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Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи) - образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого- 

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Адресность адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования (далее - АООП НОО) - обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи. 

Срок реализации АООП НОО - 5 лет. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральным Законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (для I- IV классов (далее ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ)); 

3. Федеральной адаптированной образовательной программой начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 №1023; 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

5. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

6. Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

 

Цели реализации АООП НОО: 

обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

Российской Федерации, достигшего возраста 6,5-7 лет с ТНР, на получение качественного 

образования, включающего обучение, коррекцию, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, обучающихся с ТНР, отражённых в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ; 

создание условий для свободного развития каждого обучающегося младшего школьного 

возраста с ТНР с учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

отражение в программе начального адаптированного общего образования деятельности 

педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для 

обучающихся с различной формой, различной структурой и степенью выраженности речевого 



недоразвития или для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке педагогических работников; 

возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций 

школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное, речевое и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его речевого 

и психического развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися с ТНР; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

выявление и развитие способностей, обучающихся с ТНР, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности с учетом возможностей обучающихся с ТНР; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутри школьной социальной среды; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

предоставление обучающимся с ТНР возможности для эффективной самостоятельной работы 

с учетом динамики коррекционной работы; 

включение обучающихся с ТНР в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

Принципы формирования АООП НОО: 

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

образовательных потребностей; онтогенетический принцип; 

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей, обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ориентировку на 

адаптированную программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования, содержание образования едино, в основе структуры 

содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «предметной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

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



приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

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

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

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

трансформирование уровня полученных знаний в область жизнедеятельности; 

принцип сотрудничества с семьей. 

Подходы к построению АООП НОО 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования 

речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

структуре образовательной программы; условиям 

реализации образовательной программы; 

результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; 

открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания вариативных 

образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие 

способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

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

обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с ТНР 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; прочное 

усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на 

основе формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующем уровне, 

но и социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского 

самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли 

репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, 

проблемно-поискового характера. 



Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем 

собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется как 

средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов 

языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных 

уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех 

этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с ТНР 

реализация системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; воздействие на 

все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процессе освоения содержания 

предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-

оценочной) в соответствии с различными ситуациями. 

Среди механизмов, которые используются в начальной школе, следует отметить: 

организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов и коррекционноразвивающих 

курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, 

диспуты, интеллектуальные марафоны) 

Эффективным механизмом реализации программ является использование 

индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся с ТНР или небольших 

групп. 

Общая характеристика АООП НОО 

Адаптированная программа начального общего образования является стратегическим 

документом образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность 

организации образовательной деятельности, то есть гарантию реализации статьи 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучение по АООП НОО осуществляется по варианту 5.2. 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее 

по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого 

развития, но в более пролонгированные календарные сроки. 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых 

расстройств которых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое 

целенаправленное коррекционное воздействие. 

Образовательная организация работает по I отделению. Первое отделение осуществляет 

учебную деятельность для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, 

имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, препятствующие обучению в 

образовательных организациях. 

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в первом отделении 5 лет (1 

дополнительный - 4 классы). 

Обучение по АООП НОО осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогических комиссий по результатам комплексного обследования обучающихся, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Формы обучения 

Обучение в образовательной организации осуществляется в очной форме. Реализация АООП 

НОО возможна с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 



Образовательная организация вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации адаптированной образовательной программы в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей- 

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию, 

образовательная организация организует обучение обучающихся на дому по образовательным 

программам начального общего образования, адаптированным для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в соответствии с действующим законодательством. 

При переходе образовательной организации на обучение с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий необходимо соблюдать особенности 

реализации образовательных программ начального общего образования. 

Особенности реализации образовательных программ начального общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее - обучение с использованием ДОТ) в начальной школе 

образовательная организация может использовать как традиционные средства обучения: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, хрестоматии, задачники, энциклопедические и 

словарно-справочные материалы, прикладные программные средства и пр., так и 

специализированные ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» в соответствии 

с целями и задачами образовательной программы, характеристиками учебного предмета и 

возрастными особенностями обучающихся. 

Обучающиеся начальных классов могут использовать такие формы работы и виды 

деятельности, с которыми они могут справиться самостоятельно, например, работу с учебником, 

учебными пособиями и рабочими тетрадями (при наличии). 

При организации обучения с использованием ДОТ обучающихся начальных классов 

родителям (законным представителям) необходимо на постоянной основе осуществлять 

взаимодействие с классным руководителем, учителями-предметниками. 

При планировании учебной деятельности обучающихся 1доп.-4 классов в условиях 

домашнего обучения педагогам необходимо определить степень участия родителей в 

сопровождении младшего школьника. 

Классным руководителям необходимо выяснить у родителей, сможет ли обучающийся 

подключиться к Интернет-ресурсам самостоятельно. Педагог может организовать тестовое 

подключение к платформе вебинара в вечернее время в присутствии родителей для обучения 

ребенка работе с ресурсом. Подключение первоклассников к электронным средствам обучения в 

сети Интернет самостоятельно, без участия родителей не рекомендуется. 

При назначении заданий обучающимся следует исходить из того, чтобы их выполнение не 

превышало возможную продолжительность урока (не более 40 минут в 2-4 класса, 35 минут в 1доп. 

и 1 классе). Однако продолжительность онлайн-занятиям, также время самостоятельной работы 

младших школьников за компьютером, планшетом или другим электронным носителем не должно 

превышать 20-25 минут. 

Организация самостоятельной работы обучающихся в домашних условиях. 

При организации работы обучающегося с учебником или тетрадью на печатной основе следует 

обратить особое внимание на умение работать с учебным текстом учебным заданием. 

При работе с художественным и познавательным текстом (литературное чтение, окружающий мир, 

ОРКСЭ) следует ориентироваться на систему вопросов и заданий, предложенных в учебнике: 

предложить прочитать вопросы, найти в тексте ответы, самостоятельно сформулировать выводы из 

прочитанного. 

При организации обучения первого доп. и первого классов не рекомендуется предлагать 

для самостоятельного выполнения задания из учебника с последующим оформлением решения в 

тетради, так как данное умение сформировано у них в недостаточной степени. Следует в большей 

степени использовать электронные ресурсы, либо тетради на печатной основе (при их наличии). 



При работе с учебным заданием (русский язык, математика) важно, чтобы обучающийся 

самостоятельно прочитал задание, при необходимости разделил его на части (этапы выполнения), 

определил в каком порядке он будет задание выполнять, где будет записывать результаты. После 

следует предложить обучающемуся проверить свою работу, определить все ли задание выполнено. 

Если обучающийся обращается за помощью к родителю, не следует выполнять задание вместо него, 

а также исправлять работу, требовать ее переписать и т.п. Можно указать на наличие ошибки 

следующим образом: «В этом упражнении одна ошибка», и если обучающийся найдет ее, то сможет 

исправить самостоятельно. 

Важно дать обучающемуся право на ошибку, в противном случае, учитель не сможет 

получить объективную информацию о результатах обучения. В соответствии с рекомендациями 

учителя, необходимо ограничить доступ младших школьников к электронным средствам обучения. 

Сопровождение обучающихся при обучении с использованием ДОТ. 

Для участия, обучающегося в онлайн мероприятии со зрителем или одноклассниками 

(вебинар, консультация, совместное выполнение заданий) следует обеспечить подключение к 

платформе для проведения вебинара (например, через электронную почту или аккаунт родителя). 

Па первых занятиях рекомендуется, по возможности, находиться рядом с учеником с целью 

оказания помощи при решении технических проблем и взаимодействии с преподавателем (чат, 

формы для обратной связи и т.п.). 

При самостоятельном выполнении заданий на образовательных платформах рекомендуется 

оказывать обучающимся техническую помощь на 1-2 занятиях, дальнейшем важно предоставить 

обучающимся возможность выполнять задания самостоятельно для получения учителем 

объективной информации о результатах обучения и эффективности используемых технологий. Это 

позволит педагогу скорректировать для обучающегося дальнейший маршрут изучения темы, 

предложить либо дополнительные базовые задания на понимание содержания темы, закрепление 

знаний и умений, либо задания повышенного и высокого уровня сложности. 

Учителю начальных классов рекомендуется использовать как традиционные средства 

обучения, прежде всего учебник и электронное приложение к учебнику, рабочую тетрадь на 

печатной основе (при ее наличии), а также средства организации электронного обучения с 

использованием ресурсов сети Интернет. 

Для изучения нового материала рекомендуются тексты и задания учебников, видеоролики 

в электронных приложениях к учебникам, видеоматериалы образовательных платформ, 

консультации обучающихся с использованием различных средств коммуникации (почта, чат, 

телефон, электронный журнал и др.). 

Для закрепления и обобщения изученного материала рекомендуется привлекать 

образовательные ресурсы, обладающие функцией автоматической проверки заданий и 

позволяющие педагогам осуществить быструю обратную связь с обучающимися и их родителями, 

проанализировать возникающие трудности и индивидуализировать образовательный маршрут. 

На этом этапе могут быть использованы и традиционные средства обучения (учебник, 

тетрадь), но в этом случае следует предусмотреть способ обмена информацией между учителем и 

обучающимися (фотографии, скриншоты и др.), что возможно потребует привлечения родителей 

обучающихся. 

Для контроля и оценки результатов обучения рекомендуются следующие способы 

дистанционного взаимодействия: 

письменные работы обучающихся с последующей передачей их учителю в бумажном или 

электронном виде, в том числе с использованием учебных пособий, предназначенных для контроля 

и оценки знаний и умений обучающихся но учебному предмету (при их наличии); 

онлайн тесты, самостоятельно разработанные учителем или методическим объединением 

учителей начальных классов; 

подборки заданий в соответствии с планируемыми результатами изучаемой темы с последующей 

автоматизированной обработкой данных; 



выполнение обучающимися небольших по объему творческих, проектных заданий, в том 

числе предполагающих коллективные формы взаимодействия через ресурсы сети Интернет. 

Данная форма оценки рекомендована для обучающихся с 2-3 класса и может быть 

использована, в первую очередь, при изучении таких учебных предметов как окружающий мир, 

литературное чтение, музыка, изобразительная деятельность, труд. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий включает электронные информационные 

образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на электронных носителях и/или в электронной 

среде поддержки обучения, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС, локальными 

документами ОУ. 

Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию самостоятельной 

работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний обучающегося (самоконтроль, 

текущий контроль), тренинг путем предоставления обучающемуся необходимых (основных) 

учебных материалов, специально разработанных для реализации электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий входят: 
• сценарий обучения с указанием видов работ, сроков выполнения и информационных 

ресурсов поддержки обучения; 
• рабочая программа; 
• методические указания для обучающихся, включающие график выполнения работ и 

контрольных мероприятий, теоретические сведения, примеры решений; 

• электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на 

электронных носителях и/или в электронной среде поддержки обучения, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС, локальными документами ОУ: 

а) текстовые - электронный вариант учебного пособия или его фрагмента, литературных 

произведений, научно-популярные и публицистические тексты, представленные в 

электронной форме, тексты электронных словарей и энциклопедий; 

б) аудио - аудиозапись теоретической части, практического занятия или иного вида 

учебного материала; 

в) видео - видеозапись теоретической части, демонстрационный анимационный ролик; 

г) программный продукт, в том числе мобильные приложения. 

Техническое и программное обеспечение 

Техническое обеспечение применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий включает: 

• серверы для обеспечения хранения и функционирования программного и 

информационного обеспечения; 

• средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое для 

обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного и информационного 

обеспечения, а также доступа к ЭИОР преподавателей и обучающихся ОУ; 

• коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через локальные 

сети и сеть интернет. 

Программное обеспечение применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий включает: 

• систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и программных 

дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное использование электронных 

ресурсов (платформы): 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивные курсы по основным 

предметам школьной программы. 

2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным 

предметам. 

3. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также математике и 

английскому языку 5-9 классов. 

http://do2.rcokoit.ruv/
https://resh.edu.ru/


4. Интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

5. Якласс https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры, 

электронные системы персонификации обучающихся; 

программное обеспечение, предоставляющее возможность организации видеосвязи; 

серверное программное обеспечение, поддерживающее функционирование сервера и связь 

с электронной информационно-образовательной средой через сеть интернет; 

дополнительное программное обеспечение для разработки электронных образовательных 

ресурсов. 

Порядок организации электронного обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий 

Выбор предметов для изучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий осуществляется обучающимися или родителями (законными 

представителями) по согласованию с образовательной организацией. 

С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

могут организовываться такие виды учебной деятельности (занятий и работ), как: уроки; 

занятия по логопедии; 

внеурочные занятия; 

индивидуальные консультации по предмету; 

лекции; 

практические занятия; 

лабораторные работы; 

контрольные работы; 

самостоятельная работа. 

Использование технологий электронного обучения в образовательном процессе 

предполагает следующие виды учебной деятельности: 

Вид учебной 

деятельности 

Форма, режим Этап изучения материала 

Установочные 

занятия 

Очная, заочная, в 

индивидуальном или групповом 

режиме - в зависимости от 

особенностей и возможностей 

обучающихся 

Перед началом обучения, перед 

началом курса, перед началом 

значимых объемных или сложных 

тем курса 

Самостоятельное 

изучение материала 
Заочная, на основе 

рекомендованных 

информационных источников 

В процессе изучения учебных 

курсов 

Консультирование Индивидуально или в группе В процессе изучения учебных 

курсов - по мере возникновения 

затруднений у обучающегося или 

по плану изучения 

курса, в соответствии с 

особенностями изучаемого 

материала 
Контроль Очная (в режиме online), заочная, 

в индивидуальном или групповом 

режиме - в зависимости от 

особенностей и возможностей 

обучающихся 

По завершении отдельных тем или 

курса в целом 

Отметки при выполнении обучающимися тестовых и самостоятельных работ, выставляются в 

электронный журнал. 
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Ответственный за электронное обучение контролирует процесс электронного обучения и 

применения дистанционных образовательных технологий, следит за своевременным заполнением 

необходимых документов, в том числе журналов. 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий учителя и ответственные лица ведут 

документацию: заполняют журнал на бумажном и электронном носителях, выставляют в журналах 

отметки. 

Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора 

непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна превышать: 

для обучающихся в 1 доп. - 4 классах - 15 мин. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

Обучающиеся с ТНР - дети с выраженными речевыми/языковыми(коммуникативными) 

расстройствами - представляют собой разнородную группу не только по степени выраженности 

речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, 

наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. 

На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами используются две 

классификации, выполненные по разным основаниям: 

психолого-педагогическая классификация; 

клинико-педагогическая классификация. 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы детей, имеющие общие 

проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального развития. Согласно 

данной классификации обучение по АООП НОО организуется для обучающихся, имеющих II и III 

уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи может наблюдаться при 

различных сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико - педагогической 

классификации и речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, нарушения 

письменной речи). 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. У детей снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части 

обучающихся с ТНР низкая активность запоминания может сочетаться с дефицитарностью 

познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Дети отстают в развитии словесно-

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

сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, 

мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Особенности контингента 

Образовательная организация обучает детей с речевыми нарушениями первичного характера 

различного патогенеза, степень тяжести которых препятствует обучению в общеобразовательной 

организации. В образовательную организацию принимаются дети с нормальным физическим 

слухом, сохранным интеллектом и любым уровнем школьной зрелости. 

Понятие «тяжелые нарушения речи» объединяет различные следы речевой патологии, 

требующие дифференцированных подходов к их коррекции и выбору методов обучения. 

У всех детей с ТНР независимо от диагноза имеются сложности в овладении письменной 

речью, так называемая дисграфия - это частичное специфическое нарушение процесса письма. 

Письмо представляет собой сложную форму речевой деятельности, многоуровневый процесс. У 

детей с дисграфией отмечается несформированность зрительного анализа и синтеза, 
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пространственных представлений, слухо-произносительной дифференциации звуков речи, 

фонематического, слогового анализа и синтеза, деления предложений на слова, 

несформированность лексико-грамматического строя речи, расстройства памяти, внимания, 

эмоционально-волевой сферы. Поэтому у обучающихся возникают сложности в обучении, а 

именно: 

• обучающиеся с трудом группируют слова по общему признаку и выделяют общий признак из 

группы слов; 

• затруднения в дифференциации схожих букв и звуков, плохое развитие графически - 

пространственного образа; 

• небольшой словарный запас; 

•рассеянность, несобранность во время занятий, отвлечение на незначительную информацию; 

• необходимость большего времени для выполнения заданий. 

