольной работы 
учитывается в первую очередь 

правильность ее выполнения. 
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 При оценивании работы учитель 

принимает во внимание 

каллиграфический навык. 

При оценивании работы 

принимается во внимание не только 

количество, но и характер ошибок. 

Например, ошибка на невнимание в 

меньшей мере влияет на оценку, чем 

ошибки на изученное правило, в 

особенности на давно изученные 

орфограммы. 

Дисграфические ошибки считаются 

отдельно от орфографических. 

При оценивании работы учитель не 

принимает во внимание 

каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во 

внимание не только количество, но и 

характер ошибок. Например, ошибка на 

невнимание в меньшей мере влияет на 

оценку, чем ошибки на изученное 

правило, в особенности на давно 

изученные орфограммы. 
 Грамматическое задание 

«5» без ошибок без ошибок 

«4» правильно выполнено не менее 3/4 
заданий 

правильно выполнено не менее 3/4 
заданий 

«3» правильно выполнено не менее 1/2 
заданий 

правильно выполнено не менее 1/2 
заданий 

«2» правильно выполнено менее 1/2 
заданий 

правильно выполнено менее 1/2 
заданий 

  Если задание предполагает 

фонетический разбор,  то его 

выполнение не влияет на общую 

отметку. 
 Контрольное списывание 

 
 

 

Безукоризненно выполненная 
работа, в которой нет исправлений. 

Безукоризненно выполненная работа 
или допущено 1-2 исправления. 

«4» В работе допущена 1 ошибка и 1-2 
исправления 

В работе допущена 1 ошибка и 2-3 
исправления 

«3» В работе допущены 2-3 ошибки и 1- 
2 исправления 

В работе допущены 2-3 ошибки и 3-4 
исправления 

«2» В работе   допущены   4 и более 
ошибок 

В работе допущены 4 и более ошибок 

 Словарный диктант 

Объем: 

2- й класс 8-10 слов. 

3- й класс 10-12 слов. 

4- й класс — 12-15 слов. 

«5» без ошибок. без ошибок и 1 исправление 

«4» 1 ошибка и 1 исправление. 1-2 ошибки и 1-2 исправления 

«3» 2 ошибки и 1 исправление 3-4 ошибки и 2-3 исправления 

«2» 3-5 ошибок 5 ошибок 
 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида 

речевого нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза: 

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

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

«натуспила» (наступила); 
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• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли); 

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

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

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с 

пенька); 

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» 

(висит на стене); 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – 

«Мой отец шофѐр. Работа шофѐра трудная шофѐру надо хорошо.знать машину после школы я 

тоже. Буду шофѐром»; 

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трѐх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» 

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

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), 

«лублу» (люблю). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической 

стороны двигательного акта: 

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

и-у «прурода» (природа), 

п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» 

(помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи: 

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». 

«Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при 

летели», «в зяля», «у читель». 

Оценка ответов по литературному чтению 

Отметк 

а 

Основная 

общеобразовательная программа 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

обучающихся с THP 

 2 класс 

«5» Понимает содержание прочитанного, Понимает содержание прочитанного; 

читает правильно, плавно по слогам с 

постепенным переводом на чтение 

целыми словами. 

- читает плавно целыми словами во 2 

полугодии; 

-верно ставит ударение в словах, 

соблюдает интонацию, 

соответствующую знакам препинания в 

конце предложения; 

- умеет правильно ответить на 
вопрос учителя и последовательно 
передать содержание сюжетного 
рассказа, сказки и иллюстрации к 
тексту, твердо знает наизусть текст 
стихотворения и читает его 
выразительно. 

 отчетливо произносит звуки, слова, не 

допускает искажений, замен, перестановок 
 букв и слогов в словах; читает правильно, 

плавно по слогам с постепенным 
переходом на чтение целыми словами. 

 - читает плавно целыми словами во 2 

полугодии; 

-верно ставит ударение в словах, 

соблюдает интонацию, 

соответствующую знакам 
 препинания в конце предложения; 

 - умеет правильно ответить на вопрос 

учителя и последовательно передать 

содержание сюжетного рассказа, сказки 

и иллюстрации к тексту; твердо знает 

наизусть текст стихотворения и читает 

его выразительно. 
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«4» - понимает содержание 
прочитанного; читает плавно по 

слогам, отдельные слова 

прочитывает целиком. 

- допускает при чтении 1-2 ошибки в 

словах (повтор слов, слогов, замены и 

др.) при соблюдении интонации конца 

предложения; 

- правильно пересказывает текст и 

отвечает на вопросы учителя, но 

допускает речевые неточности, которые 

исправляет самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, не 

допускает при чтении единичные 

ошибки, легко исправляет их сам. 

- понимает содержание 
прочитанного; читает плавно по 

слогам, отдельные слова 

прочитывает целиком. 

- допускает при чтении 1-2 ошибки в 

словах (повтор слов, слогов, замены и 

др.) при соблюдении интонацию конца 

предложения; 

- правильно пересказывает текст и 

отвечает на вопросы учителя, но 

допускает речевые неточности, 

которые исправляет самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, 

допускает при чтении единичные 

ошибки, легко исправляет их сам. 

«3» - осваивает содержание 
прочитанного только с помощью 

вопросов учителя. 

- читает медленно по слогам, темп 

чтения - не менее 25 слов в минуту; 

- допускает при чтении 3-5 ошибок на 

замену, пропуск, перестановку букв, 

слогов; не соблюдает паузы между 

словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая 

последовательность, допускает 

речевые ошибки и исправляет их 

только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при 

чтении воспроизводит его неточно. 

- осваивает содержание 
прочитанного только с помощью вопросов 

учителя. 

- читает медленно по слогам; 
- допускает при чтении 3-5 ошибок, не 

соблюдает паузы между словами и 

предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая 

последовательность, допускает 
речевые ошибки и исправляет их 

только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но 

при чтении воспроизводит его 

неточно. 

«2» - читает по буквам, темп чтения - 
менее 25 слов в минуту; не понимает 

содержание прочитанного; не 

воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает 

последовательность, не полностью 
воспроизводит текст прочитанного. 

- читает по буквам; не понимает 
содержание прочитанного; не 

воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает 

последовательность, не полностью 

воспроизводит текст прочитанного. 

 3 класс 
 - понимает смысл прочитанного, 

читает правильно целыми словами. 
- понимает смысл прочитанного, 
читает правильно целыми словами. 
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 - читает текст выразительно, 
соблюдает логические ударения и 

паузы, 

- самостоятельно делит небольшой 

текст на части, выделяет главное, 

передает содержание прочитанного, 

грамматически правильно строит 

свою речь; 

- понимает смысл слов в контексте, 
самостоятельно находит в тексте 

слова и выражения, используемые 
автором для изображения 

действующих лиц и описания 
природы; 

-твердо знает наизусть 
стихотворение и читает его 
выразительно. 

- читает текст выразительно, 
соблюдает логические ударения и 

паузы; 

- самостоятельно делит небольшой 

текст на части, выделяет главное, 

передает содержание прочитанного, 

грамматически правильно строит 

свою речь; 

- понимает смысл слов в 
контексте, самостоятельно 

находит в тексте слова и 
выражения, используемые автором 

для изображения действующих 
лиц и описания природы; 

-твердо знает наизусть 
стихотворение и читает его 
выразительно. 

«4» - читает текст осознанно, 
выразительно, целыми словами, 

отдельные трудные слова - по слогам 
(1полугодие); 

-читает целыми словами, допускает 

1-2 ошибки в словах, в соблюдении 

пауз и логических ударений (2 

полугодие), 

-допускает 1-2 негрубые ошибки при 

передаче прочитанного, при делении 

текста на части, нахождении нужных 

эпизодов рассказа по заданию 

учителя; 

- правильно понимает основной 
смысл прочитанного, но выражает 

его неточно; 

- знает наизусть стихотворение, 

выразительно читает его, но 

допускает незначительные ошибки 

(повторы, длительные паузы и др.). 

- читает текст осознанно, 
выразительно, целыми словами, 

отдельные трудные слова - по 

слогам (1полугодие); 

-читает целыми словами, 

допускает 1-2 ошибки в словах, в 

соблюдении пауз и логических 

ударений (2 полугодие); 

-допускает 1-2 негрубые ошибки при 

передаче прочитанного, при делении 
текста на части, нахождении 

нужных эпизодов рассказа по 

заданию учителя; 
- правильно понимает основной 

смысл прочитанного, но выражает 
его неточно; 

- знает наизусть стихотворение, 
выразительно читает его, но 

допускает незначительные ошибки 
(повторы, длительные паузы и 
др.). 

 - читает по слогам и только 
отдельные слова читает целиком (1 
полугодие); 

- переходит на чтение целыми 

словами, допускает 3-5 ошибок - 

замена, пропуск, перестановка бук в, 

слогов, слов и постановка ударений в 

словах (2 полугодие); 
- последовательно передает 
содержание прочитанного, выделяет 
главную мысль, делит текст на части с 
помощью наводящих вопросов 
учителя, при пересказе нарушает 

- читает по слогам и только 
отдельные слова читает целиком (1 
полугодие); 
- переходит на чтение целыми 

словами, допускает 3-5 
ошибок; 

- последовательно передает 

содержание прочитанного, выделяет 

главную мысль, делит текст на части с 

помощью наводящих вопросов 

учителя, при пересказе нарушает 

последовательность изложения, 

допускает речевые ошибки, 
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 последовательность изложения, 
допускает речевые ошибки, 
исправляет их только с помощью 
учителя, воспроизводит наизусть 
стихотворение, но знает его нетвердо, 
читает монотонно. 

исправляет их только с помощью 
учителя, 

 - воспроизводит наизусть 
стихотворение, но знает его 

нетвердо, читает 

монотонно 

«2» - читает монотонно, по слогам или 
отдельные слова читает целиком. 

- допускает более 6 ошибок; 
- искажает содержание прочитанного, 

не может выделить основную мысль 
прочитанного и разделить текст на 

части с помощью дополнительных 
вопросов, 

- при чтении наизусть не полностью 

воспроизводит текст стихотворения. 

- читает монотонно, по слогам или 
отдельные слова читает целиком. 