У обучающихся с тяжелыми нарушениями речи возникают сложности при изучении 

иностранного языка, а именно: 

• трудности в произнесении и различении звуков; 

• затруднено понимание слов, предложений из-за нарушенных у многих обучающихся 

фонематических процессов; 

• небольшой словарный запас; 

• трудности в чтении сложных слов; 

• ошибки в написании знакомых слов; 

• трудности в применении грамматических правил (те же, что и при изучении русского языка); 

• трудности в построении фразы; 

• трудности в возможности выразить свою мысль. 

Таким образом, у обучающихся с ТНР существуют сложности овладения русским и иностранным 

языками. 

Специфика содержания и методов обучения обучающихся с ТНР является особенно 

существенной на уровне начального общего образования, где формируются предпосылки для 

овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается 

коррекция речевого и психофизического развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР К особым 

образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся: 

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

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

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, так и в процессе 

индивидуальной или подгрупповой логопедической работы; 

создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

координация педагогических, психологических средств воздействия в процессе 

комплексного психолого-педагогического сопровождения; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 
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индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий, обучающихся с ТНР; 

систематический мониторинг результативности академического компонента образования и 

сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых 

процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 

расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению 

выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организация партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

В исключительных случаях с учётом достаточный оснований (например, наличие высокой 

готовности к обучению грамоте), высокого темпа обучаемости или особых условий развития 

обучающегося по решению ГШк возможно сократить срок обучения в начальной школе. В этом 

случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем 

необходимо учитывать, что чем более длителен срок обучения в начальной школе, тем более 

качественным становится фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения как 

предпосылка дальнейшего успешного образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

Результаты освоения АООП НОО оцениваются как итоговые на момент завершения 

начального общего образования. 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Предметные результаты освоения АООП НОО, включающие освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения, 

представлены в рабочей программе учебного предмета (См. Приложение). 

Личностные и метапредметные результаты освоения АООП НОО для всех предметных и 

коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем: 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, 

курсов, модулей обучающиеся с ТНР овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять 

знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях, решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, 

которые отражают: 

владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательной организации и вне ее; 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных 

и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

освоение способов решения задач творческого и поискового характера; сформированность 

умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата, вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок; 

умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою деятельность; 
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умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

владение знаково-символическими средствами представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и операций решения 

практических и учебно-познавательных задач; 

умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том 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; 

владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; умение работать с 

учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач в соответствии с 

возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникативных задач, 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения в оценке данных; 

готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный шнтроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со сверстниками 

при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих действий; построения 

монологического высказывания; 

умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, 

адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работатъ в материалъной и информационной среде начального общего образования 

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

Личностные результаты освоения АООП НОО включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно- 

познавателъной деятелъности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на 

принятие учебной задачи), 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. 

14 



Личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

• сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
• патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные 

свершения, открытия, победы; 

• осознание роли своей страны в мировом развитии; 

• уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 
• сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

•  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

• сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

•  умение чувствовать

 красоту художественного слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи; 

• владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и окружающих 

людей; 

• овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять 

ими; 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

• овладение социально - бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

• сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

ценностям. 

При использовании в учебном процессе электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий планируемые результаты достигаются в полном объеме. 

В специальном разделе АООП НОО для обучающихся с ТНР характеризуется система 

оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы с 

учетом специфики проявления речевого дефекта. 

Результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

уровне начального общего образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП 

НОО: 

ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся с ТНР, на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов на уровне начального общего образования и курсов коррекционно-развивающей области, 

формирование УУД; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР 

АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения 

коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, 

освоивших АООП НОО. 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания учебных 

предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения планируемых 

результатов, инструментария и представления их; 

использование системы оценки достижения планируемых результатов, предусматривающей 

оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не только в поддержке освоения АООП 

НОО для обучающихся с ТНР, но и в формировании коммуникативных умений и навыков во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в сопоставлении с 

общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для данного обучающегося в 

данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть достигнуты при правильной 

организации обучения; 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных (в том числе 

результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных 

результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфолио); 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 
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использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов 

и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

универсальных учебных познавательных действий; универсальных учебных коммуникативных 

действий; универсальных учебных регулятивных действий. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

УУД (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 

образовательной программой основного общего образования, которые отражают: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

освоение способов решения задач репродуктивного и продуктивного характера и с 

элементами творчества; 

сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою деятельность; 

овладение умениями моделирующей деятельности (работать с доступными предметными, 

знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие модели); 

способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том 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 этикета; 

умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникативных задач, 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и меж предметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета; 
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овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; 

умение задавать вопросы; 

умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.); 

умение вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями; 

умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; продуктивное 

сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных учебных 

задач; 

определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

использование речи для регуляции своих действий; построения монологического 

высказывания; 

умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач в 

соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения в оценке данных. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

Базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии на 

основе алгоритма, заданного педагогическим работником; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку на основе алгоритма, 

заданного педагогическим работником; 

определять существенный признак для классификации; 

классифицировать предложенные объекты на основе алгоритма, заданного педагогическим 

работником; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 
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коллективно под руководством педагогического работника формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; соблюдать с помощью 

взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) элементарные правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

по заданному алгоритму коллективно анализировать и создавать текстовую, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

под руководством педагогического работника создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде с учетом специфика проявления речевого дефекта; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей с учетом специфики проявления речевого дефекта; 

коллективно под руководством педагогического работника создавать устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование); 

под руководством педагогического работника готовить небольшие публичные выступления 

по заданному плану; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления по 

заданным критериям; 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков по заданному алгоритму; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать 

свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

1.3.3.0владение универсальными учебными регулятивными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

Самоорганизация: 

по заданному алгоритму планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий, соблюдая заданный алгоритм; 

Самоконтроль: 
устанавливать причины успеха и неудач в учебной деятельности; 

19 



корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок под руководством 

педагогического работника. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности УУД. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана, а также внеурочной деятельности. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные 
УУД ___________  

Коммуникативные 
УУД _____________  

1 
дополнительный 
класс 

1 .Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Уметь видеть 

результат своей 

деятельности. 

3. Контролировать 

свою деятельность по

 результату 

деятельности и по 

процессу; 

4. Способность 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия 

5. Оценивать 

правильность 

выбранного действия

 или 

поступка, адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника. 

1. Умение 

ориентироваться в 

пространстве и 

времени; 

2. Умение применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями; 

3. Умение работать 

по заданному 

алгоритму, образцу. 

4. Умение узнавать и 

называть объекты и 

явления окружающей 

действительности. 

Сравнивать предметы, 

объекты: находитъ 

общее и различие. 

5 .Г руппироватъ, 

классифицироватъ 

предметы, объекты на

 основе 

существеннъгх 

признаков, по 

заданным критериям. 

1. Активно 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

взрослыми, участвовать в 

совместных делах. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2.Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

1 класс 1.организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Осуществлять ____  

1. С помощью 

учителя 

ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений. 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. ___________  
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контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3 . В носить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2.Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные 

материалы учебника 

(под руководством 

учителя). 

3 .Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

4. С

равнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на

 основе 

существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очередность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4. Учавствовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. С

отрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

2 класс 1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной

 и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях

 под 

руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя

 и 

алгоритмам, _______  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в 

справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 

составлять простой 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных книг,

 понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания 

(текста) по содержанию, 

по заголовку. 

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать

 других, 

реагировать на реплики, 

задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения. _______________  
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описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. О

ценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

или трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

выполнения. 

план. 

5. Объяснять смысл 

названия 

произведения, связь 

его с содержанием. 

6. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты по

 нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно 

делать простые 

выводы. 

8. В

ыполнять задания по 

аналогии 

Выслушивать 5. 

партнера, 

договариваться 

приходить к общему 
и 

3 класс 1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью. 

4. Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях

 под 

руководством 

учителя. 

5. О

сознавать 

способы и приёмы 

действий при 

решении учебных 

задач. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. ____________  

1. Ориентироваться в 

учебниках: 

определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую 

задачу. 

2. С помощью 

учителя и 

самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников в 

рамках проектной 

деятельности. 

3. С помощью 

учителя извлекать 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных книг,

 понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. 

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться 

к своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 
другого. ______________  
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7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания 

на основе сравненияс 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев. 

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий

 на 

определенном этапе. 

9. Осуществлять 

выбор под 

определённую задачу 

литературы, 

инструментов, 

приборов. 

10. О

ценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, иллюстрация 

таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, 

модель и др.) 

Использовать 

преобразование 

словесной 

информации в 

условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели 

при решении 

учебных задач. 

4. Предъявлять 

результаты работы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи 

(на доступном 

уровне). 

6. Выявлять аналогии 

и использовать их при 

выполнении заданий. 

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе

 проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 

4 класс 1. С помощью 

учителя и 

самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать свои 

действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы 

действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которыебудут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь 

на целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять и 

отбирать __________  

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных и 

научно-популярных книг,

 понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Ф

ормулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника, отстаивать 
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справочную 
 

информацию. свою точку зрения. 
 литературу, ИКТ, полученную из соблюдая правила 
 инструменты и различных речевого этикета; 
 приборы.  источников (словари. аргументировать свою 
 3. Осуществлять  энциклопедии. точку зрения с помощью 
 итоговый и справочники. фактов и 
 пошаговый контроль электронные диски. дополнительных 
 результатов.  сеть Интернет). сведений. 
 4. Оценивать 4. Анализировать, 5. Критично относиться 
 результаты  сравнивать. к своему мнению. Уметь 
 собственной  группировать взглянуть на ситуацию с 
 деятельности.  различные объекты. иной позиции. 
 объяснять по каким явления, факты; Учитывать разные 
 критериям  устанавливать мнения и стремиться к 
 проводилась оценка. закономерности и координации различных 
 5. Адекватно использовать их при позиций при работе в 
 воспринимать  выполнении заданий. паре. 
 аргументированную устанавливать Договариваться и 
 критику ошибок и причинно- приходить к общему 
 учитывать её в следственные связи. решению. 
 работе над строить логические 6. Участвовать в работе 
 ошибками.  рассуждения. группы: распределять 
 6.Ставить цель проводить аналогии. обязанности. 
 собственной  использовать планировать свою часть 
 познавательной  обобщенные способы работы; задавать 
 деятельности (в и осваивать новые вопросы, уточняя план 
 рамках учебной и приёмы, способы. действий; выполнять 
 проектной  5. С помощью свою часть 
 

деятельности) и учителя и обязанностей, учитывая 
 удерживать ее.  самостоятельно общий план действий и 
 7.Планировать  делать выводы. конечную цель; 
 собственную  перерабатывать осуществлять 
 внеучебную  информацию. самоконтроль. 
 деятельность (в преобразовывать её. взаимоконтроль и 
 рамках проектной представлять взаимопомощь. 
 деятельности) с информацию на 7. Адекватно 
 опорой на учебники основе схем. использовать речевые 
 и рабочие тетради.  моделей, таблиц. средства 
 8. Регулировать своё гистограмм.  

 поведение в сообщений.  

 соответствии с   

 познанными    

 моральными 

нормами 

   

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах обучающихся, а также на наблюдениях учителя за участием обучающихся в 

групповой работе. 

Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает 

использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для 

этих целей может использоваться как Портфолио достижений, так и таблицы «Оценка 

метапредметных результатов обучения», включенные в пособия «Контрольные работы и тесты». 
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Таблицы содержат перечень УУД, формируемых на каждом этапе обучения (в течение 

года): 

- таблицы метапредметных результатов: регулятивные УУД (1доп.-4 кл.), познавательные УУД 

(1доп.-4 кл.); коммуникативные УУД (1доп.-4 кл.). 

-таблицы результатов уровня речевого развития (1доп.-4 кл.). 

Таблицы отражают уровень сформированности УУД: 

-высокий (90% - 100% от максимального балла); 

- средний (50% - 89% от максимального балла); 

- низкий (менее 50% от максимального балла). 

Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ индивидуальных достижений 

обучающихся, выявить пробелы и скорректировать работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфолио 

достижений обучающегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на определённом 

учебном материале или на разном. Использование учебного действия в различных ситуациях на 

разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 

Результаты освоения УУД учитываются при выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

Особенности оценки предметных результатов 

Специфика оценки предметных результатов представлена в «Содержательном разделе» 

программы по каждому учебному предмету. 

Организация и содержание оценочных процедур соответствует ФОП НОО. 

Наряду с этим организация и содержание оценочных процедур имеет некоторую специфику. 

Стартовая педагогическая диагностика включает не только результаты анализа готовности 

к изучению того или иного предмета, но и должна учитывает результаты логопедического и 

психологического обследования обучающихся с ТНР, что способствует определению зоны 

ближайшего развития и оптимальному планированию уровня использования речевого материала, 

характера коммуникативного взаимодействия (например, при наличии выраженного речевого 

негативизма, наличия обучающего с психопатоподобным поведением), организации учебного 

процесса. 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения предметных 

результатов - промежуточные и итоговые проверочные работы. 

В 1 дополнительном классе и в 1 классе при оценивании диагностических и контрольных 

работ используется оценка в баллах по трем уровням: 

-высокий уровень (90%-100% от максимального балла выполнения заданий); 

-средний уровень (50% - 89% от максимального балла выполнения заданий); 

-низкий уровень (менее 50% максимального балла выполнения заданий). 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация 
итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос -диагностическая анализ динамики участие в 
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- письменная работа текущей успеваемости выставках, 
самостоятельная - диктанты  конкурсах, 

работа - изложение  соревнованиях 

- диктанты -контроль техники  активность в 
контрольное чтения  проектах и 

списывание   программах 

- тестовые задания   внеурочной 

- графическая работа 
  

деятельности 
- изложение   - творческий отчет 
- доклад  - портфолио  

- творческая работа 

  

- посещение уроков по   

программам   

наблюдения   

Модуль оценки динамики развития обучающихся 

Задачи (направления) Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 
деятельности результаты деятельности, 

мероприятия 

  

Текущий контроль 

Выявление динамики. Полнота и Наблюдение, Ноябрь- Зам. по УВР, 
сопоставление глубина устный опрос. март учителя 

реально-достигнутых усвоения практические и  предметники. 
результатов (на материала творческие  педагог- 
отдельных этапах) с обучающимися работы,  психолог. 

планируемыми. , умение тестирование,  учитель логопед. 

своевременное применять оформление 
  

выявление затруднений полученные Портфолио,   

в усвоении материала знания в реализация   

 практической проектной   

 

деятельности и в 

нестандартных 

ситуациях. 

деятельности.   

Итоговый контроль 

Диагностирование Полнота и Наблюдение, Апрель Зам. по УВР, 
уровня предметных. глубина итоговое  учителя 

метапредметных усвоения тестирование,  предметники, 
результатов. Оценка материала контрольные  классные 
личностных обучающимися работы по линии  руководители, 

достижений на конец администрации,  учителя- 

обучающихся. учебного года. анализ  логопеды. 
 умение Портфолио,  Педагог- 
 применять практические  психолог 
 полученные работы.   

 знания в проведение   

 практической мониторинговых   

 деятельности и исследований,   

26 



в логопедического 
 

нестандартных и  

ситуациях. психологического  

Положительная обследования.  

динамика в речевые  

коррекции конференции. 
 

речевых   

нарушений.   

Комплексная оценка динамики развития обучающихся 

Анализ динамики Получение Заседание Апрель, Зам. по УВР, 
коррекции речевых объективных школьного май учителя 

нарушений и сведений о психолого-  предметники. 

познавательных динамике медико-  классный 
функций, 

обученности. 

уровня развития 

обучающихся 
педагогического 

консилиума 

комплексная 

оценка динамики 

развития 

обучающихся 

 руководитель, 

педагог- психолог, 

учитель логопед, 

соц. педагог 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В образовательной организации проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ - по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые работы - система заданий различного уровня сложности по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе. 

Определение итоговых оценок: 

- итоговая оценка за уровень начальной школы определяется на основе положительных результатов, 

накопленных учеником в Портфолио, а также на основе итоговой диагностики предметных и 

метапредметных результатов. 

Анализ достижений обучающихся включает: 

• текущую успеваемость обучающихся; 
• динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений; 
• активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 

• активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся УУД, 

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; 

смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

27 



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 — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

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. 

Критериальная база оценки планируемых личностных результатов обучения 

1доп. класс, 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. П

роявлять 

уважение к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 
школьника на уровне 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, русский 

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности. 