- допускает более 6 ошибок; 
- искажает содержание 

прочитанного, не может выделить 
основную мысль прочитанного и 

разделить текст на части с 
помощью дополнительных 

вопросов; 

- при чтении наизусть не полностью 

воспроизводит текст 

стихотворения. 

 4 класс 

 
 

- читает осознанно, бегло, правильно, 
с использованием основных средств 
выразительности. 

- читает бегло, сознательно, 

правильно с соблюдением основных 

норм литературного произношения, 

передает с помощью интонации 

смысл прочитанного и свое 

отношение к его содержанию. 

- полно, кратко и выборочно 

пересказывает текст, самостоятельно 

составляет простейший план, выявляет 

основной смысл прочитанного; 

- самостоятельно находит в тексте 

слова, выражения и эпизоды для 

составления рассказа на 

определенную тему (о природе, 

событии, гepoe); 

- знает и выразительно читает 
наизусть стихотворение. 

- читает осознанно, бегло, правильно, 
с использованием основных 
средств выразительности. 

- читает бегло, сознательно, 

правильно с соблюдением основных 

норм литературного произношения, 

передает с помощью интонации 

смысл прочитанного и свое 

отношение к его содержанию. 

- полно, кратко и выборочно 

пересказывает текст, 

самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет 

основной смысл прочитанного; 

- самостоятельно находит в 

тексте слова, выражения и 

эпизоды для составления рассказа 

на определенную тему (о 

природе, событии, гepoe); 

- знает и выразительно 
читает наизусть 
стихотворение. 
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«4» - читает текст бегло целыми словами, 
использует логические ударения и 
паузы. 

- делает 1-2 ошибки в словах при 

чтении и в определении логических 

ударений и пауз, составляет план 

прочитанного, пересказывает текст 

полно (кратко, выборочно), 

- самостоятельно выделяет главную 

мысль прочитанного, но допускает 

отдельные речевые ошибки и 

устраняет их самостоятельно; 

- читает выразительно стихотворение 

наизусть, но допускает 

незначительные неточности. 

- читает текст бегло целыми словами, 
использует логические ударения и 
паузы. 

- делает 1-2 ошибки в словах при 

чтении и в определение логических 

ударений и пауз, составляет план 

прочитанного, пересказывает текст 

полно (кратко, выборочно); 

- самостоятельно выделяет 

главную мысль прочитанного, но 

допускает отдельные речевые 

ошибки и устраняет их 

самостоятельно; 

- читает выразительно стихотворение 

наизусть, но допускает 

незначительные неточности. 

«3» - читает целыми словами, 
недостаточно выразительно, допускает 

при чтении от 3 до 5 ошибок. 

- передает полное т‹ краткое 

содержание текста, основную мысль 

прочитанного, составляет план и др. с 

помощью наводящих вопросов 

учителя. 

- воспроизводит наизусть текст 

стихотворение, но допускает ошибки 

и исправляет их только с помощью 

учителя. 

- читает целыми словами, 
недостаточно выразительно, 

допускает при чтении от 3 до 

5 ошибок. 

- передает полное и краткое 

содержание текста, основную 

мысль прочитанного, составляет 

план и др. с помощью наводящих 

вопросов учителя. 

- воспроизводит наизусть текст 

стихотворение, но допускает 

ошибки и исправляет их только с 

помощью учителя. 

«2» - читает текст по слогам и только 
отдельные слова прочитывает 

целиком, допускает большое 

количество ошибок на замену, 

пропуск слогов, слов и др., слабо 

понимает прочитанное 

- не владеет чтением целыми 

словами, допускает более 6 ошибок 

- пересказывает текст 

непоследовательно, искажает 

содержание прочитанного, допускает 

множество речевых ошибок; 

- не может кратко и выборочно 

пересказать текст, составить план и 

выделить главную мысль 

прочитанного с помощью наводящих 

вопросов учителя; 

- при чтении наизусть не может 

полностью воспроизвести текст 

стихотворения. 

- читает текст по слогам и только 
отдельные слова прочитывает 

целиком, допускает большое 

количество ошибок на замену, 

пропуск слогов, слов и др., слабо 

понимает прочитанное 

- не владеет чтением целыми 
словами, допускает более 6 

ошибок 

- пересказывает текст 

непоследовательно, искажает 

содержание прочитанного, допускает 

множество речевых ошибок; 

- не может кратко и выборочно 
пересказать текст, составить план и 
выделить главную мысль 
прочитанного с помощью наводящих 
вопросов учителя; 

- при чтении наизусть не может 
полностью воспроизвести 

текст стихотворения. 

  Примечание 
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  - Плавность чтения не влияет на 
отметку у обучающихся с заиканием. 
- Темп чтения при оценке 

техники чтения в 1-2 классе не 

влияет на отметку, оценивается 

понимание прочитанного. 

 

Оценка ответов по окружающему миру 

Отметка Основная 

общеобразовательная программа 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

для обучающихся с THP 

 
 

Осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои 
наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические 

работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

«4» Ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки 
"5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического 
материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти 
недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

«3» Ученик усвоил основное содержание учебного материала, но допускает 
фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи 

между объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но 

может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

«2» Ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не 
оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы 

учителя или образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто 

реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 
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самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и 

т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например при 

проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио в целом ведутся с 

позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов начального 

общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 
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1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 
1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 

учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно- 

познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2. Результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 

для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Гимназии №8 направлена на оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения 

основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 
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- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм 

и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

При итоговой оценке определяется способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

итоговых работ. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку, математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне общего образования, и способен использовать их 

для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 
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не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

1 класс 

Успешность выполнения проверочных работ Уровень освоения учебной 
программы 

70-100% повышенный уровень 

50 - 69% базовый уровень 

Меньше 50 % ниже базового уровня 

 

2-4 класс 

Успешность выполнения 
контрольных работ 

Уровень освоения учебной 
программы 

Отметка в балльной шкале 

90-100% высокий «5» 

70-89% повышенный «4» 

50-69% базовый «3» 

меньше 50% ниже базового «2» 

 

Решение об успешном освоении АООП НОО обучающихся с ТНР и переводе на их 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом образовательной 

организации на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования с учѐтом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

- условий реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся 

с ТНР соответствует ФГОС НОО и позволяет вести оценку предметных, метапредметных и 

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

НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся 

с ТНР должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, 
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обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, 

успешность в развитии различных видов деятельности. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы является достижение уровня психического развития, 

оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм педагогического, психо- 

коррекционного и логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные занятия) с 

сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка с 

ТНР: начинается систематическое обучение в образовательной организации, 

расширяется сфера взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов приведены в 

приложении и содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности приведены в 

приложении и содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения АООП НОО и программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Учитель может внести коррективы в структурные элементы программы с 

учѐтом особенностей своего образовательного учреждения и особенностей 

обучающихся конкретного класса. Например, изменить количество часов изучения 

определѐнной темы, внести изменения в содержание изучаемой темы (с учѐтом 

федерального и школьного компонентов), дополнить требования к уровню подготовки 

учащихся. 
В соответствии с требованиями ФГОС HOO обучающихся с OB3 

программы учебных предметов по варианту 5.1 соответствуют ФГОС HOO. 

Программы учебных предметов, предусмотренных к изучению на уровне 

начального общего образования в МАОУ СОШ №83, в соответствии со структурой, 

установленной в ФГОС НОО, приведены в Приложении к Основной образовательной 

программе начального общего образования 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 
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начального общего образования в условиях МАОУ Гимназии №8 «Лицей 

им.С.П.Дягилева» (далее — программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и 

метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки 

программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ТНР 

и призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, 

обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе 

освоения обучающимися с ТНР конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных 

(жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

— успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания; 

— реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

— создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

— целостность развития личности обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ТНР как субъекта учебной 

деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

— овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ТНР содержит: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ТНР на уровне 

начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ТНР; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихсяс ТНР от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания образования 

при  получении начального общего образования 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 
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умений и навыков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определѐнных решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 

сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия еѐ самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
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возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Характеристика личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися с ТНР, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося с ТНР к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и 

младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путѐм сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося с ТНР самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этойдеятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщѐнные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися с ТНР всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 

цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 



42 

 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ 

специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся с ТНР (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися с ТНР связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися с ТНР, и того, что ещѐ неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

и что ему ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 

оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий 

для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной 

школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и 

инструментов ИКТ; 
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- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения 

задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий 

(их уровень развития, соответствующий  «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать 

свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно - познавательного 

общения формируются познавательные действия ребѐнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно 

поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе 

развития универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 1. Организовывать свое 1. Ориентироваться в учебнике: 1. Участвовать в диалоге на 
 следующие базовые рабочее место под определять умения, которые уроке и в жизненных 
 ценности: «добро», руководством учителя. будут сформированы на основе ситуациях. 
 «терпение», «родина», 2. Определять цель изучения данного раздела. 2. Отвечать на вопросы 
 «природа», «семья». выполнения заданий на 2. Отвечать на простые вопросы учителя, товарищей по 
 2. Проявлять уважение к уроке, во внеурочной учителя, находить нужную классу. 
 своей семье, к своим деятельности, в жизненных информацию в учебнике. 2. Соблюдать простейшие 
 родственникам, любовь к ситуациях под 3. Сравнивать предметы, нормы речевого этикета: 
 родителям. руководством учителя. объекты: находить общее и здороваться, прощаться, 
 3. Освоить роли ученика; 3. Определять план различие. благодарить. 
 формирование интереса выполнения заданий на 4. Группировать предметы, 3. Слушать и понимать речь 
 (мотивации) к учению. уроках, внеурочной объекты на основе других. 
 4. Оценивать жизненные деятельности, жизненных существенных признаков. 4. Участвовать в паре. 
 ситуаций и поступки ситуациях под 5. Подробно пересказывать  

 героев художественных руководством учителя. прочитанное или  

 текстов с точки зрения 4. Использовать в своей прослушанное; определять  

 общечеловеческих норм. деятельности простейшие тему.  

  приборы: линейку,   

  треугольник и т.д.   

2 класс 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в учебнике: 1.Участвовать в диалоге; 
 следующие базовые организовывать свое определять умения, которые слушать и понимать других, 
 ценности: «добро», рабочее место. будут сформированы на основе высказывать свою точку 
 «терпение», «родина», 2. Следовать режиму изучения данного раздела; зрения на события, 
 «природа», «семья», «мир», организации учебной и определять круг своего поступки. 
 «настоящий друг». внеучебной деятельности. незнания. 2.Оформлять свои мысли в 
 2. Уважение к своему 3. Определять цель учебной 2. Отвечать на простые и устной и письменной речи с 
 народу, к своей родине. деятельности с помощью сложные вопросы учителя, учетом своих учебных и 
 3. Освоение личностного учителя и самостоятельно. самим задавать вопросы, жизненных речевых 
 смысла учения, желания 4. Определять план находить нужную информацию ситуаций. 
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 учиться. выполнения заданий на в учебнике. 3.Читать вслух и про себя 
 4. Оценка жизненных уроках, внеурочной 3. Сравнивать и группировать тексты учебников, других 

 

 ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу. 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план . 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, 

так и в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 
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3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 
3. Освоение личностного 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или 

необходимость выполнения 

различных задания в 

учебной деятельности и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно. 
4. Определять план 

1. Ориентироваться в учебнике: 

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 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 
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 смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого», «народ», 
«национальность» и т.д. 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

1. Ориентироваться в учебнике: 

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 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 
3. Читать вслух и про себя 
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 2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

еѐ, представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия коллективных 
решений. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования 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 путѐм составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаѐт условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений.При получении начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения 

и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
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нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоционально-личностнойдецентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 
мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 
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своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 
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сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение 

к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий 

и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации 

предметно-преобразующейсимволико-моделирующей деятельности; 
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ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первый уровень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. В общем виде задача 

состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 
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- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

 

Личностные Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

-участие в проектах; 
- подведение 

итогов урока; 

-творческие 

задания; - 

зрительное, 

моторное, 

вербальное 

восприятие музыки; 

-мысленное 

воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма; 

-самооценка 

события, 

происшествия; и др. 

-«найди отличия» - 
«на что похоже?»; 

-поиск лишнего; - 

«лабиринты»; - 

упорядочивание; 

-«цепочки»; - 

хитроумные 

решения; - 

составление схем- 

опор; 

-работа с разного 

вида таблицами; 

-составление и 

распознавание 

диаграмм; 

-работа со 

словарями; и др. 

-«преднамеренные 

ошибки»; 

-поиск информации 

в предложенных 

источниках; 

-взаимоконтроль - 

взаимный диктант - 

диспут 

-заучивание 

материала наизусть 

в классе 

-«ищу ошибки» и 

др. 

-составь задание 

партнеру; 

-отзыв на работу 

товарища; 

-групповая работа 

по составлению 

кроссворда; 

- «отгадай, о ком 

говорим» 

-«подготовь 

рассказ...», 

-«опиши устно...», 

-«объясни...» и др 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Формирование УУД в образовательной деятельности определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

- формирование УУД как цель определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности; 

- формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин и 

внеурочной деятельности; 

- универсальные учебные действия могут быть сформированы только при выполнении 

обучающимися учебной работы определенного вида на основании использования педагогами 

технологий, методов и приемов организации учебной деятельности, адекватных возрасту 

обучающихся. 

Отбор и структурирование содержания образования, определение форм и методов 

обучения - все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД. 

 

Информационнокоммуникационные технологии - инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся с ТНР 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

важным элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи на ступени начального общего образования, обеспечивающим его 

результативность. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи в силу своих особенностей, как правило, 

испытывают сложности в организации свободного общения, затруднения в развитии 

речемыслительной и познавательной деятельности, в осуществлении процесса социализации. 

Поэтому развитие информационно–коммуникационной компетентности у детей с тяжелыми 

нарушениями речи является одной из актуальных проблем образования таких детей. 

Использование цифровых инструментов и ИКТ значительно повышает возможности 

коррекции психического и речевого развития наших обучающихся, так как обеспечивает подачу 
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учебного материала в более индивидуализированной и нетрадиционной форме, что способствует 

не только усвоению знаний и развитию каких–либо качеств обучающихся, но ещѐ и развитию 

внимания, зрительно-моторной координации, познавательной активности. Происходит и развитие 

произвольной регуляции деятельности обучающихся: умений подчинить свою деятельность 

заданным правилам и требованиям, умений сдерживать свои эмоциональные порывы, 

планировать свои действия и предвидеть результаты своих поступков. 

Очень важно, что успешное использование ИКТ, получение с их помощью более 

продуктивных результатов способствует повышению самооценки детей в интеллектуальной 

деятельности, их уверенности в способности решать сложные задачи самостоятельно. 

Увлекательные задания с яркими изображениями и звуковым сопровождением помогут 

расширить кругозор, увеличить словарный запас, развить логическое мышление, зрительную и 

слуховую память, сообразительность. 

Решение учебных и коррекционных задач с помощью цифровых инструментов и ИКТ 

встраивается в систему общей коррекционной работы в соответствии с индивидуальными 

возможностями детей. Оптимальной будет комбинация традиционных средств коррекционного 

обучения и цифровых инструментов, современной цифровой коммуникационной среды, 

отвечающей индивидуальным образовательным потребностям ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Одновременно возможно применение ИКТ при оценке сформированности у обучающихся 

универсальных учебных действий. 

Основное внимание в начальной школе целесообразно уделять формированию так 

называемой учебной ИКТ-компетентности, под которой понимается способность решать учебные 

задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с потребностями и возможностями младшего школьника с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Формирование ИКТ-компетентности должно происходить не только в программах 

отдельных учебных предметов, но и в рамках программы по формированию универсальных 

учебных действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся с 

ТНР формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 
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- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся с ТНР происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компе- 

тентности может включать следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 
Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 
Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 
редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 
планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация 

как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых 

фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 
устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 
диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 
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стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение 

баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-ком- 

петентности обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, 

чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентностибыло 

непосредственно связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

 естественная мотивация, цель обучения;

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ;

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;

 формирование цифрового портфолио по предмету, что 
важно для оценивания результатов освоения данного предмета.

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель 

не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому 

естественным образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 

учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий        по        разным         предметам.         Предлагаемое         в         данной         про- 

грамме распределение направлено на достижение баланса меж- 

ду временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТкомпетентности обучающихся с ТНР 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. 

Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы 

и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 
выступление с сообщением. 
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Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного сло- 

варя, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных 

и  временны́х  связей  с  помощью  цепочек.  Работа  с  простыми  геометрическими  объектами  в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 

объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчѐта 

о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- 

и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и 

использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов,         натурной          мультипликации          и          компьютерной          анимации 

с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и 

музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию 
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 
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Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно- познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребѐнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своѐ поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребѐнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определѐнный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 
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семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой действительности и выделение слова 

как еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 

действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность 

выступает как умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учѐтом возможного возникновения 

определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

Преемственность формирования УУД при получении общего образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 

к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного 

к среднему полному образованию. На каждом уровне образовательной деятельности проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению 

на следующем уровне образования. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определѐнный период 

выстраивается система работы по преемственности. 
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Преемственность формирования учебных действий по уровням общего образования 

обеспечивается за счѐт: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образования становится ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирования умения 

учиться. 

В таблице представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения в 

начальной и основной школе. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 
-смыслообразование 

-самоопределение 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка. 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребѐнка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над еѐ 
достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально – структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия. 

Внутренний план действия. Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия. 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и освоений 
действий. 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

 
Оценка успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации;

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся;

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности.
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Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально- 

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения);

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть:

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

В гимназии применяется уровневая система оценки универсальных учебных действий. 

Для определения уровня формирования УУД используется отечественный опыт оценивания 

(авторы Т.В. Беглова, М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая, под редакцией к.психол.н. 

М.Р. Битяновой (Центр психологического сопровождения образования «ТОЧКАПСИ», г. 

Москва). 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР должна быть 

определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 
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2.3. Программа коррекционной работы 

 

1. Пояснительная записка 
Программа коррекционной работы включает в себя разделы, которые 

определяют направления и характер работы участников образовательного процесса. 

Практическую деятельность по осуществлению программы коррекционной 

работы выполняют учителя, психолог и логопед. 

Концептуальной основой программы коррекционной работы является медико- 

психолого-педагогическое сопровождение, рассматриваемое как сложный процесс 

организации взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом 

которого является решение и действие ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

Логопедическая программа разработана с использованием рекомендаций ведущих 

специалистов в области логопедии Козыревой Л.М., Ефименковой Л.Н., Мисаренко Г.Г., 

Садовниковой И.Н., Лалаевой Р.И., Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Тикуновой Л.И., 

Игнатьевой Т.В., Лопухиной И.С. и с опорой на общеобразовательную программу 

начальной школы (1-4) по русскому языку. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация.Создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ТНР в освоении АООП НОО МАОУ СОШ №83, в диагностике, коррекции 

и развитии всех сторон речи (фонетико- фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи. 

В основе логопедической коррекции лежит единство четырѐх функций: 

диагностика сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях еѐ 

решения; консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами логопедического сопровождения ребенка в школе 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого учащегося; непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность 

(комплексный подход) сопровождения. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе. Связанных с нарушением речи; решение личностных 

проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной 
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основной общеобразовательной программы начального общего образования и 

интегрировании в образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма 

речевого недоразвития; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого- 

педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области 

через специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 

- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно 

повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и 

внеурочной деятельности; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

всех учебных предметов с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 

совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

- организацию   и   проведение    мероприятий,    обеспечивающих    реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательной организации и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

В основу данной программы положены следующие нормативные документы: 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Конституция РФ. 

3. Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

4. ФГОС НОО ОВЗ (утвержден приказом Министерством образования и науки 

РФ от 19.12.2014 № 1598). 

5. Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75 «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 

2020 г. N 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

7. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. № Р-93 

"Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации ". 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 
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9. АООП НОО обучающихся с ТНР МАОУ СОШ №83 г. Краснодара 

10. Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог-дефектолог (учитель-логопед, 

сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)" (подготовлен Минтрудом России 

15.09.2016). 

11. Методические рекомендации по организации специальных условий 

получения образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключениями ПМПК. 