2. П

роявлять уважение к 

семье, традициям 

своего народа, к 

своей малой родине, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

1. Воспринимать 

историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность, 

основные исторические 

события; 

государственная 

символика, 

праздники, права и 

обязанности 

гражданина). 

2. Проявлять 

уважение к семье, к 

культуре своего 

народа и других 
народов, населяющих 

1. Проявлять 

чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и 

Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность 

Собирать и 

изучать 

краеведческий 

материал 

(история и 

география края). 

2. Ценить 

семейные 

отношения, 

традиции своего 
народа. Уважать 
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положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. В

нимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на 

улице, в общественных 

местах. 

6. В

нимательно относиться 

к красоте окружающего 

мира, произведениям 

искусства. 

7. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

3. П

ринимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков. 

5. В

ыполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно относиться 

к природе, 

соблюдать правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

7. П

ризнавать 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку

 своей 

деятельности с 

оценкой её 

товарищами, 

учителем 

Россию. 

3. П

роявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных поступков

 и 

поступков других 

людей. Находить 

общие нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. В

ыполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового 

образа жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. П

роявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. С

опоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

учителем 

и изучать 

историю 

России, 

культуру 

народов, 

населяющих 

Россию. 

3. Определять 

личностный 

смысл учения; 

выбирать 

дальнейший 

образовательны й 

маршрут. 

4. Регулировать 

свое поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

Испытывать 

эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках. 

5. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей 

среде, 

стремиться к 

сохранению 

живой природы. 

6. Проявлять 

эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художеств енной 

культурой. 

7. 

Ориентироватьс я 

в понимании 

причин 

успешности/неу 

спешности в 
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учебе. 

Личностные результаты обучающихся на уровне начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется в рамках системы 

внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфолио достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательной организации); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, развитию речи, 

литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей). 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы - Портфолио. 

Портфолио обучающегося: 

является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений обучающихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

реализует одно из основных положений ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ - формирование 

УУД; 

позволяет учитывать возрастные особенности развития УУД обучающихся младших 

классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также 

педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном 

процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений 

обучающихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

деятельности обучающегося; повод для «встречи» обучающегося, учителя и родителя. 

Формами представления образовательных результатов являются: 

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

отметок); 

тексты итоговых диагностических работ, контрольных работ, диктантов и анализ их 

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

понимания, применения, систематизации); 

устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; Портфолио. 

Критериями оценивания являются: 

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования; динамика 

результатов предметной успешности, формирования УУД. 

В образовательной организации используется безоценочное обучение в первых 

дополнительных и первых классах, пятибалльная система во 2- 4 классах. Накопительная система 

оценки - Портфолио. Гдля результатов), уровневая система оценивания Гдля предметных и 

метапредметных результатов). 

Система оценивания в образовательной организации ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, 

на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке Модель выпускника 
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Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в модель ее выпускника: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, ориентации на содержательные моменты учебной действительности 

и принятия образца «хорошего обучающегося»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; основы 

гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

различать способ и результат действия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям; устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; устанавливать аналогии. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания; 

задавать вопросы; контролировать действия 

партнёра; использовать речь для регуляции 

своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

2. Содержательный раздел 

2Л.Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО и разработаны на основе требований ФАОП НОО обучающихся с ОВЗ к результатам 

(личностным, метапредметным, предметным) освоения АООП НОО. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, предусмотренных к изучению при получении начального общего 

образования, являются неотъемлемой частью АООП НОО (См. Приложение). 

2.1.1. Содержани                 

Русскийязык 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Русский 

язык и литературное чтение») включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению обучающимися младшего школьного возраста с 

ТНР; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 
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Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершается 

перечнем УУД - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Русский язык» с учётом возрастных особенностей 

обучающихся младшего школьного возраста. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения обучающегося младшего школьного возраста за каждый год 

обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, 

выделенным в содержании обучения каждого класса, раскрывается характеристика деятельности, 

методы и формы организации обучения, которые целесообразно использовать при изучении того 

или иного раздела. Также в тематическом планировании представлены способы организации 

дифференцированного обучения. 

Пояснительная записка 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе 

образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью речи в психическом развитии 

ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного языка во многом зависит и 

успеваемость обучающихся по всем другим предметам. 

У обучающихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи. У обучающихся с ТНР 

оказываются недостаточно сформированными многие уровни и этапы речевой деятельности: 

мотивационный, смысловой, языковой, гностико-праксический, сенсомоторный. Однако ведущим в 

структуре речевого дефекта этих обучающихся является недоразвитие языкового уровня речевой 

деятельности, которое проявляется в нарушении усвоения языковых единиц и правил их сочетания, 

комбинирования, в нарушении использования закономерностей языка в процессе речевого общения. 

Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР проявляются как на уровне 

практического использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно страдает 

осознание языковых правил, то есть формирование языковых обобщений: фонематических, 

лексических, морфологических, синтаксических. 

В связи с этим в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР проводится 

целенаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию фонетико-

фонематической и лексико-грамматической стороны речи, формированию диалогической и 

монологической речи. Преподавание русского языка осуществляется с использованием различных 

методов, но имеет главной целью корригировать недостатки речевого развития, создать 

предпосылки для овладения школьными знаниями, умениями и навыками. 

Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает овладение 

обучающимися различными способами и средствами речевой деятельности, формирование 

языковых обобщений, правильное использование языковых средств в процессе общения, учебной 

деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи. 

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

сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; 

осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, орфографических) 

ошибок; 

закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в речевой 

деятельности; 

сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические обобщения, а в 

дальнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках русского языка, литературного чтения, 

развития речи; 
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д) формировать «чувство» языка, умение отличать правильные языковые формы от 

неправильных; 

е) выработать навыки правильного, аккуратного, разборчивого, грамотного письма; 

ж) развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме; 

з) овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач; 

и) расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем окружении; 

к) обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и 

коррекции дислексии, дисграфии и дизорфографии. 

Каждый раздел программы должен включать перечень тем, расположенных в определенной 

логической последовательности, охватывать круг основных грамматических понятий, умений, 

орфографических и пунктуационных правил и навыков. Система подачи материала должна 

обеспечивать условия осознания языковых закономерностей и формирования языковой системы. 

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как образовательные, 

развивающие, так и коррекционные задачи. 

Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется на основе анализа 

изучаемых языковых процессов с учетом содержания программы по грамматике. 

Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в следующей 

последовательности: 

Выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речи окружающих, уточнение 

семантики, различение грамматических, лексических значений в импрессивной речи. 

Установление связи грамматического или лексического значения со звуковым образом 

морфемы (например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой). 

Закрепление практических навыков использования грамматической формы в экспрессивной 

речи (на основе аналогии, практического обобщения). 

Углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с 

использованием лингвистической терминологии, закрепление формулировок грамматических 

правил. 

Закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознание орфограмм. 

При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята семантика языка, 

дифференциация различных лексических и особенно грамматических значений. 

Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает следующие разделы: 

«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Лексика (состав слова, морфология)», «Синтаксис», 

«Орфография и пунктуация» «Развитие речи», что соответствует программе по русскому языку 

образовательной организации и обеспечивает возможность перехода обучающихся с ТПР в 

образовательную организацию. Учитывая особенности обучающихся с ТНР, отдельно выделяется 

раздел «Чистописание». На совершенствование каллиграфически правильного письма 

рекомендуется отводить в 1 (дополнительном), 1 классах - 5 минут урока три раза в неделю, во 2-4 

классах - 10 минут на каждом уроке русского языка. 

Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе осуществляется 

педагогическим работником самостоятельно с учетом коррекционно-развивающих задач, уровня 

речевого развития и подготовленности обучающихся с ТНР к усвоению АООП НОО. 

Для обеспечения системности в обучении разделы программы по грамматике и правописанию (по 

содержанию, последовательности изучения тем) тесно связаны с программами по развитию речи, 

обучению грамоте, литературному чтению. 

Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с ТНР должно быть уделено 

повторению. Повторение изученного материала предупреждает его забывание, позволяет 

восстановить забытое, является базой для изучения нового материала, содействует углублению и 

расширению знаний, умений, навыков, делая их осознанными, прочными и более системными. 

В программе выделяется определенное количество часов на повторение в начале года и итоговое. 

Повторение в начале учебного года проводится на специальных уроках. 

В начале учебного года важно не просто восстановить полученные ранее знания, а углубить их 

и систематизировать. При планировании материала для повторения следует учитывать 
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состояние знаний, умений и навыков, уровень развития речи обучающихся, ориентируясь при этом 

на изучение новых тем. При повторении грамматико-орфографических тем педагогический 

работник закрепляет умения и навыки в упражнениях на новом, более сложном речевом материале, 

использует новые методы и приемы, уделяет больше внимания творческим и самостоятельным 

работам обучающихся. Программой определяется перечень тем для повторения. На итоговое 

повторение в конце учебного года также отводятся специальные уроки. 

Итоговое повторение является эффективным только в том случае, если педагогический 

работник в течение учебного года уделяет серьезное внимание текущему и тематическому 

повторению. При планировании материала для повторения педагогический работник ставит 

следующие задачи: углубить, обобщить и систематизировать знания, ликвидировать пробелы в 

знаниях по конкретной теме, закрепить правильные речевые навыки обучающихся. 

Содержание программы по развитию связной речи на уроках русского языка самым тесным образом 

связано с развитием речи на логопедических заштиях, уроках литературного чтения, 

коррекционно-развивающих занятиях по развитию речи. Программой предусматривается анализ 

структуры тех речевых высказываний, которые закреплены на уроках развития речи. 

Работа над связной речью служит логическим продолжением той системы работы над словом, 

словосочетанием, предложением, которая проводится на уроках русского языка. 

Умение смыслового программирования и языкового оформления связных высказываний 

является основным звеном в системе работы, подготавливающей обучающихся к усвоению связной 

речи. Понимание и употребление в речи побудительных, повествовательных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных 

предложений; предложений с отрицанием; предложений с обращением; предложений с 

однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений с 

придаточными причинами, цели, времени, места. 

При планировании уроков необходимо предусматривать рациональное чередование устных и 

письменных видов работ, соблюдение гигиенических требований к длительности непрерывного 

письма в 1 (дополнительном), 1 классах - до 5 минут, во 2 классе - до 8 минут, в 3 классе - до 12 

минут, в 4 классе - до 15 минут). 

Уроки русского языка способствуют закреплению речевых навыков как в устной, так и в 

письменной речи. 

Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание, диктанты, 

обучающие изложения и сочинения. 

Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком является тесная 

связь обучения грамматике и правописанию с развитием речи, мышления и других психических 

процессов. 

Во время изучения грамматико-орфографических тем уделяется большое внимание 

лексико-семантическим, лексико-стилистическим упражнениям. 

Активному усвоению учебного материала, созданию интереса и положительного 

эмоционального фона на уроке способствует использование наглядных и технических средств 

обучения, дидактических игр (ребусов, шарад, кроссвордов, «превращений» слов). 

В целях предупреждения утомляемости обучающихся чередуются устные и письменные 

упражнения, своевременно проводятся физкультминутки, речевые зарядки, включаются в урок 

разнообразные виды деятельности. 

2.1. Обучение грамоте 

Программа по учебному предмету «Обучение грамоте» (предметная область «Русский язык 

и литературное чтение») включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению обучающимися с ТНР; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к 

структуре тематического планирования. 
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Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения на этапе обучения грамоте. Содержание обучения завершается перечнем 

УУД - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами учебного предмета «Обучение грамоте» с учётом возрастных особенностей 

обучающихся младшего школьного возраста и специфике проявления речевого недоразвития. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения обучающихся с ТНР. 

В тематическом планировании описывается тематическое содержание по всем разделам, 

выделенным в содержании обучения, раскрывается характеристика деятельности, методы и формы 

организации обучения, которые целесообразно использовать при изучении того или иного раздела. 

Также в тематическом планировании представлены способы организации дифференцированного 

обучения. 

Пояснительная записка 

Письменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложную форму речевой 

деятельности. Овладение чтением и письмом характеризует более высокий уровень речевого 

развития. Вместе с тем овладение навыком чтения и письма требует достаточно высокого уровня 

сформированности устной речи, языковых обобщений (фонематических, лексических, 

морфологических, синтаксических). 

В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит от практического 

владения устной речью к осознанию языковых процессов. 

Ведущим методом обучения грамоте обучающихся с ТНР является звуковой аналитико-

синтетический метод. 

Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на два периода: 

подготовительный или добукварный; букварный. 

В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые 

предпосылки обучения грамоте. Для успешного овладения чтением и письмом обучающиеся 

должны анализировать предложения на слова, осуществлять слоговой и фонематический анализ, 

дифференцировать звуки на слух и в произношении, иметь достаточный словарный запас, владеть 

грамматическим строем речи, уметь отвечать на вопросы о прочитанном педагогическим 

работником тексте, составлять простые предложения. Овладению буквенными обозначениями 

предшествует работа по развитию двигательных умений (развитие тонкой ручной моторики) и 

анализу зрительно-пространственных отношений, обеспечивающих подготовку кинестетического и 

зрительного анализаторов к восприятию и письму букв и их элементов, и умение ориентироваться 

на странице тетради, классной доске, а также формирование графомоторных навыков, необходимых 

для дальнейшего воспроизведения букв. 

В букварный период ведется работа по обучению первоначальным навыкам чтения и письма. 

Последовательность изучения звуков и букв обучающимися с ТНР определяется следующим 

образом - от правильно произносимых звуков (и соответствующих им букв) к наиболее трудным по 

артикуляции, далее к мягким согласным, звонким согласным, аффрикатам. Каждый звук изучается 

сначала на уроках произношения в словах и фразах различной сложности, дифференцируется от 

других звуков, затем на уроках обучения грамоте изучается соответствующая буква. 

В процессе работы большая роль отводится звукослоговому и звукобуквенному анализу слов, 

который дает возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных звуков на письме, 

замечать несоответствие между произношением и написанием, то есть заниматься орфографической 

пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

В ходе обучения чтению и письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы, анализ 

графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с другими буквами, содержащими 

сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, слов и 

предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного образца. 

При обучении грамоте необходимо привлечь внимание обучающихся к речи, ее звуковой стороне, 

научить выделять из речевого потока отдельные слова, познакомить с основной 
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функцией слова - обозначением предмета, действия, признака предмета. Обучающиеся учатся 

определять общие, повторяющиеся слова в предложениях, дополнять предложение словом, 

определять место того или иного слова в предложении. 

Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи рекомендуется 

переходить к анализу звуко-слогового состава слова. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 

определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы (отхлопывание, 

отстукивание); 

определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки; 

определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданию подобрать слова с двумя 

слогами). 

Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом онтогенетической 

последовательности появления различных форм звукового анализа в процессе речевого развития и 

содержит: 

узнавание звука на фоне слова; 

выделение первого и последнего звука в слове и определение места звука в слове (начало, 

середина, конец слова); 

определение последовательности, количества, позиционного места звука в слове по 

отношению к другим звукам (какой по счету звук в слове, перед каким звуком, после какого звука 

слышится). 

Навык узнавания звука на фоне слова в серии заданий по выделению 5-6 звуков 

(последовательно), например, а, у, м, ж, р. Работа над каждым звуком начинается с анализа 

сюжетной картинки. В процессе беседы по картинке выделяется и оречевляется обучающимися 

соответствующее звукоподражание (а-а - плачет ребенок, у-у - воет волк, м-м - мычит теленок, ж- ж 

- жужжит жук, р-р - рычит собака). 

После воспроизведения звукоподражания обучающиеся учатся слышать этот звук в 

односложных и двухсложных словах, включающих данный звук и не включающих его (например, 

определяют, слышится ли жужжание жука в словах жук, окно, пожар, мыло, жираф). 

Выделение первого и последнего звука в односложных - двухсложных словах, 

определение места звука: начало, середина, конец. 

Прежде всего обучающиеся учатся выделять первый ударный гласный из слова, далее 

формируется умение выделять первый согласный (не взрывной) из односложных слов (например, 

звук м в словах мак, мох, мал). 

В дальнейшем обучающиеся учатся выделять глухой взрывной звук в конце слова (кот, мак), 

сонорный звук в конце слова (дым, дом, сон, сын). 

Определение последовательности, количества и места звука в слове. Эта форма 

фонематического анализа является наиболее сложной и формируется у обучающихся с ТНР 

длительное время. Вместе с тем определение последовательности, количества и места звуков в слове 

представляет собой важную предпосылку для успешного овладения чтением и письмом. 

Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется проводить в букварный 

период в два этапа: развитие фонематического анализа простых односложных слов (без стечений 

согласных); развитие фонематического анализа двух-трехсложных слов. 

Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо проводить с учетом 

поэтапного формирования умственных действий: 

выполнение действия фонематического анализа с опорой на внешние действия 

(графические схемы и фишки); 

выполнение действия фонематического анализа в речевом плане; 

анализ звукового состава слова по представлению. 

На первом этапе предполагается использование картинок, готовой графической схемы, 

фишек. Анализируя хорошо знакомые слова (например, ум, ах, мак, дом), обучающиеся 

последовательно выделяют звуки и закрывают клеточки фишками. 

На втором этапе обучающиеся определяют звуковую структуру односложных слов только в речевом 

плане, без опоры на готовую графическую схему. 
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На третьем этапе обучающиеся выполняют задание на фонематический анализ в 

умственном плане (например, выбирают картинки, в названии которых 3 звука, подбирают слова, в 

которых 3 звука). 

В процессе анализа звуко-слоговой структуры двух-трехсложных слов обучающиеся 

знакомятся с понятием слог, со слоговым составом слова, анализируют звуковую структуру более 

сложных слов, усваивают слогообразующую роль гласных. 

Фонематический анализ двух-трехсложных слов проводится параллельно по следам 

слогового анализа. 

Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, предлагаемого 

обучающимся для звукового анализа: односложные слова без стечений согласных; слова типа мама, 

муха; слова типа сахар, каток; слова со стечением согласных в середине слова (мурка, кошка); 

односложные слова со стечением согласных в начале слова (двор, стол); односложные слова со 

стечением согласных в конце слова (волк, парк); двухсложные слова со стечением согласных в 

начале слова (крыша). 

Общее количество часов на обучение грамоте составляет 295 часов (в 1 (дополнительном) 

классе -231 час, в 1 классе - 64 часа). 

2.1.3. Литературное чтение 

Пояснительная записка 

«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» и служит для реализации образовательных, воспитательных, 

развивающих и коррекционных задач. На уроках литературного чтения формируется 

функциональная грамотность, которая является основой эффективности обучения по другим 

учебным предметам начальной школы. Кроме этого, литература является одним из самых мощных 

средств приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям, формирования их 

мировоззрения, духовно-нравственного, эстетического воспитания. В чтении содержится 

коррекционно-развивающий потенциал, позволяющий использовать его в целях преодоления 

нарушений устной речи, чтения, вторичных отклонений в развитии мышления, памяти, 

воображения, развития коммуникативно-речевых умений обучающихся с ТНР. 

Содержание программы по литературному чтению тесно связано с содержанием учебных 

предметов «Окружающий мир», «Русский язык», коррекционного курса «Развитие речи». 

Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование 

читательской компетенции обучающихся с ТНР, определяющейся владением техникой чтения, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельного выбора, сформированного духовной потребностью в книге и чтении. 

Основными задачами уроков литературного чтения являются: 

обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению вслух и 

про себя; 

освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать содержание 

художественного произведения, работать с текстом; 

овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи обучающихся, 

формирование умения выражать свои мысли; 

расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; 

формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духовной 

сущности произведений; 

формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению; коррекция 

нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, уточнение значений слов, 

преодоление аграмматизма, расширение речевой практики обучающихся, развитие их 

познавательной деятельности, мыслительных операций, интеллектуальных, организационных 

умений). 

Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из следующих разделов: 

«Виды речевой деятельности», «Виды читательской деятельности», «Круг детского чтения», 

«Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность обучающихся (на основе 

литературных произведений)». С учетом особых образовательных потребностей 
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обучающихся с ТНР в программу по литературному чтению включается раздел «Коммуникативное 

и речевое развитие». 

1. Виды речевой и читательской деятельности: 

Чтение: постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения). Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей различных текстов, передача их с 

помощью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Библиографическая культура: книга как особый вид 

искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная.

 Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). Прогнозирование содержания книги по 

её названию и оформлению. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения: понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью педагогического работника). Осознание 

того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью педагогического работника) причины поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно- следственных 

связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые (опорные слова). Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение ключевых 

(опорных) слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 
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самостоятельно сформулированного высказывания (тезиса). Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры текста. Умение работать с разными видами информации. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Говорение (культура речевого общения): осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения (понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника). Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. Построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения: произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся младшего школьного возраста. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение): практическое освоение умения 

отличать текст от набора предложений. Нахождение в тексте, определение значения в 

художественной речи (с помощью педагогического работника) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения (портрет, речь, поступки); отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Коммуникативное и речевое развитие: данный раздел ориентирован на решение 

коррекционно-развивающих задач в области преодоления первичного речевого нарушения и 

содержит значительный потенциал для работы по преодолению фонетического, лексико-

грамматического дефицита, для формирования речевых умений, связанных с аудированием 

(слушанием) и говорением. Особое место в этом отношении принадлежит работе с текстом. 

Слушание, пересказ, инсценирование литературного произведения, чтение по ролям, ответы на 
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вопросы по содержанию, самостоятельное формулирование вопросов по содержанию текста, 

высказывание собственной точки зрения по обсуждаемому произведению, передача впечатлений о 

прослушанном или прочитанном тексте способствуют развитию важных для коммуникативного 

развития обучающихся видов речевой деятельности. Перечисленные (и другие) виды работы 

способствуют отработке следующих групп коммуникативных умений: 

информационно-коммуникативных (умение вступать в общение, ориентироваться в 

партнерах и ситуациях общения, участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст); 

регуляторно-коммуникативных (умение согласовывать действия, мнения, установки с 

потребностями партнеров по общению, применять индивидуальные способы при решении 

совместных коммуникативных задач, оценивать результаты совместного общения; 

аффективно-коммуникативных (умение делиться своими чувствами, настроением с партнерами 

по общению, проявлять эмпатию, оценивать эмоциональное поведение друг друга). Творческая 

деятельность обучающихся (на основе литературных произведений): интерпретация текста 

литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами 

работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно- следственных 

связей, последовательности событий, соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

2. Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное чтение»: 

восприятие художественной литературы как вида искусства; умение работать с 

информацией; 

умение воспринимать на слух тексты в исполнении педагогического работника, 

обучающихся; 

овладение осознанным, правильным, плавным и выразительным чтением вслух; умение 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное) в соответствии с 

коммуникативной установкой; 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; умение самостоятельно 

прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрациям, ключевым словам, 

самостоятельно находить ключевые слова в тексте художественного произведения; 

умение самостоятельно читать незнакомый текст, пользоваться словарями и справочниками 

для уточнения значения незнакомых слов; 

умение делить текст на части, составлять тезисный, вопросный и цитатный план; 

умение самостоятельно формулировать главную мысль текста; умение находить 

в тексте материал для характеристики героя; 

умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характераи поступки, 

речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану; 

умение составлять устные и письменные описания; 

умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать словами) то, что 

представили; 

умение на доступном лексическом и грамматическом уровне высказывать и аргументировать 

своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что понравилось из 

прочитанного и почему); 

умение относить произведения к жанрам стихотворения, рассказа, басни по определённым 

признакам; 

различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры; 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
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умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, формулирование 

вопросов по ходу чтения, самоконтроль, словарная работа); 

понимать и формулировать своё отношение к авторской манере изложения; умение выступать 

перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентации); 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

2.1.4. Окружающий мир 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования обучающихся с ТНР составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 

естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у обучающихся формируются 

предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются условия 

для самопознания и саморазвития. 

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в формировании 

начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения широкого спектра учебных 

предметов в основной школе. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся младшего школьного возраста с ТНР. 

Основные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в следующем: 

формирование научного мировоззрения обучающихся; овладение основными представлениями об 

окружающем мире; 

формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и неживой природе на 

основе систематических наблюдений за явлениями природы для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях; 

развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром 

живой и неживой природы; 

формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание 

общности и различий с другими; 

овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональных и 

социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины; 

формирование представлений об обязанностях и правах самого обучающегося, его роли ученика и 

члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную 

дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный моральный выбор в 

обыденных ситуациях; 

практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, 

соответствующих возрасту и полу обучающегося, требованиям его безопасности, продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия; 

развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к организации 

личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления задумываться о будущем; 

овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием природы; 

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме; 

развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и окружающей 

среды; 

сенсорное развитие обучающихся с ТНР; 
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развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь на анализе 

явлений природы и опосредуя их речью; развитие речи обучающихся; 

совершенствование познавательной функции речи; 

овладение знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа конкретной 

деятельности в данной местности (крае, республике); 

воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства милосердия, стремления к 

бережному отношению и охране природы; 

ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, формирование 

представлений о значении гигиенических навыков для здоровья и деятельности человека, 

формирование у обучающихся навыков личной и общественной гигиены. 

Специфика учебного предмета «Окружающий мир» заключается в ярко выраженном 

интегрированном характере, обеспечивающим овладение природоведческими, 

обществоведческими, историческими знаниями, необходимыми для целостного и системного 

видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и 

промышленного производства. 

2.1.5 Математика Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника 

умения учиться. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Математическая деятельность обучающихся является важным средством коррекции 

нарушений познавательной деятельности. Она дает возможность формировать приемы умственной 

деятельности: обучающиеся учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 

являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие обучающихся, 

формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний 

и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 

решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основной целью начального обучения математике является: 

Математическое развитие обучающихся: использование математических 

представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической 

речи и аргументации, способности различать обоснованное и необоснованное суждения. 

Важнейшей задачей образования в начальной школе является формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе и воспитание умения учиться. 

Основные задачи курса математики в начальной школе для обучающихся с ТНР 

заключаются в том, чтобы: 

сформировать стойкие вычислительные навыки; 
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сформировать умение анализировать условие задачи, определять связи между ее 

отдельными компонентами; 

сформировать умение находить правильное решение задачи; 

развивать у обучающихся интерес и математические способности; 

совершенствовать внимание, память, восприятие, логические операции сравнения, 

классификации, сериации, умозаключения, мышление; 

сформировать первоначальные представления о компьютерной грамотности; 

обогащать/развивать математическую речь. 

Математическая деятельность обучающихся с ТНР способствует развитию наглядно-

действенного, наглядно-образного, вербально-логического мышления. Она дает возможность 

сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие погатия, способствует 

развитию процессов символизации, навыка понимания информации, представленной разными 

способами (текст задачи, формулировка правила, таблицы, алгоритм действий и т.п.), 

формированию математической лексики, пониманию и употреблению сложных логико- 

грамматических конструкций, связной устной и письменной речи (порождение связанного учебного 

высказывания с использованием математических терминов и понятий), обеспечивает профилактику 

дискалькулии. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное 

многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у 

обучающихся будут сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах 

образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Обучающиеся научатся выполнять 

устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах 

миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; 

научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 

результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят 

различные приёмы проверки выполненных вычислений. Обучающиеся познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности 

при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами. Особое внимание 

уделяется доведению счетных операций до автоматизма, формированию счетных навыков (прямой, 

обратный счет, таблицы сложения, вычитания, умножения, деления). 

Формирование счетных операций и вычислительных навыков осуществляется на основе 

тесной взаимосвязи с другими учебными предметами, так как многие из них создают базис для 

овладения математическими умениями и навыками. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников 

начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 

математики. 
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в процессе изучения математики ставятся задачи научить обучающихся с ТНР преодолевать 

трудности и находить способы выхода из сложной ситуации, научить самоконтролю и исправлению 

ошибок, развивать устойчивость внимания и стремление довести работу до конца. 

Основное внимание при изучении математики должно быть уделено формированию 

операционального компонента математической деятельности обучающихся: развитию процессов 

восприятия (зрительного, пространственного, слухового), мыслительных операций, приводящих к 

овладению понятием о структуре числа и математическими действиями. 

Формирование математических умений и навыков должно осуществляться в следующих 

направлениях: понятие числа - счетные операции - решение задачи. Умение пользоваться 

операциями счета, с одной стороны, и умозаключениями, с другой, способствует развитию умения 

решать математические задачи. 

При изучении математики наиболее трудной задачей для обучающихся с ТНР является 

понимание и решение математических задач, которые представляют собой сложную вербально- 

мыслительно-мнестическую деятельносты Формирование этого вида математической деятельности 

у обучающихся с ТНР вызывает необходимость «пошагового», постепенного обучения: на 

начальном этапе используется наглядное восприятие содержания условия задачи с помощью 

реальных рисунков, далее с помощью абстрактных графических схем и, наконец, решение задачи 

лишь на основе устной речи без использования зрительной опоры. Важное значение при обучении 

решению задач приобретает использование приема моделирования, построения конкретной модели, 

усвоения алгоритма решения определенного типа задач. 

В процессе анализа условия задачи необходимо уточнять лексическое значение слов, 

значение сложных логико-грамматических конструкций, устанавливать причинно-следственные 

зависимости, смысловые соотношения числовых данных. Особое внимание уделяется умению 

формулировать вопрос, находить решение, давать правильный и развернутый ответ на вопрос 

задачи. Обучающиеся должны уметь анализировать содержание ситуации, представленной в 

условии задачи, уметь запомнить и пересказать ее условие, ответить на вопросы по содержанию 

задачи. 

Учитывая характер речевого дефекта и важную роль речи в развитии математической 

деятельности ребенка, необходимо максимально включать речевые обозначения на всех этапах 

формирования математических действий, начиная с этапа материализации, т.е. выполнения счетных 

операций с использованием практических действий. 

Обучение математике в начальных классах связано с формированием словесной речи 

обучающихся. Поэтому, обучая математике, нужно развивать устную и письменную речь 

обучающихся. От обучающихся необходимо требовать (по возможности) правильного 

произношения математических терминов, правильной грамматической структуры предложения. 

Кроме того, обучение математике детей с различными речевыми нарушениями должно 

содействовать интеллектуальному развитию ребёнка и готовить его к практической деятельности. 

Весь речевой материал обучающиеся должны понимать и по возможности проговаривать. 

Для выработки навыков правильных устных вычислений на каждом уроке математики в 1доп.- 4 

классах проводятся в течение 5 - 1 0  минут тренировочные упражнения в устных вычислениях, 

предусмотренные программой каждого класса. Обучающихся знакомят с различными приемами 

устных вычислений и создают у них установку на запоминание результатов табличного сложения 

(вычитания) и умножения (деления). 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 

иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие 

для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и 

анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по 
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данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в 

тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; 

записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить 

необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её 

решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, 

логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет 

понимание практического значения математических знаний, пробуждает у обучающихся интерес к 

математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, 

связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, 

знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их 

духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, 

уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 

природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных 

секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Обучающиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В 

содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 

пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 

2.1.6. Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры обучающихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание 

уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. 

Для обучающихся начальной школы большое значение также имеет восприятие произведений 

детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в 

них содержания, художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, 

поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий 

характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного искусства, понимание роли и 

значения художественной деятельности в жизни людей, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека. 

2.1.7. Музыка 

Пояснительная записка 
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Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности обучающегося начальных 

классов - как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

Цель - формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

обучающихся. 

Основными задачами обучения музыке являются: 

• воспитание грамотного слушателя; 

• изучение произведений народной и классической музыки, лучших образцов современной 
музыки академических и массовых жанров; 

• расширение музыкального кругозора и основ музыкальной грамотности обучающихся; 

• освоение видов деятельности, поддерживающих слушательское восприятие (графическое, 

пластическое моделирование музыки); 

• реализация комплексного подхода к развитию музыкальной культуры обучающихся с 

позиций единства деятельности композитора, исполнителя, слушателя; 
• приобщение к музыкальной деятельности, представленной в основных видах: хоровое и 
сольное пение, инструментальное музицирование, элементы импровизации и сочинения, а 
также музыкально-сценического действия; 

• развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, способности к 

свободной голосоподаче и голосоведению; 

• развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом; 

• приобретение опыта коллективного публичного исполнения музыкальных произведений, в 

том числе посредством организации школьных хоровых и музыкальных коллективов; 

• создание благоприятных предпосьшок для коррекции просодических нарушений 

(восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в 

музыкальных произведениях) и овладение обучающимися юмплексом просодических средств, 

необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации; 

• формирование и охрана детского голоса с учетом психофизиологического и речевого 

развития обучающихся; 

• формирование музыкального вкуса в досуговой сфере; 

• применение электронно-цифрового инструментария, обогащающего возможности 

обучающихся в музыкальном творчестве и восприятии музыкальных произведений; 
• приобщение к музыкальным традициям своей страны. 