12. Положение о ППк МАОУ СОШ №83 г. Краснодара. 

13. Должностная инструкция учителя-логопеда МАОУ СОШ №83 г. 

Краснодара. 
14. Этический кодекс учителя-логопеда. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 
ТНР 
У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия  и произношения  фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и  восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность 

произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

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

искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо 

нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, 

только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). 

Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико- 

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. 

Обучающиеся 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 обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
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словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную 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, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Данная программа является составной частью АООП НОО МАОУ СОШ №83 

г. Краснодара для детей с ТНР. 

 

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 обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 

дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию 

или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и 

специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 

работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 
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речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- координация   педагогических,    психологических    и    медицинских    средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

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

показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских 

отношений с родителями. 
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омощи; 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей,   нуждающихся   в   специализированной 

 

• раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Диагностическая работа проводится в соответствии с программой изучения 

ребенка различными специалистами (педагог, психолог, логопед). 

Педагог: 

1. Устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков. 

2. Выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. 

3. Отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 

психоневрологу). 

 

Логопед: 

Логопедическое обследование направлено на выявление нарушений 

различных компонентов речевой системы, их характера, а также глубины и степени. 

В качестве инструментария диагностики речевого развития детей 

используется: 

• Схема обследования ребенка с расстройствами чтения и письма учащихся 

массовой школы Л.B. Бенедиктовой, Р.И. Лалаевой 

• Схема обследования младших школьников с дизорфографией В.И. 

Прищеповой. 

• Схема обследования младших школьников О.Е.Грибовой. 

• Стандартизированная методика обследования устной речи младших и 

старших школьников с балльно-уровневой системой оценки Т.А. Фотековой. 

Полученная во время обследования информация фиксируется в речевых 

картах, которые заводятся на каждого обследуемого ребенка. Логопедическое заключение 

аргументируется данными первичного обследования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
• выбор оптимальных для развития ребѐнка коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 
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• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; • развитие 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Содержание и формы коррекционной работы логопеда: 

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 
психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ТНР при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребѐнка. 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 
учащийся с ТНР чувствовал себя в школе комфортно; 

 ведение документации; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. Для повышения качества 
коррекционной работы учитель выполняет следующие условия: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля речевой 

деятельности детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 
позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 
восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ТНР является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ТНР . 



71 
 

2. Планируемые результаты 
 Благополучная социально-психологическая адаптация детей к учебному 

процессу. 

 Комфортное психологическое состояние учащихся в ходе учебного процесса. 

 Позитивный настрой обучающихся к преодолению логопедических трудностей. 

 Рост заинтересованности родителей в решении проблем, возникающих в процессе 

обучения у детей. 

 Востребованность родителями и педагогами информации, предоставляемой 

специалистами. 

 Партнерские отношения специалистов и педагогов при решении проблем, 

возникающих в организации образовательного процесса для детей, имеющих различные 
трудности в обучении. 

 Уменьшение количества дисграфических ошибок. 

Личностными результатами являются: осознание языка как основного средства 

человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметными результатами коррекционной работы являются: умение 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 

участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами коррекционной работы в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять написанное. 

 
Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

различными проблемами здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков, способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
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психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса (родители, 

учителя) 

 

Содержание и формы коррекционной работы логопеда 
Коррекционные занятия являются основной формой логопедической 

коррекции. В зависимости от конкретных задач и этапов коррекции они делятся на 

индивидуальные и групповые. 

Работа логопеда предполагает охват детей, имеющих такие нарушения 

речи 

как: 
- несформированность языковых и речевых средств языка; 
- нарушение произношения отдельных звуков; 

- фонетическое недоразвитие речи; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- общее недоразвитие речи; 

- дисграфия; 

- дислексия. 
 

3. Условия реализации программы 
1. Логопедическое обеспечение 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей 

ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
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 развитие системы   обучения   и   воспитания   детей,   имеющих   сложные 

нарушения речевого и (или) физического 

развития. 

2. Программно-методическое 
обеспечение 

В процессе реализации коррекционно-развивающих занятий с обучающимися с 

ТНР учитель-логопед может использовать диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления его профессиональной деятельности. 

 

3. Материально-техническое и информационное обеспечение 
 

№ Оборудование Количество /шт. 

Техническое обеспечение 

1. Колонки 2 

2 Ноутбук 1 

Пособия 

1. Кассы букв и слогов 2 

2. Разрезные азбуки 8 

3. Предметные и сюжетные картинки 6 наборов 

4. Карточки для индивидуальной работы по развитию 
свободного высказывания. 

1 набор 

5. Дидактический материал для отработки 
грамматического, лексического строя речи. 

1 набор 

6. Раздаточный материал для развития и расширения 
словарного запаса. 

1 набор 

7. Наборы картинок для составления рассказов. 3 набора 

8. Наглядный материал для развития воздушной струи. 1 набор 

9. Наглядный материал для развития навыков чтения. 1 набор 

10. Набор картинок предметных и сюжетных. 1 набор 

11. Игрушки для создания игровой ситуации. 10 штук 

Необходимое оборудование 

1. Учебный кабинет 1 

2. Стулья  

3. Парты  

4. Учительский стол 1 

5. Доска 1 

6 Настенное зеркало 1 

7 Настольные зеркала  

8 Логопедические зонды 1 набор 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 
Гераськина Г.В. Развитие техники чтения, или Путешествие капитана   Джима 

по стране знаний. 1-4 класс, М. Издательство «Экзамен», 2011 

Ишимова О. А. логопедическая работа в школе: пособие для учителей- 

логопедов, педагогов доп. образования, воспитателей и родителей. – М. : Просвещение, 

2012 

Мальм М.В. Дисграфия: языковой анализ и синтез: 3 класс, 2017 

– 60 с. Мальм М.В. Дисграфия: языковой анализ и синтез: 2 класс, 2017 

– 60 с. 
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Мазанова Е. В. Коррекция аграмматическойдисграфии. Конспекты занятий для 

логопедов. М. Гном, 2011 

Мазанова Е. В. Коррекция акустическойдисграфии. Конспекты занятий для 

логопедов. М. Гном, 2011 

Мазанова Е. В. Коррекция оптическойдисграфии. Конспекты занятий для 

логопедов. М. Гном, 2011 

Мазанова Е. В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза. Конспекты занятий  для логопедов. М. Гном, 2011 

Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом 1. Упражнения по коррекции 

оптической дисграфии. М. ГНОМ, 2011 

Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом 2. Упражнения по коррекции 

оптической дисграфии. М. ГНОМ, 2011 

Мазанова Е.В. Учусь работать с текстом. Альбом упражнений по коррекции 

дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. М. ГНОМ и Д, 2011 

Мазанова Е.В. Учусь работать со словом. Альбом упражнений по коррекции 

аграмматическойдисграфии. М. ГНОМ, 2012 

Мисаренко Г. Г. Дидактический материал для развития техники чтения в 

начальной школе.:учеб. пособие. 2011г. 

Чистякова О. В. 20 занятий по русскому языку для предупреждения 

дисграфии. 1 класс. СПб, Литера, 2011 

Чистякова О. В. З0 занятий по русскому языку для предупреждения 

дисграфии. 2 класс. СПб, Литера, 2011 

Таблицы по русскому языку для 1, 2, 3, 4 класса 

Раздаточный материал 
Логопедический тренажер. Развивающая игра. 2009 г. 

Логопедическое лото. Учимся говорить чисто и правильно. 2010 г. 

Логопедка. Логопедические карточки. Звуки С, З, Ц, Ж. Ш. Щ. Ч, Р,Л. 2012 г. 

Занимательные игры со словами для развития речи 

Изобразительные наглядные пособия: Демонстрационный материал «Зима», 

«Храбрый утенок» (серия картин для   развития 

связной речи учащихся начальной школы» 

Образцы каллиграфического написания букв и цифр 

 

5. Содержание программы 
Программа состоит из 2 этапов коррекционно-развивающей работы: 

1. Первый этап - предупреждение трудностей формирования письма и чтения, в 

том числе коррекция нарушений произношения (ориентировочная продолжительность 

1год). 

2. Второй этап –собственно коррекция нарушения письма и чтения. Развитие 

фонематических процессов (фонематическое восприятие – слухопроизносительная 

дифференциация фонем, звукобуквенный анализ и синтез).Развитие лексико- 

грамматического компонента языковой системы. Слово (лексико-грамматическое 

значение). Морфемный состав. Развитие связной речи. Работа над текстом. Проверка 

сформированности навыка письма и возможности его использования при выполнении 

разного уровня сложности продуктивных заданий. (ориентировочная продолжительность 

5лет). 

Общее количество тем курса «Индивидуальные и групповые занятия»-338, из них 

66 тем в 1 классе, 272 темы со 2-5 класс. Периодичность занятий – 2 раза в неделю. Работа 

организуется в форме индивидуальных и групповых занятий. Продолжительность 

логопедических занятий определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями и составляет в 1 классе – групповое занятие -35-40 минут, индивидуальное 

– 20-40 минут; во 2-5 классах – групповое занятие -40-45 минут, индивидуальное – 

20-25 минут. Логопедические обследование проводится 3 раза в год: в начале, середине и 
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конце учебного года (12 занятий в год). 

Содержание мероприятий в рамках реализации программы 
 

 
№ 

Мероприятие Содержание 

деятельности 

Предполагаемый 

результат 

Ответ 

ствен 

ный 

 
1 

Логопедическая 

диагностика 

Выявление 

особенностейречевого 

развития обучающихся 

с ТНР, особенностей 

чтения и письма 

Выявление недостатков в 

развитии речи обучающихся 

с ТНР 

Учитель- 

логопед 

 
2 

Консульти- 

рование 

Логопедические 

рекомендации по 

особенностям 

организации 

образовательной 

деятельности и 

коррекционно- 
развивающей работы 

Информирование всех 

участников образовательных 

отношений по вопросам, 

связанным с особенностями 

обучения, развития и 

адаптации обучающихся с 

ТНР 

Учитель- 

логопед 

 
3 

Логопедическая 

коррекция 

Проведение групповых 

ииндивидуальных 

коррекционно- 

развивающих занятий 

покоррекции 

нарушений чтения и 

письма и развитию 

речи с обучающимися 
с ТНР 

Уменьшение степени 

выраженности речевого 

нарушения в речи, на письме, 

чтении, обеспечение 

максимальной реализации 

потенциала обучающихся с 

ТНР 

Учитель- 

логопед 

 
4 

Логопедическа 

я диагностика 

Динамический контроль 

речевого развития 

учащихся с ТНР 

Мониторинг динамики 

развития речи обучающихся с 

ТНР, их успешности в 

освоении адаптированной 

основной образовательной 

программы, корректировка 

коррекционно-развивающих 

мероприятий 

Учитель- 

логопед 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной 

поддержки освоения АООП НОО для детей с ТНР. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всей 

образовательной деятельности. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке 

освоения АООП НОО являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений 

чтения и письма; 

развитие сознательного   использования   языковых   средств   в   

различных 
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коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально- 

ориентированного         коррекционно-логопедического         воздействия, сквозными 

направлениями которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического 

компонента речевой функциональной системы; фонологического дефицита и 

совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике 

и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут 

содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения, что способствует реализации и развитию больших потенциальных 

возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всей образовательной 

деятельности, при изучении предметов учебного плана и на логопедических занятиях, 

проводимых на базе организованных при общеобразовательных организациях 

логопедических пунктах, где осуществляется коррекция нарушений устной речи, 

профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 

усвоению программы по всем предметным областям, работа по формированию 

полноценной речемыслительной деятельности. 

Контроль и оценка планируемых результатов 
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы 

контроля: 

-диагностика устной и письменной речи (в речевой карте) 

-построение индивидуального речевого профиля учащегося; 

- мониторинг динамики развития речи обучающихся с ТНР 

Для оценки эффективности занятий используются следующие показатели:Доля 

воспитанников (учащихся)охвачены логопедическим сопровождением Наличие 

групп и подгрупп с учетом структуры и тяжести речевого дефекта Наличие 

положительной динамики 

 
Модели логопедических занятий с обучающими с ТНР 

Структура индивидуального логопедического занятия: 
1. Статичные и динамичные артикуляционные упражнения по тренировке 

губ, нижней челюсти, языка 

2. Пальчиковая гимнастика 

3. Развитие речевого дыхания 

4. Развитие мимики 

5. Формирование речевого голоса 

6. Воспитание четкой дикции и интонационной выразительности 

7. Развитие слухового внимания и фонематического восприятия 

8. Исправление звукопроизношения 

9. Коррекция нарушения слоговой структуры слова 

10. Формирование лексико-грамматических представлений 

11. Обучение элементам грамоты 

12. Развитие психических процессов 

13. Коррекция нарушений чтения и письма (у школьников: дислексия, 

дисграфия, дизорфография) 
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Структура логопедического занятия при заикании 

1. Оргмомент с элементами психотерапии 

2. Общая моторная зарядка, преодоление двигательных уловок 

3. Речевая зарядка 
4. Воспитание речевого дыхания (ротовой выдох, длительный, плавный) 

5. Воспитание легкой и своевременной подачи голоса 

6. Воспитание легкого и своевременного включения соответствующих 

артикуляционных движений 

7. Координация речи с движением (воспитание соответствующего темпа, 
плавности, ритмичности речи) 

8. Работа по закреплению навыков правильной речи (сопряженная фонема, 

отраженная фонема, вопросно-ответная  форма) 

9. Домашнее задание 

10. Итог 

 

Структура логопедического занятия при дизартрии 

1. Оргмомент с элементами психотерапии 

2. Общее расслабление (по мере необходимости) 

3. Развитие общей моторики 

4. Развитие мелкой моторики 

5. Массаж лица 

6. Развитие мимики 

7. Развитие артикуляционной моторики (для выработки условно-рефлекторных 

движений) 

8. Работа над развитием дыхания и голоса (методика Стрельниковой) 

9. Коррекция звукопроизношения 

10. Формирование лексико-грамматической стороны речи 

11.Домашнее задание 

12. Итог 

Структура логопедического занятий при ринолалии 

1. Оргмомент 

2. Нормализация моторики нижней челюсти 

3. Массаж твердого и мягкого неба 

4. Гимнастика для мышц мягкого неба и мышц мягкой стенки глотки 

5. Массаж лица 

6. Массаж губы (после хейлопластики) 

7. Мимическая гимнастика: для губ, языка 

8. Дыхательная гимнастика 

9. Работа над голосом 

10. Объявление темы 

11. Коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация, 

дифференциация) 

12. Развитие лексико-грамматической стороны речи 

13. Домашнее задание 
14. Итог 

 

Структура логопедического занятия при дисграфии 

1. Оргмомент с элементами психотерапии 

2. Развитие мелкой моторики 

3. Развитие зрительно-пространственной координации 

4. Развитие артикуляционной моторики 

5. Развитие фонематического слуха 

6. Коррекция нарушений письма (на материале программного раздела по 
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русскому языку) 

7. Домашнее задание 

8. Итог 
 

Структура логопедического занятия при дислексии 

1.Оргмомент с элементами психотерапии 

2. Развитие мелкой моторики 
3.Развитие зрительно-пространственной организации 

4.Развитие артикуляционной моторики 

5. Развитие фонематического слуха 

6. Коррекция нарушений чтения (на материале программного раздела по обучению 

грамоте или литературному чтению) 

7. Домашнее задание 

8. Итог 

 

1 ЭТАП 

Задачи: 

1. Развивать пространственные представления. 

2. Развивать временные представления. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся при завершении 1-го этапа 

коррекционно – развивающего обучения: 

К концу обучения дети должны знать: 

—пространственные представления, схему собственного тела; 

—правое и левое направления в пространстве; 

—пространственные взаимоотношения объектов; 

—последовательность предметного ряда; 

—цвет и форму предметов; 

—размер и величину предметов; 

—понятия «сутки», «дни недели», «месяцы», «времена года», «возраст и роли в 

семье»; 

— термины, используемые для обозначения основных понятий (пространство, 

время, слева, справа); 

— все буквы и звуки родного языка; 

— отличительные признаки гласных и согласных звуков; 

— гласные и согласные звуки; 

— твердые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости 

согласных на письме; 

— пары гласных звуков; пары согласных звуков по твердости — мягкости, по 

звонкости — глухости; 

К концу обучения дети должны уметь: 

— ориентироваться в пространстве 

— находить левую и правую сторону своего тела, другого человека; 

— определять пространственные взаимоотношения объектов; 

— определять цвет и форму предметов; 

— определять размер и величину предметов; 

— различать понятия, выражающие пространственно-временные отношения; 

— произносить все звуки русского языка в соответствии с нормами; 

— различать свистящие, шипящие, аффрикаты, соноры; 

— узнавать и различать гласные и согласные звуки; 

— обозначать гласные; твердые, мягкие, глухие и звонкие согласные на письме; 

— использовать гласные буквы И, Я, Е, Ю, Е или Ь для обозначения мягкости 

согласных на письме; 

— различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 
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— производить фонетический разбор слова; 

— производить звукобуквенный разбор слогов и слов; 
— записывать слова с гласными буквами И, Я, Е, Ю, Е, а также буквами Ь и Ъ; 

— подбирать слова на заданный звук; 

— сравнивать слова со сходными звуками; 

— строить звуковые схемы слогов и слов; 

— составлять словосочетания и предложения со смешиваемыми звуками; 

— восстанавливать предложения и текст с заданными звуками; 

—самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, используя 

оппозиционные звуки. 

Планируемое количество занятий: 66 

6. План коррекционно-развивающих занятий для обучающихся 

с ТНР 1 год 
№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Организация логопедического обследования (артикуляционная 
моторика, звукопроизношение). 

1 

2 Организация логопедического обследования (фонематические 
процессы, слоговая структура слова). 

1 

3 Организация логопедического обследования (словарь, 
словообразование). 

1 

4 Организация логопедического обследования (грамматический строй 
речи, чтение). 

1 

5 Пространственные представления. Определение схемы 
собственного тела. 

1 

6 Определение правого и левого направления в пространстве. 1 

7 Определение пространственных взаимоотношений объектов. 1 

8 Последовательность предметного ряда. 1 

9 Цвет и форма предметов. 1 
10 Размер и величина предметов. 1 

11 Развитие зрительно-моторной координации. 1 

12 Временные представления. Сутки. 1 

13 Дни недели. 1 

14 Месяцы. 1 
15 Времена года. 1 

16 Возраст и роли в семье. 1 

17 Предложение. 1 

18 Слово и слог. 1 

19 Слог и ударение. 1 
20 Слова и звуки в нашей жизни. 1 

21 Деление слова на слоги. 1 

22 Слог-слияние. 1 

23 Гласные буквы и звуки. 1 

24 Согласные буквы и звуки. 1 

25 Звук и буква А. 1 

26 Звук и буква О. 1 
27 Звук и буква И. 1 

28 Звук и буква Ы. 1 

29 Звук и буква У. 1 

30 Организация логопедического обследования (артикуляционная 
моторика, звукопроизношение). 

1 
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31 Организация логопедического обследования (фонематические 
процессы, слоговая структура слова). 

1 

32 Организация логопедического обследования (словарь, 
словообразование, грамматический строй речи). 

1 

33 Организация логопедического обследования (чтение, диктант букв, 
слогов, слов, списывание). 

1 

34 Звук и буква Э. 1 

35 Дифференциация Ш-Щ. 1 

36 Дифференциация Ч-У. 1 

37 Дифференциация Ц-Щ. 1 

38 Дифференциация Х-Ж. 1 

39 Дифференциация В-Д. 1 

40 Дифференциация Л-М. 1 

41 Дифференциация П-Р-Г. 1 

42 Дифференциация К-Н. 1 

43 Дифференциация Б-Д. 1 

44 Дифференциация П-Т. 1 

45 Дифференциация З-Е. 1 

46 Дифференциация И-Й. 1 

47 Дифференциация О-А. 1 

48 Дифференциация И-У. 1 

49 Дифференциация И-Ц. 1 

50 Дифференциация Ъ-Ы-Ь. 1 
51 Дифференциация С-Э-Е. 1 

52 Дифференциация Я-Л. 1 

53 Дифференциация Е-Ё. 1 

54 Определение места звука в слове (начало, середина, конец) Работа 
со схемами. 