2.1.8. Технология Пояснительная записка 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как 

обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в 

том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе - предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым 

звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том 

числе и абстрактного мышления). 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Значение предмета выходит далеко за рамки обеспечения обучающихся сведениями о 

«технико-технологической картине мира». При соответствующем содержательном и 

методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной организации. В этом 
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учебном курсе все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т.д.) предстают в наглядном плане и тем самым становятся более 

понятными для детей. 

Цель изучения технологии в начальной школе: овладение технологическими знаниями и 

технико-технологическими умениями. 

Основные задачи: 

• формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его 

социальной значимости, первоначальных представлений о мире профессий, потребности в 

трудовой деятельности; 

• формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• освоение технологических знаний, технологической культуры, получаемых при 

изучении предметов начальной школы, а также на основе включения в разнообразные виды 

технологической деятельности; 

• формирование положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития, помощи 

близким; 

• обучение планированию организации практической деятельности, осуществлению 

объективной оценки процесса и результатов деятельности, соблюдению безопасных приемов 

работы при работе с различными инструментами и материалами; 

• воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, 

уважительного отношения к людям и результатам труда, причастности к коллективной трудовой 

деятельности; 

• овладение первоначальными умениями поиска, передачи, хранения, преобразования 

информации в процессе работы с компьютером; 

• коррекция и развитие психических процессов, мелкой моторики, речи. 

Принципы, лежащие в основе построения программы 

приоритет воспитания в образовательном процессе; личностно-ориентированный 

и деятельностный характер обучения; сочетание инновационных подходов с 

традициями отечественного образования. 

2.1.8. Физическая культура (адаптивная физическая культура) 

Пояснительная записка 

Целью рабочей программы по предмету «Физическая культура (адаптивная физическая 

культура)» с учетом особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья по физической 

культуре является формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физической культурой посредством освоения двигательной деятельности, усвоение содержания 

учебного предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного 

предмета дисциплины «Физическая культура (адаптивная физическая культура)», в качестве 

которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентированная на 

укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение 

определенных знаний, двигательных навыков и умений, коррекция нарушений общего физического 

развития психомоторики, содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

Рабочая программа по физической культуре для обучающихся с ограниченными 

возможностями направлена на укрепление здоровья детей, совершенствование их физического 

развития, формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности в соответствии с принятыми нравственными и социокультурными ценностями, 
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овладение учебной деятельностью — усвоение определённых знаний по физической культуре и 

охране здоровья, двигательных умений и навыков, формирование приёмов деятельности, 

необходимых для коррекции недостатков развития детей, испытывающих трудности в процессе 

обучения. 

2.2. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компонентом АООП 

НОО. Программа коррекционной работы разработана для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи и соответствует требованиям, предъявляемым в ФОП НОО. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ТНР 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы уровня начального общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, основным); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в 

разной степени у обучающихся с ТНР. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации. 

Структура программы коррекционной работы включает инвариантные коррекционно-

развивающие курсы «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия», «Развитие речи», 

«Логоритмика», «Произношение» и возможность проведения дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию первичных и вторичных 

дефектов. 

Цель программы коррекционной работы: 

комплексная системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с ТНР для 

успешного освоения адаптированной основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности обучающегося. 

Задачи программы: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы начального 

общего образования; 

• определение оптимальных специальных условий для получения начального общего 

образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ для обучающихся с ТНР, методов и приемов обучения, специального 

дидактического материала; 

реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, ППк, ИПРА); 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ТНР; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР. 

Содержание программы коррекционной работы 
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в основе программы коррекционной работы лежат следующие дидактические принципы: 

систематичности, активности, доступности, последовательности, наглядности с учетом категорий 

обучающихся. 

Программа коррекционной работы включает перечень и содержание индивидуально 

ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися 

с ТНР ФАОП НОО. 

Направления коррекционной работы: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское, которые раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной), а также реализуются путем создания речевого режима. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучающихся с 

ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР особых 

потребностей в адаптации к освоению ФАОП НОО, проведение комплексного обследования, 

составление протокола обследования обучающегося и подготовку рекомендаций по оказанию 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с 

ТНР в освоении АООП НОО, специалистов, работающих с детьми, и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со 

всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает: 

изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях, обучающихся с ТНР; 

комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической информации от 

специалистов различного профиля; 

выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся с ТНР; установление этиологии, 

структуры и тяжести речевого дефекта у обучающихся с ТНР; изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания обучающихся с ТНР; анализ, обобщение диагностических 

данных для определения цели, задач, содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с 

ТНР; 

осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в освоении 

АООП НОО с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств; 

повышение навыков коммуникативной деятельности; 

формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности; 

развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у обучающихся 

с ТНР; 

развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только лишь в 

процессе развития речи); 

формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и обеспечивающего 

возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах учебной и внеучебной 

деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 
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выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения обучающихся с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения, обучающихся с ТНР; 

проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ТНР с окружающими взрослыми. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

больших потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при 

изучении предметов Учебного плана и на специальных (индивидуальных и групповых 

логопедических)занятиях. 

Механизмы реализации программы 

В образовательной организации создана служба комплексного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ТНР. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ТНР обеспечивается специалистами образовательной организации (педагогом- психологом, 

социальным педагогом, учителем-логопедом). Взаимодействие специалистов при участии 

педагогических работников образовательной организации, представителей администрации и 

родителей (законных представителей) является одним из ключевых условий комплексного 

сопровождения и поддержки обучающихся. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно - деятельностной тактики педагогических работников, 

специалистов в области коррекционной педагогики, других работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующийся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности. 

Одним из условий успешной образовательно-коррекционной работы с обучающимися, 

имеющими тяжелые нарушения речи, является создание благоприятной речевой среды, что 

обеспечивается организацией и соблюдением единого речевого режима. Это предполагает создание 

индивидуализированной коррекционно-развивающей коммуникативно ориентированной среды в 

стенах образовательного учреждения и, по возможности, вне его. 

Речевой режим обеспечивается: 

• образцовой речью окружающих (педагогических работников, администрации, 

сотрудников образовательной организации); 

• созданием условий для речевого общения обучающихся с окружающими, 

целенаправленной организацией коммуникативных ситуаций; 

• стимуляцией речевой активности обучающихся и активизацией их речевых 

возможностей; 

• координацией речеязыкового материала, отрабатываемого в учебной и внеучебной 

работе (словарь, грамматические конструкции, модели текстов), в том числе при проведении 

режимных и организационных моментов; 

• соблюдением единой системы требований к речи и речевому поведению 

обучающихся, постоянным доброжелательным и тактичным вниманием к качеству речи. 

Индивидуализация речевого режима предполагает: 
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• осведомленность педагогических работников о речевых возможностях обучающегося, 

их готовность к оказанию необходимой помощи (дать необходимый речевой образец, подсказать 

необходимые речевые действия); 

• индивидуализацию выполняемых обучающимся вербализованных заданий в 

соответствии со структурой нарушения речи, степенью его проявления, а также изученным 

программным материалом; 

• проведение специальной работы при подготовке к устным публичным выступлениям, 

включающей отработку текстов в смысловом и произносительном планах, а также формирование 

мотивации к публичной речи с учетом личностных особенностей обучающегося. 

Для полноценного соблюдения речевого режима обеспечивается полноценное взаимодействие 

учителей-логопедов, педагогических работников, работающих с обучающимся, а также 

поддержание заинтересованности родителей (законных представителей) в создании благоприятной 

речевой среды дома. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

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

(внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности при 

освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке педагогический 

работник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР. 

Освоение учебного материала этими обучающимися осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов. 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности уроки проводятся 

специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели по 

специальным предметам (разделам), в частности, по «Развитию речи». Также эта работа 

осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на параллели, в 

группах на уровне образования по специальным предметам. 

Программа коррекционной работы включает реализацию коррекционно-развивающего курса 

«Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия» и предусматривает проведение 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий со специалистами (учитель- логопед, 

педагог-психолог, инструкторы адаптивной или лечебной физической культуры (далее - ЛФК) и 

другие педагогические работники, реализующие АООП НОО) по индивидуально ориентированным 

или групповым коррекционным программам при наличии заключения ПМПК о необходимости их 

организации. 

Дополнительные коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной или 

подгрупповой форме. Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий возникает в следующих случаях: 

• необходимость дополнительно психолого-педагогического сопровождения после 

длительной болезни или медицинской реабилитации, 

• низкая динамика формирования речеязыковых и коммуникативных компетенций или 

их распад, обусловленные наличием органической патологии, зачисление обучающегося с ТНР в 

течение учебного года, недостаточная активность когнитивно-познавательной деятельности, и в 

других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе, индивидуально ориентированной 

коррекционно-развивающей помощи. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне начального общего 

образования. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, логоритмика), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие обучающихся с ТНР. 
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Для развития потенциала обучающихся с ТНР специалистами и педагогическими работниками с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. 

2.3. Программа формирования УУД 

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов деятельности, 

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

жизненных ситуациях; формирование основ гражданской идентичности личности, ее ценностно-

смысловой сферы; развитие умения учиться. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 

успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к 

осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного 

содержания; 

реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержания 

образования; 

создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, реализации 

доступного уровня самостоятельности в обучении; целостность развития личности обучающегося. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

• установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся с 

ТНР; 

• овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих 

операциональный компонент учебной деятельности; 

• формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и 

учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции); 

• определение состава и характеристики УУД; 

• выявление в содержании предметных областей УУД и определение условий их 

формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 

• формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Характеристика УУД 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности: 

целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

обучающимися, и того, что ещё неизвестно); планирование (определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составление плана и последовательности 

действий); прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик); контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); коррекцию (внесение 

необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами); оценку (выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка 
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результатов работы); саморегуляцию (способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий). 

Познавательные УУД включают общеучебные и логические универсальные учебные действия. 

Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ТНР учат самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять поиск и отбор необходимой 

информации, в том числе с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

информационных и коммуникационных технологий и источников информации; структурировать 

знания; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах; 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий; 

осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и результатов 

деятельности; владеть приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и характера 

текста (художественный, научный, публицистический и т.д ); формулировать проблему, 

самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении задач творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия. Программой предусматривается формирование таких знаково-символических действий, 

как моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, в которой выделены 

существенные характеристики объекта) и преобразование модели с целъю въывления общих 

законов, определяющих данную предметную области. 

Овладение логическими универсальными действиями способствует совершенствованию у 

обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыслительные операции (анализ, синтез, 

сериация, классификация, установление причинно-следственных связей и т.д.) и на этой основе 

делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Формируя коммуникативные УУД, обучающихся с ТНР учат планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя его цели, функции участников, способы 

взаимодействия; разрешать конфликты, выявляя, идентифицируя проблему, осуществляя поиск и 

оценку альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализацию; 

управлять поведением партнёра; уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современными средствами коммуникации. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 

Они носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 

всех уровней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД реализуется в ходе изучения системы учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области. Каждый учебный предмет и коррекционный курс в 

зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности, обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования УУД. 

Русский язык 
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Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий (процессы 

анализа, синтеза, установление причинно - следственных связей); развитие знаковосимволических 

действий - замещения, моделирования и преобразования модели - с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития и речевых возможностей каждого обучающегося с ТНР. 

Класс УУД 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

1 доп., 
1 класс 

Базовые логические 
действия: 
сравнивать звуковой и 
буквенный состав слова в 
соответствии с учебной 
задачей; 
устанавливать основания 
для сравнения звуков, слов 
(на основе образца); 
характеризовать звуки по 
заданным признакам; 
приводить примеры 
гласных звуков; твёрдых 
согласных, мягких 
согласных, звонких 
согласных, глухих 
согласных звуков; слов с 
заданным звуком. 

Общение: 
воспринимать суждения, 
выражать эмоции в 
соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой 
среде; 
проявлять уважительное 
отношение к собеседнику, 
соблюдать в процессе общения 
нормы речевого этикета; 
соблюдать правила ведения 
диалога; 
воспринимать разные точки 
зрения; 
в процессе учебного диалога 
отвечать на вопросы по 
изученному материалу; строить 
устное речевое высказывание 
об обозначении звуков 
буквами; о звуковом и 
буквенном составе слова. ____  

Самоорганизация: 
выстраивать 
последовательность 
учебных операций при 
проведении звукового 
анализа слова; 
выстраивать 
последовательность 
учебных операций при 
списывании; 
удерживать учебную 
задачу при проведении 
звукового анализа, при 
обозначении звуков 
буквами, при 
списывании текста, при 
письме под диктовку; 

Базовые исследовательские 
действия: 
проводить изменения 
звуковой модели по 
предложенному 
педагогическим 
работником правилу, 
подбирать слова к модели; 
формулировать выводы о 
соответствии звукового и 
буквенного состава слова; 
использовать алфавит для 
самостоятельного 
упорядочивания списка 
слов. 

Самоконтроль: с
 помощью 
педагогического 
работника находить 
указанную ошибку, 
допущенную при 
проведении звукового 
анализа, при письме под 
диктовку или 
списывании слов, 
предложений; 
оценивать правильность 
написания букв, 
соединений букв, слов, 
предложений. _______  

Работа с информацией: 
выбирать источник 
получения информации: 
уточнять написание слова 
по орфографическому 
словарику учебника; место 
ударения в слове по 
перечню слов, 
отрабатываемых в 
учебнике; анализировать 
графическую информацию 
- модели звукового состава 
слова; самостоятельно 
создавать модели звукового 
состава 

Совместная 
деятельность: 
принимать цель 
совместной 
деятельности, 
коллективно строить 
план действий по её 
достижению, 
распределять роли, 
договариваться, 
учитывать интересы и 
мнения участников 
совместной работы; 
ответственно 
выполнять 
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слова. свою часть работы. 

2 класс Базовые
 логически
е 

действия: 
сравнивать однокоренные 
(родственные) слова и 
синонимы; однокоренные 
(родственные) слова и 
слова с омонимичными 
корнями; сравнивать
 значение 
однокоренных 
(родственных) слов; 
сравнивать буквенную 
оболочку однокоренных 
(родственных) слов; по 
заданному алгоритму или с 
внешними опорами 
устанавливать основания 
для сравнения слов: на 
какой вопрос отвечают, что 
обозначают; 
характеризовать звуки по 
заданным параметрам; 
определять признак, по 
которому проведена 
классификация звуков, 
букв, слов, предложений; 
находить закономерности 
на основе наблюдения за 
языковыми единицами; 
ориентироваться в 
изученных понятиях 
(корень, окончание, текст); 
соотносить понятие с его 
краткой характеристикой. 

Общение: 
воспринимать и по заданному 
алгоритму
 формулироват
ь 
суждения о языковых 
единицах; проявлятьуважительное 
отношение к собеседнику, 
соблюдать правила ведения 
диалога; 
признавать возможность 
существования разных точек 
зрения в процессе анализа 
результатов наблюдения за 
языковыми единицами; 
корректно и аргументированно 
на доступном уровне 
высказывать своё мнение о 
результатах наблюдения за 
языковыми единицами с 
учетом специфики проявления 
речевого нарушения. 
строить устное диалогическое 
выказывание; 
устно на основе плана 
формулировать простые 
выводы на основе 
прочитанного или 
услышанного текста. 

Самоорганизация: с
 помощью 
педагогического 
работника планировать 
действия по решению 
орфографической 
задачи; 
по заданному 
алгоритму выстраивать 
последовательность 
выбранных действий. 

Базовые 
исследовательские 
действия: 
проводить изменения 
звуковой модели по 
предложенному 
педагогическим 
работником правилу, 
подбирать слова к модели; 
формулировать выводы о 
соответствии звукового и 
буквенного состава слова; 
использовать алфавит для 
самостоятельного 
упорядочивания списка 
слов. 

Самоконтроль: 
устанавливать с 
помощью 
педагогического 
работника причины 
успехами неудач при 
выполнении заданий по 
русскому языку; 
корректировать под 
руководством 
педагогического 
работника свои учебные 
действия для 
преодоления ошибок 
при выделении в слове 
корня и окончания, при 
списывании текстов и 
записи под диктовку. 