1 

55 Определение количества звуков в слове по порядку. 1 

56 Соотношение между звуками и буквами в слове. 1 

57 Буква – смыслоразличитель. Игра «Редактор текста». 1 
58 Слогообразующая роль гласных букв. 1 

59 Постановка ударения. Орфоэпические нормы постановки ударения. 1 

60 Типы слогов. Деление слов на слоги. 1 

61 Перенос слова. 1 

62 Звуко-буквенный анализ слова. 1 

63 Организация логопедического обследования (артикуляционная 
моторика, звукопроизношение). 

1 

64 Организация логопедического обследования (фонематические 
процессы, слоговая структура слова). 

1 

65 Организация логопедического обследования (грамматический строй 
речи, словарь, словообразование, чтение). 

1 

66 Организация логопедического обследования (письмо: диктант, 
списывание). 

1 

 

2 ЭТАП 

Задачи: 

1. Развивать фонематическое восприятие; 

2. Обучать простым и сложным формам звукобуквенного анализа и синтеза слов; 

3. Уточнять произношение звуков с опорой на зрительное и слуховое восприятие, а 

также на тактильные и кинетические ощущения; 
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4. Учить выделять определенные звуки на уровне слога, слова, словосочетания, 

предложения и текста; 

5. Определять положение звука по отношению к другим звукам; 

6. Учить сопоставлять звуки в произносительном и слуховом плане. 
Планируемый уровень подготовки обучающихся при завершении 2-го этапа 

коррекционно – развивающего обучения: 

К концу обучения дети должны знать: 

— термины, используемые для обозначения основных понятий (речь, звук, буква, 

артикуляция и т.д.); 

— все буквы и звуки родного языка; 

— отличительные признаки гласных и согласных звуков; 

— гласные и согласные звуки; 

— твердые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости 

согласных на письме; 

— пары гласных звуков; пары согласных звуков по твердости — мягкости, по 

звонкости — глухости; 

К концу обучения дети должны уметь: 

— узнавать и различать гласные и согласные звуки; 

— обозначать гласные; твердые, мягкие, глухие и звонкие согласные на письме; 

— использовать гласные буквы И, Я, Е, Ю, Е или Ь для обозначения мягкости 

согласных на письме; 

— различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

— производить фонетический разбор слова; 

— производить звукобуквенный разбор слогов и слов; 

— записывать слова с гласными буквами И, Я, Е, Ю, Е, а также буквами Ь и Ъ; 

— подбирать слова на заданный звук; 
— сравнивать слова со сходными звуками; 

— строить звуковые схемы слогов и слов; 

— составлять словосочетания и предложения со смешиваемыми звуками; 

— восстанавливать предложения и текст с заданными звуками; 

—самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, используя 

оппозиционные звуки. 

Планируемое количество занятий: 68 

План коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с 

ТНР 
2 год 

№ Тема занятия Количеств 
o часов 

1 Организация логопедического обследования (артикуляционная 
моторика, звукопроизношение) 

1 

2 Организация логопедического обследования (фонематические 
процессы, слоговая структура слова) 

1 

3 Организация логопедического обследования (словарь, 
словообразование,грамматический строй речи, чтение) 

1 

4 Организация логопедического обследования (письмо: диктант, 
списывание) 

1 

5 Пространственная ориентировка. 1 

6 Временные представления. 1 

7 Развитие слухового внимания и восприятия. 1 

8 Развитие зрительного внимания и восприятия. 1 

9 Сочетание жи-ши. 1 
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10 Сочетание ча-ща. 1 

11 Сочетание чу-щу. 1 

12 Сочетание чк, чн, нщ, щн. 1 

13 Звуки неречевые и речевые. 1 

14 Звуковой анализ и синтез. Простые формы звукового анализа. 1 

15 Звуковой анализ и синтез. Сложные форма звукового анализа. 1 
16 Гласные звуки. 1 

17 Ударение. Гласные ударные и безударные. 1 

18 Организация логопедического обследования (артикуляционная 
моторика, звукопроизношение, словарь, словообразование 

ношение) 

1 

19 Организация логопедического обследования (фонематические 
процессы, слоговая структура слова, ) 

1 

20 Организация логопедического обследования (грамматический 
строй речи, чтение) 

1 

21 Организация логопедического обследования (письмо: диктант, 
списывание) 

1 

22 Слоговой анализ и синтез. 1 
23 Согласные звуки. 1 

24 Дифференциация гласных и согласных звуков. 1 

25 Смягчительный ь. 1 

26 Смягчительный ь. Повторение. 1 

27 Дифференциация Ь-И. 1 
28 Разделительный ь. 1 

29 Разделительный ь. Повторение. 1 

30 Разделительный и смягчительный ь. 1 

31 Звонкие и глухие согласные. 1 

32 Звонкие и глухие согласные. Повторение. 1 

33 Звуки Б—Б', П—П'. 1 

34 Звуки Б—Б', П—П'. Повторение. 1 
35 Звуки В-В', Ф—Ф'. 1 

36 Звуки В-В', Ф—Ф'. Повторение. 1 

37 Звуки Г—Г', К—К', Х—Х'. 1 

38 Звуки Г—Г', К—К'. 1 
39 Звуки Г—Г', К—К'. Повторение. 1 

40 Звуки Д—Д', Т—Т'. 1 

41 Звуки Д—Д', Т—Т'. Повторение. 1 

42 Звуки 3—3', С—С'. 1 

43 Звуки 3—3', С—С'. Повторение. 1 

44 Звуки Ж—Ш. 1 

45 Звуки Ж—Ш. Повторение. 1 
46 Лабиализованные гласные Э-Е. 1 

47 Лабиализованные гласные Э-Е. Повторение. 1 

48 Лабиализованные гласные А-Я. 1 

49 Лабиализованные гласные А-Я. Повторение. 1 

50 Лабиализованные гласные О-Ё. 1 

51 Лабиализованные гласные О-Ё. Повторение. 1 

52 Лабиализованные гласные. Звуки О—У. 1 

53 Лабиализованные гласные. Звуки О—У. Повторение. 1 

54 Лабиализованные гласные. Буквы Е—Ю. 1 

55 Лабиализованные гласные. Буквы Е—Ю. 1 

56 Звуки Р-Л. 1 
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57 Звуки Л—Л'—Й. 1 
58 Звуки С—Сь, Ш 1 

59 Звуки З—З', Ж 1 

60 Звуки С—С', Ц 1 

61 Звуки Ч—Щ 1 

62 Звуки Ч -ТЬ 1 

63 Звуки Ч—Ш 1 

64 Звуки Ч—Ц 1 

65 Организация логопедического обследования (артикуляционная 
моторика, звукопроизношение, фонематические процессы) 

1 

66 Организация логопедического обследования (слоговая структура 

слова словарь, словообразование, грамматический строй речи, 
чтение, письмо: списывание) 

1 

67 Организация логопедического обследования (письмо: диктант) 1 

68 Организация логопедического обследования (связная речь, 
письмо: изложение) 

1 

3 ЭТАП 
Задачи: 

1. Установление логических и языковых связей между предложениями; 

2. Уточнение морфологической структуры слова (приставка, суффикс, корень, 

окончание); 

3. Развитие навыков словоизменения и словообразования (различные способы); 

4. Развитие навыка правильного употребления предложно-падежных конструкций; 

5. Развитие навыков использования в речи различных видов связи в 

словосочетаниях (управления и согласования); 

6. Обучение синтаксически правильному оформлению предложения; 

7. Обучение конструированию сложного предложения. 
Планируемый уровень подготовки обучающихся при завершении 3-го этапа 

коррекционно – развивающего обучения: 

К концу обучения дети должны знать: 

— признаки родственных слов (близость значения, наличие общей части — корня); 

— состав слова: корень, суффикс, приставка, окончание, основа; 

— правописание суффиксов и приставок; 

— части речи; 

— как согласуется существительное с прилагательным, глаголом и числительным; 

— главные и второстепенные члены предложения; 

— сложное предложение и его состав; виды связи в сложном предложении; 

— виды связи в словосочетании (смысловые и логические). 

К концу обучения дети должны уметь; 

— распознавать части речи и их основные признаки; 

— изменять слова по числам, родам и падежам; 

— определять род, число и падеж существительных и прилагательных; 

— производить разбор слова по составу; 

— различать понятия словоизменение и словообразование; 

— выделять из текста слова, словосочетания и предложения; 

— устанавливать связи между словами в словосочетании, предложении и между 

предложениями в тексте; 

— устанавливать связи между частями сложного предложения; 

— составлять и анализировать сложное предложение. 

Количество занятий – 68 



84 
 

План коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с ТНР 
3 год 

№ Тема занятия Количеств 
o часов 

1 Организация логопедического обследования (артикуляционная 
моторика, звукопроизношение, фонематические процессы) 

1 

2 Организация логопедического обследования (слоговая структура 

слова словарь, словообразование, грамматический строй речи, 
чтение, письмо: списывание) 

1 

3 Организация логопедического обследования (письмо: диктант) 1 

4 Организация логопедического обследования (связная речь, 
письмо: изложение) 

1 

5 Однокоренные слова. 1 

6 Корень слова. Определение. 1 

7 Приставка. Определение. Значение приставок. 1 

8 Правописание приставок. 1 

9 Образование новых слов при помощи приставок. 1 

10 Суффикс. Определение. 1 

11 Значение суффиксов. 1 

12 Образование новых слов при помощи суффиксов. 1 

13 Суффиксы разных частей речи (имена существительные) 1 

14 Суффиксы разных частей речи (имена прилагательные) 1 

15 Суффиксы разных частей речи (глаголы) 1 
16 Предлоги. Определение. 1 

17 Значение предлогов. 1 

18 Правописание предлогов. 1 

19 Приставка, предлог. Способы различения. 1 

20 Организация логопедического обследования (артикуляционная 
моторика, звукопроизношение, фонематические процессы) 

1 

21 Организация логопедического обследования (слоговая структура 
слова словарь, словообразование, грамматический строй речи, 
чтение, письмо: списывание) 

1 

22 Организация логопедического обследования (письмо: диктант) 1 

23 Организация логопедического обследования (связная речь, 
письмо: изложение) 

1 

24 Выбор предлога в предложении. 1 

25 Формы слова. 1 
26 Основа слова. 1 

27 Дифференциация форм слова и однокоренных слов. 1 

28 Морфологический разбор имени существительного. 1 

29 Морфологический разбор имени прилагательного. 1 

30 Морфологический разбор глагола. 1 

31 Дифференциация слов разных частей речи. 1 

32 Имя существительное. 1 

33 Практическое употребление существительных в форме 
единственного числа. 

1 

34 Практическое употребление существительных в форме 
множественного числа. 

1 

35 Знакомство с понятием рода. 1 

36 Практическое употребление существительных разного рода. 1 
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37 Именительный падеж. 1 

38 Родительный падеж. 1 

39 Дательный падеж. 1 

40 Винительный падеж. 1 

41 Творительный падеж. 1 

42 Предложный падеж. 1 

43 Употребление существительных в косвенных падежах. 1 

44 Местоимение. Понятие. Употребление местоимений. 1 
45 Местоимения в косвенных падежах. 1 

46 Имя прилагательное. 1 

47 Согласование прилагательных с существительными в роде. 1 

48 Согласование прилагательных с существительными в числе. 1 

49 Согласование прилагательных с существительными в 
именительном падеже. 

1 

50 Согласование прилагательных с существительными в 
родительном падеже. 

1 

51 Согласование прилагательных с существительными в дательном 
падеже. 

1 

52 Согласование прилагательных с существительными в 
винительном падеже. 

1 

53 Согласование прилагательных с существительными в 
творительном падеже. 

1 

54 Согласование прилагательных с существительными в 
предложном падеже. 

1 

55 Глагол. 1 

56 Согласование глагола с существительным в числе. 1 
57 Согласование глагола с существительным в роде. 1 

58 Словоизменение глагола. 1 

59 Согласование глагола с существительным во времени. 1 

60 Имя числительное. 1 

61 Согласование числительных с существительными в роде и 
падеже. 

1 

62 Правописание числительных. 1 

63 Словоизменение числительных. 1 

64 Работа с деформированным текстом. 1 

65 Организация логопедического обследования (артикуляционная 
моторика, звукопроизношение, фонематические процессы) 

1 

66 Организация логопедического обследования (слоговая структура 

слова словарь, словообразование, грамматический строй речи, 

чтение, письмо: списывание) 

1 

67 Организация логопедического обследования (письмо: диктант) 1 

68 Организация логопедического обследования (связная речь, 
письмо: изложение) 

1 

 

4 ЭТАП 

Задачи: 

1. Формировать у обучающихся представления о связном тексте как едином 

семантическом целом; 

2. Определение типа текста (повествование, описание, рассуждение); 

3. Уточнение структуры текста; 

4. Установление логических и языковых связей между частями текста; 
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5. Обучение синтаксически правильному оформлению текста; По 

истечении 4-го этапа обучающиеся должны уметь: 

-Самостоятельно составлять краткий и подробный рассказ; 

-Определять тему текста; 

-Определять основную мысль текста; 

-Составлять план; 

-Устанавливать смысловую зависимость между частями текста; 

-Пользоваться различными синтаксическими конструкциями; 

-Отбирать лексический и грамматический материал с учетом тематического принципа 

Планируемое количество занятий: 68 

План коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с ТНР 
4год 

№ Тема занятия Количес 
тво 

часов 

1 Организация логопедического обследования (артикуляционная 
моторика, звукопроизношение, фонематические процессы) 

1 

2 Организация логопедического обследования (слоговая структура 

слова словарь, словообразование, грамматический строй речи, 
чтение, письмо: списывание) 

1 

3 Организация логопедического обследования (письмо: диктант) 1 

4 Организация логопедического обследования (связная речь, письмо: 
изложение) 

1 

5 Повествовательное предложение. 1 

6 Вопросительное предложение. 1 

7 Восклицательное предложение. 1 

8 Соотнесение предложений с графическими схемами. 1 

9 Нераспространѐнное, распространѐнное предложения. 1 

10 Главные члены предложения (подлежащее, сказуемое), 
второстепенные члены предложения. 

1 

11 Связь слов в предложении. 1 

12 Дифференциация понятий предложение-словосочетание. 1 

13 Восстановление деформированных предложений. 1 

14 Согласование в роде. 1 
15 Согласование в числе. 1 

16 Согласование в падеже. 1 

17 Словосочетание. Согласование. Работа с деформированными 
предложениями. 

1 

18 Управление. 1 

19 Управление беспредложное. 1 

20 Управление предложное. 1 

21 Словосочетание. Управление. Работа с деформированными 
предложениями. 

1 

22 Примыкание. 1 

23 Примыкание. Постановка вопросов к отдельным словам в 
предложении. 

1 

24 Словосочетание. Примыкание. Работа с деформированными 
предложениями. 

1 

25 Дифференциация видов связи слов в предложении. 1 
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26 Знакомство с понятием текст, его признаками: смысловой 
целостностью, законченностью. 

1 

27 Установление смысловых связей между предложениями в составе 
текста. 

1 

28 Организация логопедического обследования (артикуляционная 
моторика, звукопроизношение, фонематические процессы) 

1 

29 Организация логопедического обследования (слоговая структура 
слова словарь, словообразование, грамматический строй речи, 
чтение, письмо: списывание) 

1 

30 Организация логопедического обследования (письмо: диктант) 1 

31 Организация логопедического обследования (связная речь, письмо: 
изложение) 

1 

32 Конструирование текста из предложений. 1 

33 Определение границ предложения. 1 

34 Работа с деформированным текстом, состоящим из 
нераспространенных предложений. 

1 

35 Работа с деформированным текстом, состоящим из 
распространенных предложений. 

1 

36 Текст, часть текста (вступление, заключение, основная часть). 1 

37 Связное речевое высказывание. 1 
38 Однокоренные слова. 1 

39 Безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением. 1 

40 Слова с безударными гласными в корне. 1 

41 Безударные гласные, не проверяемые ударением. Словарные слова. 1 

42 Безударные гласные в корне, проверяемые и не проверяемые 
ударением. 

1 

43 Формирование орфографической зоркости. Звонкие и глухие 
согласные. 

1 

44 Правописание предлогов и приставок со словами. 1 

45 Слова – паронимы. 1 

46 Дифференциация предлогов. Падежные окончания имен 
существительных. 

1 

47 Правописание местоимений с предлогами. 1 

48 Склонение местоимений. 1 

49 Сочетания –оро-, -оло-, -еле-, -ере-. 1 

50 Гласные о-а в корнях. 1 

51 Гласные и-е в корнях. 1 
52 Сомнительные согласные в корне слова. 1 

53 Мягкий знак на конце существительных и глаголов. 1 

54 -Ться, -тся в глаголах. 1 

55 Окончания глаголов во множественном числе. 1 

56 Не с глаголами. 1 

57 Согласование существительных и местоимений с прилагательными в 
косвенных падежах. 

1 

58 Согласование местоимений с предлогами. 1 

59 Непроизносимые согласные в корне слова. 1 

60 Разделительный ъ и ь. Что такое орфографическая задача. 1 
61 Слова-омонимы. 1 

62 Орфограммы в приставках. 1 

63 Орфограммы в корнях. 1 

64 Орфограммы в суффиксах. 1 
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65 Организация логопедического обследования (артикуляционная 
моторика, звукопроизношение, фонематические процессы) 

1 

66 Организация логопедического обследования (слоговая структура 

слова словарь, словообразование, грамматический строй речи, 
чтение, письмо: списывание) 

1 

67 Организация логопедического обследования (письмо: диктант) 1 

68 Организация логопедического обследования (связная речь, письмо: 
изложение) 

1 

 

5 ЭТАП 

Задачи: Повторение и закрепление изученного в 1-4 классе. 

Планируемое количество занятий: 68 

План коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с ТНР 
5 год 

№ Тема занятия Количес 
тво 

часов 

1 Организация логопедического обследования (артикуляционная 
моторика, звукопроизношение, фонематические процессы) 

1 

2 Организация логопедического обследования (слоговая структура 

слова словарь, словообразование, грамматический строй речи, 
чтение, письмо: списывание) 

1 

3 Организация логопедического обследования (письмо: диктант) 1 

4 Организация логопедического обследования (связная речь, письмо: 
изложение) 

1 

5 Пространственные представления 1 

6 Временные представления 1 

7 Звуки гласные и согласные. 1 

8 Буквы. 1 

9 Слог. Деление слова на слоги. Типы слогов. 1 

10 Слово. 1 

11 Части речи. 1 

12 Предложение. 1 

13 Текст. 1 

14 Ударение. 1 

15 Ударный и безударный слог. 1 
16 Орфоэпические нормы постановки ударения. 1 

17 Перенос слов. 1 

18 Звуко-буквенный анализ слов. 1 

19 Развитие слухового внимания и восприятия. 1 

20 Развитие зрительного внимания и восприятия. 1 

21 Жи-ши, ча-ща, чу-щу. 1 
22 Сочетание чк, чн, нщ, нч, щн. 1 

23 Простые формы звукового анализа. 1 

24 Сложные формы звукового анализа. 1 

25 Слоговой анализ и синтез. 1 

26 Смягчительный ь. 1 
27 Разделительный ь. 1 

28 Организация логопедического обследования (артикуляционная 
моторика, звукопроизношение, фонематические процессы) 

1 
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29 Организация логопедического обследования (слоговая структура 
слова словарь, словообразование, грамматический строй речи, 

чтение, письмо: списывание) 

1 

30 Организация логопедического обследования (письмо: диктант) 1 

31 Организация логопедического обследования (связная речь, письмо: 
изложение) 

1 

32 Разделительный Ъ. 1 

33 Различение ь и ъ. 1 

34 Различение гласных первого и второго ряда. 1 

35 Парные по глухости и звонкости согласные. 1 
36 Однокоренные слова 1 

37 Корень слова. 1 

38 Приставка. 1 

39 Суффикс. 1 

40 Окончание. 1 

41 Основа слова. 1 

42 Разбор слова по составу. 1 

43 Предлоги. 1 

44 Различение предлогов и приставок. 1 

45 Разбор существительного как части речи. 1 

46 Разбор прилагательного как части речи. 1 

47 Разбор глагола как части речи. 1 
48 Местоимение. 1 

49 Числительное. 1 

50 Дифференциация слов разных частей речи. 1 

51 Словоизменение существительных. 1 

52 Словоизменение прилагательных. 1 
53 Словоизменение глаголов. 1 

54 Словоизменение местоимений. 1 

55 Словоизменение числительных. 1 

56 Типы предложений по цели высказывания. 1 

57 Типы предложений по интонации. 1 

58 Типы предложений по наличию или отсутствию второстепенных 
членов предложения. 