Работа с информацией: 
выбирать источник 
получения информации: 
нужный словарь учебника 
для получения 
информации; 
устанавливать с помощью 
словаря ________ значения 

Совместная 
деятельность: строить 
действия по 
достижению цели 
совместной 
деятельности при 
выполнении парных и 
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многозначных слов; 
согласно заданному 
алгоритму находить в 
предложенном источнике 
информацию, 
представленную в явном 
виде; 
анализировать текстовую, 
графическую и звуковую 
информацию в 
соответствии с учебной 
задачей; «читать» 
информацию, 
представленную в схеме, 
таблице; 
с помощью 
педагогического работника 
на уроках русского языка 
создавать схемы, таблицы 
для представления 
информации. 

групповых задании на 
уроках русского языка: 
распределять роли, 
договариваться, 
корректно делать 
замечания и 
высказывать пожелания 
}Т1астникам 
совместной работы,
 спокойно 
принимать замечания в 
свой адрес, мирно 
решать конфликты (в 
том числе с небольшой 
помощью 
педагогического 
работника); 
совместно обсуждать 
процесс и результат 
работы; 
ответственно 
выполнять свою часть 
работы; оценивать свой 
вклад в общий 
результат. __________  

3 класс Базовые
 логически
е 

действия: 
сравнивать 
грамматические признаки 
разных частей речи по 
заданному алгоритму; 
сравнивать тему и 
основную мысль текста; 
сравнивать типы текстов 
(повествование, описание, 
рассуждение); сравнивать 
прямое и переносное 
значение слова; 
группировать слова на 
основании того, какой 
частью речи они являются; 
объединять имена 
существительные в группы 
по определённому 
признаку (например, род 
или число); определять 
существенный признак для 
классификации звуков, 
предложений; 
устанавливать при помощи 
смысловых 
(синтаксических) вопросов 
связи между словами в 
предложении; 
ориентироваться в 
изученных понятиях 
(подлежащее, сказуемое, 
второстепенные члены 
предложения, часть речи, 
склонение) и соотносить 
понятие с его краткой 
характеристикой. ________  

Общение: 
строить речевое высказывание 
в соответствии с поставленной 
задачей с учетом специфики 
проявления речевого дефекта; 
создавать устные и письменные 
тексты (описание, 
рассуждение, повествование) с 
использованием внешних опор 
(по данным словам, по плану, 
по графической схеме); под
 руководством 
педагогического работника 
готовить небольшие 
выступления о результатах 
групповой работы, 
наблюдения, выполненного 
миниисследования, проектного 
задания; 
создавать небольшие устные и 
письменные тексты, 
содержащие приглашение,
 просьбу, 
извинение, благодарность, 
отказ, с использованием норм 
речевого этикета. 

Самоорганизация: 
планировать действия 
по решению 
орфографической 
задачи; выстраивать 
последовательность 
выбранных действий по 
заданному алгоритму 

Базовые исследовательские 

действия: 

Самоконтроль: 

устанавливать причины 
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определять разрыв между 
реальным и желательным 
качеством текста на основе 
предложенных 
педагогическим 
работником критериев; 
с помощью 
педагогического работника 
формулировать цель,
 планировать 
изменения текста; 
высказывать 
предположение в процессе 
наблюдения за языковым 
материалом; проводить по 
предложенному плану 
несложное 
лингвистическое 
миниисследование, 
выполнять по 
предложенному плану 
проектное задание; 
формулировать выводы об 
особенностях каждого из 
трёх типов текстов, 
подкреплять их 
доказательствами на 
основе результатов 
проведенного наблюдения; 
коллективно под 
руководством 
педагогического работника 
выбирать наиболее 
подходящий для данной 
ситуации тип текста (на 
основе предложенных 
критериев). 

успеха и неудач при 
выполнении заданий по 
русскому языку; 
корректировать с 
помощью 
педагогического 
работника свои 
учебные действия для 
преодоления ошибок 
при выделении в слове 
корня и окончания, при 
определении части 
речи, члена 
предложения при 
списывании текстов и 
записи под диктовку. 

Работа с информацией: 

выбирать источник 

получения информации при 
выполнении 
миниисследования; 
анализировать текстовую, 
графическую, звуковую 
информацию в 
соответствии с учебной 
задачей; самостоятельно 
создавать схемы, таблицы 
для представления 
информации как результата 
наблюдения за языковыми 
единицами. 

Совместная 

деятельность: под
 руководством 

педагогического 
работника 
формулировать 
краткосрочные и 
долгосрочные цели 
(индивидуальные с 
учётом участия в 
коллективных задачах) 
при выполнении 
коллективного мини-
исследования или 
проектного задания на 
основе предложенного 
формата планирования, 
распределения 
промежуточных шагов 
и сроков; 
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выполнять совместные 
(в группах) проектные 
задания с опорой на 
предложенные образцы; 
при выполнении 
совместной 
деятельност
и 
справедливо 
распределять работу, 
договариваться, 
обсуждать процесс и 
результат совместной 
работы; 
проявлять готовность 
выполнять разные роли: 
руководителя (лидера), 
подчиненного, 
проявлять 
самостоятельность, 
организованность, 
инициативность для 
достижения общего 
успеха деятельности. 

4 класс Базовые логические 

действия: 

По заданному алгоритму 
устанавливать основания 
для сравнения
 слов
, 
относящихся к разным 
частям речи; 
устанавливать основания 
для сравнения слов, 
относящихся к одной части
 речи, но 
отличающихся 
грамматическими 
признаками; 
группировать слова на 
основании того, какой 
частью речи они являются; 
объединять глаголы в 
группы по определённому 
признаку (например, 
время, спряжение); 
объединять предложения 
по определённому 
признаку; 
классифицировать 
предложенные языковые 
единицы; 
устно характеризовать 
языковые единицы по 
заданным признакам; 
ориентироваться в 
изученных понятиях 
(склонение, спряжение, 
неопределённая

Общение: 

воспринимать и 
формулировать суждения, 
выбирать адекватные языковые 
средства для выражения
 эмоций в 
соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой 
среде; 
строить устное высказывание 
при обосновании правильности 
написания, при обобщении 
результатов наблюдения за 
орфографическим материалом; 
создавать устные и письменные 
тексты (описание, 
рассуждение, повествование) 
на доступном уровне с учетом 
структуры и степени 
выраженности речевого 
дефекта; 
под руководством 
педагогического работника 
готовить небольшие 
публичные выступления; 
подбирать иллюстративный 
материал (рисунки, фото, 
плакаты) к тексту выступления. 

Самоорганизация: 

самостоятельно 

планировать действия 

по решению учебной 

задачи для получения 

результата; выстраивать 

последовательность 

выбранных действий; 

предвидеть трудности и 

возможные ошибки. 
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однородные члены 
предложения, сложное 
предложение) и соотносить 
понятие с его краткой 
характеристикой. 

Базовые исследовательские 
действия: 
определять разрыв между 
реальным и желательным 
качеством текста на основе 
предложенных 
педагогическим 
работником критериев; 
с помощью 
педагогического работника 
формулировать цель,
 планировать 
изменения текста; 
высказывать 
предположение в процессе 
наблюдения за языковым 
материалом; проводить по 
предложенному плану 
несложное лингвистическое 
мини исследование, 
выполнять по 
предложенному плану 
проектное задание; 
формулировать выводы об 
особенностях каждого из 
трёх типов текстов, 
подкреплять их 
доказательствами на основе 
результатов проведенного 
наблюдения; 
коллективно под 
руководством 
педагогического работника 
выбирать наиболее 
подходящий для данной 
ситуации тип текста (на 
основе предложенных 
критериев). ____________  

Самоконтроль: 
устанавливать причины 
успеха и неудач при 
выполнении заданий по 
русскому языку; 
корректировать с 
помощью 
педагогического 
работника свои учебные 
действия для 
преодоления ошибок 
при выделении в слове 
корня и окончания, при 
определении части 
речи, члена 
предложения при 
списывании текстов и 
записи под диктовку. 

Работа с информацией: 
выбирать источник 
получения информации при 
выполнении 
миниисследования; 
анализировать текстовую, 
графическую, звуковую 
информацию в 
соответствии с учебной 
задачей; самостоятельно 
создавать схемы, таблицы 
для представления 
информации как результата 
наблюдения за языковыми 
единицами. 

Совместная 
деятельность: под
 руководством 
педагогического 
работника 
формулировать 
краткосрочные и 
долгосрочные цели 
(индивидуальные с 
учётом участия в 
коллективных задачах) 
при выполнении 
коллективного мини-
исследования или 
проектного задания на 
основе предложенного 
формата планирования, 
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распределения 
промежуточных шагов 
и сроков; 
выполнять совместные 
(в группах) проектные 
задания е опорой на 
предложенные образцы; 
при выполнении 
совмеетной 
деятельноети 
справедливо 
распределять работу, 
договариваться, 
обсуждать процесс и 
результат совместной 
работы; 
проявлять готовность 
выполнять разные роли: 
руководителя (лидера), 
подчиненного, 
проявлять 
самостоятельность, 
организованность, 
инициативность для 
достижения общего 
успеха деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования 

Планируемые результаты 

Личностные Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

гражданско-патриотического 
воспитания: 
становление ценноетного 
отношения к евоей родине 
Роееии, в том чиеле через 
изучение руеекого языка, 
отражающего иеторию и 
культуру етраны; оеознание 
евоей этнокультурной и 
роееийекой гражданекой 
идентичноети, понимание роли 
руеекого языка как 
государственного языка 
российской федерации и языка 
межнационального общения 
народов России; 
сопричастность к прошлому, 
настоящему и будущему евоей 
етраны и родного края, в том 
чиеле через обсуждение 
еитуаций при работе е 
художественными 
произведениями; уважение к 
своему и другим народам, 
формируемое в том чиеле на 
основе примеров из 

базовые логичеекие 
действия: 
сравнивать различные 
языковые единицы (звуки, 
слова, предложения, 
тексты), устанавливать 
основания для сравнения 
языковых единиц 
(частеречная 
принадлежность, 
грамматический признак, 
лексическое значение); 
уетанавливать аналогии 
языковых единиц по 
заданному алгоритму; 
объединять объекты 
(языковые единицы) по 
определённому признаку; 
определять существенный 
признак для классификации 
языковых единиц (звуков, 
чаетей речи, предложений, 
текетов); 
клаесифицировать 
языковые единицы; 
находить в языковом 
материале закономерности 
и противоречия на основе 

общение: 
воепринимать и 
формулировать 
еуждения, 
выражать эмоциив 
еоответетвии е 
целями и 
уеловиями 
общения в 
знакомой ереде на 
доетупном уровне е 
учетом етруктуры 
дефекта и етепени 
его выраженноети; 
проявлять 
уважительное 
отношение к 
еобеееднику, 
еоблюдать правила 
ведения диалоги и 
диекуееии; 
признавать 
возможноеть 
еущеетвования 
разных точек 
зрения; 
на ____ доетупном 

еамоорганизация: 
на оенове 
заданного 
алгоритма 
планировать 
дейетвия по 
решению учебной 
задачи для 
получения 
результата; 
выетраивать 
поеледовательноет
ь 
выбранных 
дейетвий. 
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художественных произведении; 
первоначальные представления 
о человеке как члене общества, 
о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве 
человека, о нравственно-
этических нормах поведения и 
правилах межличностных 
отношений, в том числе 
отражённых в художественных 
произведениях; 

предложенного 
педагогическим 
работником алгоритма 
наблюдения; анализировать 
алгоритм действий при 
работе с языковыми 
единицами, самостоятельно 
выделять учебные 
операции при анализе 
языковых единиц; выявлять
 недостаток 
информации для решения 
учебной и практической 
задачи на основе 
предложенного алгоритма, 
формулировать запрос на 
дополнительную 
информацию; 
устанавливать причинно- 
следственные связи в 
ситуациях наблюдения за 
языковым материалом, 
делать выводы. 

уровне корректно и 
аргументированно 
высказывать своё 
мнение; 
строить речевое 
высказывание в 
соответствии с 
поставленной 
задачей на 
доступном уровне с 
учетом структуры и 
степени 
выраженности 
речевого дефекта; 
на доступном 
уровне с учетом 
структуры и 
степени 
выраженности 
речевого дефекта 
создавать устные и 
письменные тексты 
(описание, 
рассуждение, 
повествование) в 
соответствии с 
речевой ситуацией; 
над руководством 
педагогического 
работника готовить 
небольшие 
публичные 
выступления о 
результатах парной 
и групповой 
работы, о 
результатах 
наблюдения, 
выполненного 
мини-исследования
, проектного 
задания; подбирать 
иллюстративный 
материал (рисунки, 
фото, плакаты) к 
тексту 
выступления. ____  

духовно-нравственного 
воспитания: 
признание индивидуальности 
каждого человека с опорой на 
собственный жизненный и 
читательский опыт; проявление 
сопереживания, уважения и 
доброжелательности, в том 
числе с использованием 
адекватных языковых средств 
для выражения своего 
состояния и чувств; ________  

базовые исследовательские 
действия: 
с помощью 
педагогического работника 
формулировать цель,
 планировать 
изменения языкового 
объекта, речевой ситуации; 
сравнивать несколько 
вариантов выполнения 
задания, выбирать 
наиболее подходящий (на 
основе предложенных 
критериев); 

самоконтроль: 
устанавливать 
причины успеха и 
неудач учебной 
деятельности; 
корректировать 
свои учебные 
действия для 
преодоления 
речевых и 
орфографических 
ошибок; 
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неприятие любых форм 
поведения, направленных на 
причинение физического и 
морального вреда другим 
людям (в том числе связанного 
с использованием 
недопустимых средств языка); 

проводить по 
предложенному плану 
несложное 
лингвистическое 
миниисследование, 
выполнять по 
предложенному плану 
проектное задание; 
формулировать выводы и 
подкреплять их 
доказательствами на основе 
результатов проведённого 
наблюдения за языковым 
материалом 
(классификации, 
сравнения, исследования); 
формулировать с помощью 
педагогического работника 
вопросы в процессе анализа 
предложенного языкового 
материала; 
прогнозировать возможное 
развитие процессов, 
событий и их последствия в 
аналогичных или сходных 
ситуациях. 

соотносить 
результат 
деятельности с 
поставленной 
учебной задачей по 
выделению, 
характеристике, 
использованию 
языковых единиц; 
находить ошибку, 
допущенную при 
работе с языковым 
материалом, 
находить 
орфографическую 
и 
пунктуационную 
ошибку; 
сравнивать 
результаты своей 
деятельности и 
деятельности 
одноклассников, 
объективно 
оценивать их по 
предложенным 
критериям. эстетического воспитания: 

уважительное отношение и 
интерес к художественной 
культуре, восприимчивость к 
разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего 
и других народов; 
стремление к самовыражению в 
разных видах художественной 
деятельности, в том числе в 
искусстве слова; осознание 
важности русского языка как 
средства общения и 
самовыражения; 

работа с информацией: 
выбирать источник 
получения информации: 
нужный словарь для 
получения запрашиваемой 
информации, для 
уточнения; согласно
 заданному 
алгоритму находить 
представленную в явном 
виде информацию в 
предложенном источнике: в 
словарях, справочниках; 
распознавать достоверную 
и недостоверную 
информацию 
самостоятельно или на 
основании предложенного 
педагогическим 
работником способа её 
проверки (обращаясь к 
словарям, справочникам, 
учебнику); соблюдать с 
помощью взрослых 
(педагогических 
работников, родителей 
(законных представителей) 
правила информационной 
безопасности при поиске 
информации в Интернете 
(информации о написании и 
произношении слова, о 
значении слова, о 
происхождении слова, о 
синонимах слова); 
анализировать и создавать 

совместная 
деятельность: 
формулировать 
краткосрочные и 
долгосрочные цели 
(индивидуальные с 
учётом участия в 
коллективных 
задачах) в 
стандартной 
(типовой) ситуации 
на основе 
предложенного 
педагогическим 
работником 
формата 
планирования, 
распределения 
промежуточных 
шагов и сроков; 
принимать цель 
совместной 
деятельности, 
коллективно 
строить действия 
по её достижению: 
распределять роли, 
договариваться, 
обсуждать процесс 
и результат 
совместной 
работы; проявлять 
готовность 
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текстовую, видео, 
графическую, звуковую 
информацию в 
соответствии с учебной 
задачей на доступном 
уровне с учетом структуры 
дефекта и степени его 
выраженности; понимать 
лингвистическую 
информацию, 
зафиксированную в виде 
таблиц, схем; 
самостоятельно создавать 
схемы, таблицы для 
представления 
лингвистической 
информации. 