1 

59 Простые и сложные предложения. 1 
60 Связь слов в предложении. 1 

61 Типы словосочетаний. 1 

62 Дифференциация видов связи слов в предложении. 1 

63 Типы текста. 1 

64 Различение изученных орфограмм в разных частях слова. 1 

65 Организация логопедического обследования (артикуляционная 
моторика, звукопроизношение, фонематические процессы) 

1 

66 Организация логопедического обследования (слоговая структура 
слова словарь, словообразование, грамматический строй речи, 

чтение, письмо: списывание) 

1 

67 Организация логопедического обследования (письмо: диктант) 1 

68 Организация логопедического обследования (связная речь, письмо: 
изложение) 

1 
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2009 – 120 с. 

Зуева Л.Н. Занимательные упражнения по развитию речи: Логопедия для 
дошкольников. 2003 

Ильякова Н.Е. Постановочные зонды в коррекции звукопроизношения: пособие для 

логопедов дошкольных и медицинских учреждений. 2005 г. 

Ишимова. Альбом для исследования звукопроизношения. 

Ильякова Н. Е. Звуки Р, Л я вас различаю! Настольные логопедические игры- занятия 

для детей 5-7 лет. 2007 г. 

Козырева Л. М. Как образуются слова. Тетрадь для логопедических занятий. 20011 

Козырева Л. М. Слова-друзья и слова-неприятели. Тетрадь для логопедических занятий. 
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2001 г. 

Козырева Л. М. Тайны твердых и мягких согласных. Тетрадь для логопедических занятий № 

2. 1999 г. 

Кондратенко И. Ю. Произносим звуки правильно. Логопедические упражнения. 

2010 г. 

Коноваленко В. В. Безударные гласные в корне слова: рабочая тетрадь для детей 6- 

9 лет. 2011 г. 

Коноваленко В. В. Коррекция произношения звуков Г, Гь. К, Кь. Х, Хь. 

Дидактический материал для логопедов. 

2011 г. 

Коноваленко В. В. Коррекция произношения звуков Н, Д. Т. Дидактический материал 

для  логопедов.. 2011 г. 

Коноваленко В. В. Коррекция произношения звука Й. Индивидуальная работа с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста. 2010 г. 

Коноваленко В. В. Парные звонкие-глухие согласные Ж-Ш. Альбом графических, 

фонематических и лексико-грамматических упражнений для детей 6-9 лет. 2012 г. 

Коноваленко В. В. Парные звонкие-глухие согласные Б-П. Альбом графических, 

фонематических и лексико-грамматических упражнений для детей 6-9 лет. 2012 г. 

Коноваленко В. В. Парные звонкие-глухие согласные Д-Т. Альбом графических, 

фонематических и лексико-грамматических упражнений для детей 6-9 лет. 2012 г. 

Коноваленко В. В. Парные звонкие-глухие согласные Г-К. Альбом графических, 

фонематических и лексико-грамматических упражнений для детей 6-9 лет. 2012 г. 

Коноваленко В. В. Парные звонкие-глухие согласные В-Ф. Альбом графических, 

фонематических и лексико-грамматических упражнений для детей 6-9 лет. 2012 г. 

Коноваленко В. В. Парные звонкие-глухие согласные З-С. Альбом графических, 

фонематических и лексико-грамматических упражнений для детей 6-9 лет. 2012 г. 

Коррекция нарушений письменной речи: учебно-методическое пособие /под ред. 

Н. Н. Яковлевой. 2007 г. 

Коррекция письма на уроках 1-4 классы: практические и тренировочные задания и 

упражнения / авт. Сост. Л. В. Зубарева, 2012 г. 

Кочеткова Н.А. Я различаю буквы а-о, сходные по написанию: альбом ученика. 

2005 г. 

Крупенчук О. И. Учим буквы. 2003 г. Крутий 

Е. Л. Волшебная логопедия. 1999 г. 

Лазаренко О. И. Артикуляционно-пальчиковая

 гимнастика. Комплекс 

упражнений. 2011 г. 

Лебедева П. Д. Волшебные точки. Учимся писать. 2005 г. 

Логопедические игры и упражнения для предупреждения дисграфии на основе нарушения 

фонемного распознавания у младших школьников с ОНР. Авт. –сост. Н.Г. Даньшина. 2011 г. 

Мазанова Е. В. Логопедия. Преодоление нарушений письма: Комплект тетрадей по 

коррекционной логопедической работе с детьми, имеющими отклонения в развитии. 2006 г. 

Мазанова Е. В. Школьныйлогопункт. Документация, планирование и организация 
коррекционной работы: методического пособие для учителей-логопедов. 2009 г. 

Мельникова С. М. Игротека речевых игр. Вып. 3. Собери букет. Игра на классификацию 

цветов и согласование числительных и существительных для детей 5-7 лет с речевыми  

нарушениями. 

Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших школьников. 

Приложения: протоколы обследования / под ред. Ахутиной Т. В.О. Б. Иншаковой. 2008 г. 

Нищева Н. В. Игра-грамотейка. Разрезной алфавит, предметные картинки, игры для 

обучения  дошкольников грамоте: Учебно-методическое пособие. 2005 г. 

Нищева Н.В. Будем говорить правильно. Дидактический материал для коррекции нарушений 
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звукопроизношения. 2002 г. 

Новикова Е.В. как подготовить руку ребенка к письму. Комплекс упражнений для 

тренинга мышц рук у детей. 

2007 г. 

Новиковская О. А. Логопедическая грамматика для детей: Пособие для занятий с детьми 6-8 

лет. 2011 г. 

Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Р, Рь. 2010 г. 

Пархомук Г. С. Домашний логопед: исправляем звукопроизношение, читаем и пишем 

правильно. 2008 г. 

Поваляева М. А. Профилактика и коррекция нарушений письменной речи: качество 

образования: учеб.пособие. 

2006 г. 
Поваляева М.А. Справочник логопеда. 2002 г. 

Полякова М. А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. 2007 г. 

Преодоление нарушений письменной речи: Учебно-методическое пособие / под ред. Н.Ню. 

Яковлевой. 2011 г. 

Развитие общей и мелкой моторики для детей с нарушениями речи. В 2 ч. / авт.- сост. Е.Н. 

Маслова. 2012 г. 

Ранняя диагностика нарушения чтения и коррекция: учебно-методическое пособие для 

психологов, учителей классов коррекционно-развивающего обучения, логопедов и методистов по 

КРО. 2000 г. 

Репина З. А. Буйко В. И. Уроки логопедии. 1999 г. 

Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до   7 лет. 2003 г.Спивак Е.Н. Звуки с, сь, з, зь. Ц. речевой 
материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. 2011 

Русланова Н. С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у 

детей 5-7 лет: Цветы. 2009 г. 

Русланова Н. С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у 

детей 5-7 лет: Дом. Квартира. Мебель.. 2009 г. 

Русланова Н. С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у 

детей 5-7 лет: Овощи. Фрукты. Ягоды. 2009 г. 

Русланова Н. С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у 

детей 5-7 лет: Насекомые. Рыбы. 2009 г. 

Русланова Н. С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у 

детей 5-7 лет: Одежда. Обувь. Головные уборы.. 2009 г. 

Русланова Н. С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у 

детей 5-7 лет: Посуда. Продукты питания. 2009 г. 

Русланова Н. С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у 

детей 5-7 лет: Город. Транспорт. 2009 г. 

Русланова Н. С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у 

детей 5-7 лет: Профессии. Инструменты. 2009 Русский язык: коррекционно- развивающие задания и 

упражнения 3-4 класс / авт.-сост. Плешакова Е. П. 2009 г. 

Русский язык: коррекционно-развивающие занятия и упражнения 1-2   классы. 

Авт.-сост. Е.П. Плешакова. 2006 г. 

Садовникова И. Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников: 

Учебное пособие. 1997 г. 

Свободина Н. Г. Беседы с логопедом (вопросы и ответы) 2008 г. 

Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лексико- 

грамматического строя и связной речи: Наглядно-методическое пособие. 2010 г. 

Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения: Наглядно-

методическое пособие,  2010 г. 

Соболева А. Е. Кондратьева Н.Н. Русский язык с улыбкой. 2007 г. Соболева 

А. Е. Русский язык. Пишем грамотно. 2009 г. 
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Современный логопедический урок: опыт работы. Авт. Сост. Е.А. Лапп, 

Н.Г.Фролова. 2011 г. 

Суслова О.В. Дисграфия: учусь различать звуки: 1-4 классы, 2017. -62, ил. 

Ткаченко Т. А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и навыков 

звукового  анализа. 2000 г. 
Ткаченко Т. А. Коррекция фонетический нарушений у детей. Подгот. этап: пособие для  логопеда. 

2008 г. 

Ткаченко Т. А. Подготовка дошкольников к чтению и письму: фонетическая символика. 2010 г. 

Фуреева Е.П. Нарушения речи у школьников: коррекционно-педагогическая работа при 

общем недоразвитии речи в  массовой школе. 2008 г. 

Цуканова С. П. Формируем навыки чтения. Раздаточные таблицы для обучения грамоте и 

развития техники чтения у старших дошкольников. Приложение к пособию «Я учусь говорить и  

читать» 2012 г. 

Чистякова О.В. пиши красиво: Зеленая тетрадь младшего школьника для улучшения навыков 

письма. 2010 г. 

Чистякова О.В. Пиши красиво: Синяя тетрадь младшего школьника для улучшения навыков 

письма. 2010 г. 

Ястребова А.В. Бессонова Т. П. Обучаем читать и писать без ошибок: Комплекс упражнений 

для работы учителей-логопедов с младшими школьниками по предупреждению и коррекции 

недостатков чтения и письма. 2007 г. 
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2. 4. Рабочая программа воспитания обучающихся 

Рабочая программа воспитания обучающихся представлена в приложении. 

План воспитательной работы на учебный год представлен в приложении.



 

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

 

 

Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) совпадает с ООП 

НОО МАОУ СОШ №83                         
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