руководить, 
выполнять 
поручения, 
подчиняться, 
самостоятельно 
разрешать 
конфликты; 
ответственно 
выполнять свою 
часть работы; 
оценивать свой 
вклад в общий 
результат; 
выполнять 
совместные 
проектные задания 
с опорой на 
предложенные 
образцы. ________  

воспитания, 
культуры 

эмоциональног
о 

физического 
формирования 
здоровья и 
благополучия: 
соблюдение правил здорового 
и 
безопасного (для себя и других 
людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том 
числе 
информационной) при поиске 
дополнительной информации в 
процессе языкового 
образования; 
бережное отношение к 
физическому и психическому 
здоровью, проявляющееся в 
выборе приемлемых способов 
речевого самовыражения и 
соблюдении норм речевого 
этикета и правил общения; __  

трудового воспитания: 
осознание ценности труда в 
жизни человека и общества (в 
том числе благодаря примерам 
из художественных 
произведений), ответственное 
потребление и бережное 
отношение к результатам труда, 
навыки участия в различных 
видах трудовой деятельности, 
интерес к различным 
профессиям, возникающий при 
обсуждении примеров из 
художественных произведений; 

экологического воспитания: 
бережное отношение к природе, 
формируемое в процессе 
работы с текстами; 
неприятие действий, 
приносящих ей вред; _______  
ценности научного познания: 
первоначальные представления 
о 
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научной картине мира (в том 
числе первоначальные 
представления о системе языка 
как одной из составляющих 
целостной научной картины 
мира); 
познавательные интересы, 
активность, инициативность, 
любознательность и 
самостоятельность в познании, 
в том числе познавательный 
интерес к изучению русского 
языка, активность и 
самостоятельность в его 
познании. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Обучение грамоте» на 

уровне начального общего образования; _________________________________________  

УУД 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

Базовые логические 
действия: 
по заданному алгоритму 
сравнивать звуки в 
соответствии с учебной 
задачей; 
сравнивать звуковой и 
буквенный состав слова в 
соответствии с учебной 
задачей; 
устанавливать основания 
для сравнения звуков, слов 
(на основе образца). 

Общение: 
воспринимать суждения, выражать 
эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой 
среде на доступном уровне с учетом 
структуры и степени выраженности 
речевого дефекта; 
проявлять уважительное отношение 
к собеседнику, соблюдать в 
процессе общения нормы речевого 
этикета; соблюдать правила 
ведения диалога; воспринимать 
разные точки зрения; в процессе 
учебного диалога отвечать на 
вопросы по изученному материалу; 
на доступном уровне с учетом 
структуры и тяжести выраженности 
речевого дефекта строить устное 
речевое высказывание об 
обозначении звуков буквами; о 
звуковом и буквенном составе 
слова по заданному алгоритму, по 
вопросам педагогического 
работника. _____________________  

Самоорганизация: выстраивать 
последовательность учебных 
операций при проведении
 звукобуквенного 
анализа слова по заданному 
алгоритму, в том числе, с 
опорой на материализованные 
опоры; выстраивать 
последовательность учебных 
операций при списывании; 
удерживать учебную задачу 
при проведении
 звукобуквенного 
анализа, при обозначении 
звуков буквами, при 
списывании текста, при письме 
под диктовку; 

базовые 
исследовательские 
действия: 
проводить изменения 
звукобуквенной модели по 
предложенному 
педагогическим 
работником правилу, 
подбирать слова к модели; 
формулировать выводы о 
соответствии звукового и 
буквенного состава слова; 
использовать алфавит для 
самостоятельного 
упорядочивания списка 
слов. 

самоконтроль: 
находить указанную ошибку, 
допущенную при проведении 
звукобуквенного анализа, при 
письме под диктовку или 
списывании слов, 
предложений; оценивать
 правильност
ь 
написания букв, соединений 
букв, слов, предложений. 
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работа с информацией: 
выбирать источник 
получения информации: 
уточнять написание слова 
по орфографическому 
словарику учебника; 
место ударения в слове по 
перечню слов, 
отрабатываемых в 
учебнике. 

совместная деятельность: 
принимать цель совместной 
деятельности, коллективно 
строить план действий по её 
достижению, распределять 
роли, договариваться,
 учитывать 
интересы и мнения участников 
совместной работы; 
ответственно выполнять свою 
часть работы. _______________  

Литературное чтение 

Формирование всех видов УУД: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации) — с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и речевых возможностей 

каждого обучающегося с ТНР. ____________________________________________________  

Класс 
УУД 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

1 доп, 
1 класс 

осознанно, правильно и 
плавно читать по слогам, 
соблюдая правильное 
ударение; 
понимать фактическое 
содержание прочитанного 
или прослушанного 
произведения; различать и 
группировать произведения 
по жанрам (загадки, 
пословицы, сказки, 
стихотворение, рассказ), 
понимать значение 
соответствующих терминов, 
соотносить термин и жанр; 
использовать простейшие 
текстовые умения при 
анализе текста с помощью 
педагогического работника: 
соотносить заголовок и 
содержание текста, 
определять и называть 
героев текста и их основных 
действия, отдельные 
характеристики. 

понимать связное 
высказывание, состоящее из 
знакомых слов и выражений; 
составлять краткое связное 
высказывание 
(индивидуально, с помощью 
педагогического работника 
или коллективно) по 
фактическому содержанию 
произведения или своими 
чувствами после его 
прочтения; 
объяснять своими словами 
на доступном лексико-
грамматическом уровне 
значение изученных понятий 
либо называть их по 
объяснению педагогического 
работника; 
на доступном лексико-
грамматическом уровне 
описывать своё настроение 
после слушания (чтения) 
стихотворений, сказок, 
рассказов _______________  

понимать и удерживать 
поставленную учебную 
задачу, в случае 
необходимости обращаться 
за помощью к 
педагогическому 
работнику; проявлятьжелание 
самостоятельно читать, 
совершенствовать свой 
навык чтения; 
с небольшой помощью 
педагогического работника 
оценивать свои успехи и 
трудности в освоении 
читательской деятельности. 

Работа с информацией: 
понимать, что текст 
произведения может быть 
представлен в 
иллюстрациях, различных 
видах зрительного искусства
 (мультфильм, 
иллюстрация); 
соотносить иллюстрацию с 
текстом произведения или 
отрывка произведения. 

Совместная деятельность: 
проявлять желание работать 
в парах, небольших группах; 
проявлять культуру 
взаимодействия, терпение, 
умение договариваться, 
ответственно выполнять 
свою часть работы, 
принимать правила 
совместной деятельности 
при работе в парах, группах, 
составленных 
педагогическим работником 
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или самостоятельно. 

2 класс 

плавное послоговое 
чтение доступных по 
восприятию и небольшие 
по объёму прозаические и 
стихотворные 
произведения (без 
отметочного оценивания); 
с переходом на 
синтетический способ 
чтения коротких слов, 
состоящих из 3-4 букв, 
сравнивать и 
группировать различные 
произведения по теме (о 
Родине, о родной природе, 
о детях и для детей, о 
животных, о семье, о 
чудесах и превращениях), 
по жанрам (произведения 
устного народного 
творчества, сказка, 
рассказ, басня, 
стихотворение); 
характеризовать с 
помощью 
педагогического 
работника (кратко) 
особенности жанров 
(произведения устного 
народного творчества, 
литературная сказка, 
рассказ, басня, 
стихотворение); понимать 
прочитанные слова с 
ориентацией на их 
лексическое и 
грамматическое значение,прочитанных 
предложений, в том числе, 
через подбор 
соответствующей 
картинки, понимать 
простые в 
содержательном и 
языковом отношении 
тексты; отвечать на 
вопросы по содержанию 
прочитанного небольшого 
текста, находить в них 
опорные слова; осваивать 
способы заучивания 
стихотворений. __________  

внимательно слушать 
читаемое произведение; 
внимательно слушать 
вопросы партнера по 
общению по поводу 
прочитанного; вовремя 
включаться в ситуацию
 обсуждения 
прочитанного и реагировать 
на нее соответствующими 
действиями (ответы на 
вопросы, нахождение 
соответствующей 
иллюстрации, 
соответствующего эпизода); 
участвовать в диалоге: 
отвечать на вопросы по 
содержанию текста, 
подбирать наиболее 
подходящие слова для 
выражения мысли; 
оценивать ответы других 
обучающихся как 
правильные и неправильные. 

оценивать своё 
эмоциональное состояние, 
возникшее при прочтении 
(прослушивании) 
произведения; 
удерживать в памяти 
последовательность 
событий прослушанного 
(прочитанного) текста на 
основании коллективно 
подобранных или 
представленных в учебнике 
опорных сигналов; 
контролировать выполнение 
поставленной учебной 
задачи при чтении 
(прослушивании) 
произведения; 
проверять (по образцу) 
выполнение поставленной 
учебной задачи. 

Работа с информацией: 
соотносить иллюстрации с 
текстом произведения; 
соотносить автора и 
произведение. 

Совместная деятельность: 
выбирать себе партнёров по 
совместной деятельности; 
принимать правила 
совместной деятельности 
при работе в парах, группах, 
составленных 
педагогическим работником 
или самостоятельно; решать 
совместно задачи 
поискового и творческого 
характера; 
совместно с педагогическим 
работником оценивать 
результаты выполнения 
общей работы. ___________  
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3 класс читать доступные по 
восприятию и небольшие по 
объёму прозаические и 
стихотворные произведения 
(без отметочного 
оценивания); 
различать сказочные и 
реалистические, народные и 
авторские произведения; 
самостоятельно 
формулировать вопросы к 
тексту по ходу чтения; 
выявлять общность 
одножанровых народных и 
авторских текстов; 
анализировать текст: 
определять связь заглавия с 
содержанием произведения; 
прогнозировать содержание 
текста по заглавию, 
иллюстрациям, опорным 
словам; делить текст на 
части 
формулировать основную 
мысль текста; 
конструировать простой 
речевой план текста, 
восстанавливать 
нарушенную 
последовательность; 
сравнивать произведения, 
относящиеся к одной теме, 
но разным жанрам; 
произведения одного жанра, 
но разной тематики. 

читать текст выразительно с 
соблюдением 
соответствующей 
интонацией, громкостью 
речи, темпом речи; 
формулировать вопросы по 
основным событиям текста; 
пересказывать текст 
(подробно); 
сочинять простые истории 
(сказки, рассказы) по 
аналогии. 

принимать цель чтения, 
удерживать её в памяти, 
использовать в зависимости 
от учебной задачи вид 
чтения, контролировать 
реализацию поставленной 
задачи чтения; 
оценивать качество своего 
восприятия текста на слух; 
выполнять действия 
контроля и самоконтроля и 
оценки процесса и 
результата деятельности,
 при 
необходимости вносить 
коррективы в выполняемые 
действия. 

Работа с информацией: 
сравнивать информацию 
словесную (текст), 
графическую 
изобразительную 
(иллюстрация), звуковую 
(музыкальное произведение); 
подбирать иллюстрации к 
тексту, соотносить 
произведения литературы и 
изобразительного искусства 
по тематике, настроению; 
определение того, что из 
содержания текста 
соответствует 
действительности, а что - 
нет; выбирать книгу в 
библиотеке в соответствии с 
учебной задачей. 

Совместная деятельность: 
участвовать в совместной 
деятельности: выполнять 
роли лидера, подчинённого, 
соблюдать равноправие и 
дружелюбие; 
в коллективной 
театрализованной 
деятельности читать по 
ролям, инсценировать 
несложные произведения 
фольклора и 
художественной 
литературы; выбирать роль, 
договариваться о манере её 
исполнения в соответствии с 
общим замыслом; 
осуществлять 
взаимопомощь, проявлять 
ответственность при 
выполнении своей части 
работы, оценивать свой 
вклад в общее дело. 

68 



4 класс 
читать вслух целыми 
словами без пропусков и 
перестановок букв и слогов 
доступные по восприятию и 
небольшие по объёму 
прозаические и 
стихотворные произведения 
(без отметочного 
оценивания); читать про себя 
(молча), оценивать своё 
чтение с точки зрения 
понимания и запоминания 
текста; анализировать текст: 
определять главную мысль, 
обосновывать 
принадлежность к жанру, 
определять тему и главную 
мысль, находить в тексте 
заданный эпизод, 
устанавливать взаимосвязь 
между событиями, 
эпизодами текста; 
характеризовать героя и 
давать оценку его поступкам; 
составлять план (вопросный, 
номинативный, цитатный) 
текста, дополнять и 
восстанавливать 
нарушенную 
последовательность; 
исследовать текст: находить 
средства художественной 
выразительности (сравнение, 
эпитет, олицетворение, 
метафора), описания в 
произведениях разных 
жанров. _________________  

соблюдать правила речевого 
этикета в учебном диалоге, 
отвечать и задавать вопросы 
к учебным и 
художественным текстам; 
пересказывать текст в 
соответствии с учебной 
задачей; 
рассказывать о тематике 
детской литературы, о 
любимом писателе и его 
произведениях; 
оценивать мнение авторов о 
героях и своё отношение к 
ним; 
сочинять небольшие тексты 
повествовательного и 
описательного характера по 
наблюдениям, на заданную 
тему. 

понимать значение чтения 
для самообразования и 
саморазвития; 
самостоятельно 
организовывать 
читательскую деятельность 
во время досуга; определять
 цель 
выразительного исполнения 
и работы с текстом; 
оценивать выступление 
(своё и одноклассников) с 
точки зрения передачи 
настроения, особенностей 
произведения и героев; 
осуществлять контроль 
процесса и результата 
деятельности, 
устанавливать причины 
возникших ошибок и 
трудностей, проявлять 
способность предвидеть их 
в предстоящей работе. 

Работа с информацией: 
использовать справочную 
информацию для получения 
дополнительной информации 
в соответствии с учебной 
задачей; 
характеризовать 
произведение по его 
элементам (автор, заголовок, 
жанр, главные герои, 
основная мысль и идея 
текста); 
выбирать книгу в библиотеке 
в соответствии с учебной 
задачей. _________________  

Совместная деятельность: 
участвовать в 
театрализованной 
деятельности: 
инсценировании и 
драматизации (читать по 
ролям, разыгрывать 
сценки); соблюдать правила 
взаимодействия; 
ответственно относиться к 
своим обязанностям в 
процессе совместной 
деятельности, оценивать 
свой вклад в общее дело. __  

Математика 

Развитие познавательных УУД, в первую очередь логических и алгоритмических; 

формирование учебных действий планирования последовательности шагов при решении задач; 

различение способа и результата действия; использование знаково-символических средств 

моделирования математической ситуации; формирование общего приема решения задач как УУД - с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и речевых возможностей 

каждого обучающегося с ТНР. 
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При изучении математики формируются следующие УУД: способность анализировать учебную 

ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира; умение строить алгоритм поиска 

необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задачи; 

умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Окружающий мир 

Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к игровой деятельности с 

характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, инициативным поведением и 

активным взаимодействием. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий мир» на 

уровне начального общего образования; ____________________________________________  

Планируемые результаты 

Личностные Познавательные Коммуникативные Регулятивные 
гражданско- 
патриотического 
воспитания: 
становление 
ценностного 
отношения к своей 
Родине - России; 
понимание особой 
роли 
многонациональной 
России в современном 
мире; 
осознание своей 
этнокультурной и 
российской 
гражданской 
идентичности, 
принадлежности к 
российскому народу, 
к своей национальной 
общности; 
сопричастность к 
прошлому, 
настоящему и 
будущему своей 
страны и родного 
края; проявление 
интереса к истории и 
многонациональной 
культуре своей 
страны, уважения к 
своему и другим 
народам; 
первоначальные 
представления о 
человеке как члене 
общества, осознание 
прав и 
ответственности 
человека как члена 

базовые логические 
действия: 
понимать целостность 
окружающего мира 
(взаимосвязь 
природной и 
социальной среды 
обитания), проявлять 
способность 
ориентироваться в 
изменяющейся 
действительности; на 
основе наблюдений 
доступных объектов 
окружающего мира 
устанавливать связи и 
зависимости между 
объектами (часть - 
целое; причина - 
следствие; изменения 
во времени и в 
пространстве); 
сравнивать объекты 
окружающего мира, 
устанавливатъ 
основания для 
сравнения, 
устанавливатъ 
аналогии; 
объединятъ части 
объекта (объекты) по 
определённому 
признаку; определятъ 
существенный 
признак 
для классификации, 
классифицировать 
предложенные 
объекты; 
находитъ 

в процессе диалогов 
задаватъ вопросы, 
высказыватъ суждения, 
оцениватъ выступления 
участников сначала с 
помощъю 
педагогического 
работника, а затем и 
самостоятелъно на 
доступном лексико 
грамматическом уровне; 
признавать возможность 
существования разных 
точек зрения; корректно и 
аргументированно 
высказывать своё мнение; 
приводить доказательства 
своей правоты на 
доступном лексико 
грамматическом уровне; 
соблюдать правила 
ведения диалога и 
дискуссии; проявлять 
уважительное отношение 
к собеседнику; 
с помощью 
педагогического 
работника, а затем и 
самостоятельно 
использовать смысловое 
чтение для определения 
темы, главной мысли 
текста о природе, 
социальной жизни, 
взаимоотношениях и 
поступках людей; на 
доступном лексико-
грамматическом уровне 
создавать устные и 
письменные тексты 
(описание, повествование. 

самоорганизация: 
планировать 
самостоятелъно или с 
небольшой помощью 
педагогического 
работника действия по 
решению учебной 
задачи; выстраивать 
последовательность 
выбранных действий и 
операций. 
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самоконтроль: 
осуществлять контроль 
процесса и результата 
своей деятельности; 
находить ошибки в 
своей работе и 
устанавливать их 
причины; 
корректировать свои 
действия при 
необходимости (с 
небольшой помощью 
педагогического 
работника); предвидеть 
возможность 
возникновения 
трудностей и ошибок, 
предусматривать 
способы их 
предупреждения, в том 
числе в житейских 
ситуациях, опасных для 
здоровья и жизни. 



 

общества. закономерности и 
противоречия в 
рассматриваемых 
фактах, данных и 
наблюдениях на 
основе 
предложенного 
алгоритма; 
выявлять недостаток 
информации для 
решения учебной 
(практической) 
задачи на основе 
предложенного 
алгоритма. 

рассуждение); на 
доступном лексико-
грамматическом уровне 
конструировать 
обобщения и выводы на 
основе полученных 
результатов наблюдений 
и опытной работы, 
подкреплять их 
доказательствами; 
находить ошибки и 
восстанавливать 
деформированный текст 
об изученных объектах и 
явлениях природы, 
событиях социальной 
жизни; 
с помощью 
педагогического 
работника, а затем и 
самостоятельно готовить 
небольшие публичные 
выступления с возможной 
презентацией (текст, 
рисунки, фото, плакаты) к 
тексту выступления. ____  

духовно-
нравственного 
воспитания: 
проявление культуры 
общения, 
уважительного 
отношения к людям, 
их взглядам, 
признанию их 
индивидуальности; 
принятие 
существующих в 
обществе 
нравственноэтических
 норм 
поведения и правил 
межличностных 
отношений, которые 
строятся на 
проявлении 
гуманизма, 
сопереживания, 
уважения и 
доброжелательности; 
применение правил 
совместной 
деятельности, 
проявление 
способности 
договариваться, 
неприятие любых 
форм поведения, 
направленных на 
причинение 
физического_____ и 
морального вреда 
другим людям_ 

базовые 
исследовательские 
действия: 
проводить (по 
предложенному и 
самостоятельно 
составленному плану 
или выдвинутому 
предположению) 
наблюдения, 
несложные опыты; 
проявлять интерес к 
экспериментам, 
проводимым под 
руководством 
педагогического 
работника; 
определять разницу 
между реальным и 
желательным 
состоянием объекта 
(ситуации) на основе 
предложенных 
вопросов; 
формулировать с 
помощью 
педагогического 
работника цель 
предстоящей работы, 
прогнозировать 
возможное развитие 
процессов, событий и 
последствия в 
аналогичных или 
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самооценка: 
объективно оценивать 
результаты своей 
деятельности, 
соотносить свою 
оценку с оценкой 
педагогического 
работника; оценивать 
целесообразность 
выбранных способов 
действия, при 
необходимости 
корректировать их. 

совместная 
деятельность: понимать 
значение коллективной 
деятельности для 
успешного решения 
учебной (практической) 
задачи; активно 
участвовать в 
формулировании 
краткосрочных и 
долгосрочных целей 
совместной 
деятельности (на основе 
изученного материала 
по окружающему 
миру); коллективно 
строить действия по 
достижению общей 
цели: распределять 
роли, договариваться, 
обсуждать процесс и 

результат 
работы; 
проявлять 
руководить, 
поручения, 
подчиняться
; 
выполнять 
совместной 
деятельност
и: 
справедливо 
распределять и 
оценивать работу 
каждого участника; 
считаться с наличием 
разных мнений; не 
допускать конфликтов, 
при их возникновении 
мирно разрешать без 
участия взрослого; 
ответственно 
выполнять свою часть 
работы. ____________  



.  эстетического 
воспитания: 
понимание особой 
роли России в 
развитии 
общемировой 
художественной 
культуры, проявление 
уважительного 
отношения, 
восприимчивости и 
интереса к разным 
видам искусства, 
традициям и 
творчеству своего и 
других народов; 
использование 
полученных знаний в 
продуктивной и 
преобразующей 
деятельности, в 
разных видах 
художественной 
деятельности. 

работа с 
информацией: 
использовать 
различные источники 
для поиска 
информации, 
выбирать источник 
получения 
информации с учётом 
учебной задачи; 
согласно заданному 
алгоритму находить в 
предложенном 
источнике 
информацию, 
представленную в 
явном виде; 
распознавать 
достоверную и 
недостоверную 
информацию 
самостоятельно или 
на основе 
предложенного 
педагогическим 
работником способа 
её проверки; 
находить и 
использовать для 
решения _ учебных 
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физического 
воспитания: 
формирования 
культуры здоровья и 
эмоционального 
благополучия: 
соблюдение правил 
организации 
здорового и 
безопасного (для себя 
и других людей) 
образа жизни; 
выполнение правил 
безопасного 
поведении в 
окружающей среде (в 
том числе 
информационной); 
приобретение опыта 
эмоционального 
отношения к среде 
обитания, бережное 
отношение к 

физическому 
психическому 
здоровью. 



задач текстовую, 
графическую, 
аудиовизуальную 
информацию; 
интерпретировать 
графически 
представленную 
информацию (схему, 
таблицу, 
иллюстрацию); 
соблюдать правила 
информационной 
безопасности в 
условиях 
контролируемого 
доступа в Интернет (с 
помощью 
педагогического 
работника); 
анализировать и 
создавать текстовую, 
видео-, графическую, 
звуковую 
информацию в 
соответствии с 
учебной задачей; 
фиксировать 
полученные 
результаты в 
текстовой форме 
(отчет, выступление, 
высказывание) и 
графическом виде 
(рисунок, схема, 
диаграмма) на 
доступном лексико-
грамматическом 
уровне. ____________  
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трудового 
воспитания: 
осознание ценности 
трудовой 
деятельности в жизни 
человека и общества, 
ответственное 
потребление и 
бережное отношение к 
результатам труда, 
навыки участия в 
различных видах 
трудовой 
деятельности, интерес 
к различным 
профессиям. _______  

экологического 
воспитания: осознание
 роли 
человека в природе и 
обществе, принятие 
экологических норм 
поведения, бережного 
отношения к природе, 
неприятие действий, 
приносящих ей вред. 

ценности 
познания: 
ориентация 
деятельности 
первоначальные 
представления 
научной картине мира; 
осознание ценности 
познания, проявление 
познавательного 
интереса, активности, 
инициативности, 
любознательности и 
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самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных 
информационных средств.  

Технология 

Становится опорным предметом для формирования системы УУД в начальной школе 

(планирование, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

добиваться достижения результата) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического 

развития и речевых возможностей каждого обучающегося с ТНР. 

На уроках технологии все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в 

задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

П01МТНЫМИ для обучающихся. Поэтому они являются опорными для формирования системы 

УУД у обучающихся с ТНР. 

Иностранный язык 

Обеспечивает формирование коммуникативной культуры обучающихся, способствует их 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

При изучении иностранного языка развиваются следующие УУД: 

способность работать с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозирование содержания текста по заголовку, данным 

к тексту рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов и предложений из текста и 

т.п.); 

овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные 

элементы; синонимы, антонимы; контекст; овладение общеречевыми коммуникативными 

умениями, 

например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

умение осуществлять самоконтроль, самооценку; 

умение самостоятельно выпол1зять заданрзя с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Изобразительное искусство 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется нацеленностью 

этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала обучающегося с ТНР, 

формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У обучающихся 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания.

 По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в 

основном на формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Сформированность УУД при освоении изобразительного искусства проявляется в: умении 

видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений искусства; 

активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературного чтения, 

окружающего мира, родного языка и др.); 
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обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно 

эстетическим содержанием; 

умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 

формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

формируются следующие УУД: 

умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентироваться в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущать чувство гордости за славу и 

достижения своего народа и России; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; владение 

нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

Физическая культура (адаптивная физическая культура) 

Учебный предмет «Физическая культура (адаптивная физическая культура) » обеспечивает: в 

области личностных УУД формирование: 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 умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового и безопасного 

образа жизни; 

в области регулятивных УУД: развитие умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

в области коммуникативных УУД: развитие взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничество и кооперацию (в командных видах спорта - формирование умений планировать 

общую цель и пути её 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 

партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения по УМК 

«Школа России»в начальной школе 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД Познавательн 

ые 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1доп., 

1 класс 
1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», «природа», 
«семья». 
2. Уважать свою 
семью, своих 
родственников. 

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 
2. Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 

1. с помощью 
учителя 
ориентироваться 
в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 

1. Участвовать в диалоге 
на уроке и в жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу. 
3. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, прощаться. 
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любить родителей. 
3.  
Оевоить роли 
ученика; 
формирование 
интерееа 
(мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать 
жизненные еитуаций 
и поетупки героев 
художеетвенных 
текетов е точки 
зрения 
общечеловечееких 
норм. 

3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельноети, 
жизненных ситуациях 
под
 руководство
м 
учителя. 
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие приборы: 
линейку, треугольник 
и т.д. 

данного раздела. 
2. Отвечать на 
простые 
вопросы 
учителя, 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравниват
ь предметы, 
объекты: 
находить общее 
и различие. 
4. Группироват
ь предметы, 
объекты на 
основе 
существенных 
признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное 
или 
прослушанное; 
определять 
тему. 

благодарить. 
4. Слушать и понимать 
речь других. 
5. Уметь работать в 
паре. 

2 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья»,
 «мир», 
«настоящий друг». 
2. Уважать свой 
народ и свою 
родину. 
3. О
сваивать 
личностный смысл 
учения, желание 
учиться. 
4. О
ценивать 
жизненные 
ситуации и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Самостоятельн
о организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
5. С
оотносить 
выполненное задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Использовать в 
работе простейшие 
чертежные 
принадлежности. 
6. К
орректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем. 
7. Оценивать свое 
задание по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 

1. 

Ориентироватьс 
я в учебнике. 
2. Отвечать на 
простые и 
сложные 
вопросы 
учителя, самим 
задавать 
вопросы, 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать и 
группировать 
предметы, 
объекты по 
нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности
; 
самостоятельно 
продолжать их 
по 
установленном 
правилу. 
4. Составлят
ь простой план, 
подробно 
пересказывать 
по плану. 
5. Определять, в 
каких 

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 з^ебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
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сложности 
выполнении. 

при 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 
самостоятельны
е простые 
выводы по 
алгоритму. 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. Уважать свой 
народ, к другим 
народам, проявлять 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов. 
3. Ж
елание продолжать 
свою учебу. 
4. Оценивать 
жизненные 
ситуации и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и 
этических 
ценностей. 

1. 

Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Самостоятельн
о определять важность 
или необходимость 
выполнения различных 
задания в учебном 
процессе и жизненных 
ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
5. О
пределять 
правильность 
выполненного задания 
на основе сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов. 
6. К
орректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями 
выполнения, 
результатом действий 
на определенном этапе. 
7. Использовать в 
работе литературу, 
чертежные 
принадлежности . ____  

1. 

Ориентироватьс 
я в учебнике; 
планировать 
свою работу по 
изучению 
незнакомого 
материала. 
2. С помощью 
учителя 
предполагать, 
какая 
дополнительная 
информация 
будет нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые 
источники 
информации 
среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. С помощью 
учителя и 
самостояте льн о 
извлекать 
информацию, 
представленную 
в разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель, 

а, иллюстрация 

и др)  
4. С помощью 
учителя
 ____________ и
_ 

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. 
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. 
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8. Оценка своего 
задания по 
параметрам, заранее 
представленным. 

самостоятельно 
представлять 
информацию в 
виде текста, 
таблицы, схемы, 
в том числе с 
помощью ИКТ. 
5. 
Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, 
явления, факты 
под 
руководством 
учителя. 

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. 
2. Уважать свой 
народ, к другим 
народам, принять 
ценности других 
народов. 
3. О
сваивать 
личностный смысл 
учения; выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4. О
ценивать 
жизненные 
ситуации и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина России. 

1. С помощью учителя 
формулировать 
задание: определять 
его цель, планировать
 его, 
корректировать работу 
по ходу его 
выполнения, 
оценивать. 
2. Использовать при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы. 
3. О
пределять 
самостоятельно 
критерии оценивания, 
давать самооценку. 

1. 

Ориентироватьс 
я в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы 
на основе 
изучения 
данного раздела; 
планировать 
свою работу по 
изучению 
незнакомого 
материала. 
2. 

Самостоятельно 
предполагать, 
какая 
дополнительная 
информация 
будет 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 ____  

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. 
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 
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источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные 
диски, сеть 
Интернет). 
4. 
Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, 
явления, факты. 
4. С помощью 
учителя и 
самостояте л ьн 
о делать 
выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовыват
ь её, 
представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений. 
5. Составлят
ь план текста. 
6. У
меть передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом 
виде _________  

роли, договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть 
последствия 
коллективных 
решений. 

З.Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ТИР является 

нормативным документом, определяющим структуру и содержание учебно-воспитательного 

процесса, реализует обязательную и доступную нагрузку в рамках недельного количества часов в 

каждом классе. 

Учебный план соответствует законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФАОП НОО 

обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

которые предусмотрены Г игиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования обучающихся 

сТНР: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего образования, их 

приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 
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профилактика и коррекция речеязыковых расстройств; формирование 

коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП НОО, содержит перечень учебных предметов, предусмотренных 

действующим ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и учебное время, отводимое на их изучение по годам 

обучения. 

Вариативная часть учебного плана включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и 

коррекционно-развивающую область. 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности и 

включает следующие коррекционные курсы: «Логопедическая ритмика», «Развитие речи», 

«Произношение». В структуру коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитиюречи, 

когнитивных, коммуникативных и творческих способностей обучающихся. Индивидуальные 

логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в течение 20 минут. Частота посещений 

индивидуальных занятий обучающимися - не менее 3 раз в неделю. Подгрупповые логопедические 

занятия с 2-4 обучающимися составляют 20-25 минут. Частота посещений подгрупповых 

логопедических занятий - не менее 2 раз в неделю. 

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей обучающихся 

с ТНР часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в речевом, психическом и (или) 

физическом развитии; 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; учебные 

занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую учебную 

нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за счет 

часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-

образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения) 

(пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы указано на 

одного обучающегося. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет не 

более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекционнообразовательную 

область в течение всего срока обучения на уровне начального общего образования) (пункт 3.4.16 

Санитарно- эпидемиологических требований). 

Продолжительность учебного года в 1-м дополнительном и 1-м классах составляет 33 недели, во 2-4 

классах - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1-м дополнительном и 1-м классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока и распределение учебной нагрузки в течение учебного дня и 

учебной недели должны соответствовать Г игиеническим нормативам и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиям. 

Обучение в 1-м дополнительном и 1-м классах проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

Вся образовательная и воспитательная деятельность построена таким образом, что на всех 

уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по коррекции (или) профилактике 
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нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивая тесную связь содержания 

образования с его развивающей направленностью. 

Учебный план для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) - первое отделение. 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Классы 
Количество часов в неделю по классам 

Всего 

I доп. I II III IV 

Буквар 

ный 

период 
После- 

буквар- 

ный 

период 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык - - 4 4 4 4 16 

Обучение грамоте 

7 7     14 

Литературное 

чтение 

  4 4 4 4 16 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. 

     1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура). 

2 2 2 2 2 2 12 

Итого 18 18 19 19 19 20 113 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

(при 5-дневной учебной неделе) 

3 3 2 4 4 3 19 
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Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Из них обязательные коррекционные 

курсы: 

7 6 5 5 5 28 

Развитие речи 2 2 2 2 2 10 

Логопедическая ритмика 1 1 1 1 1 5 

Произношение 2 1 
   

3 

Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия 

2 2 2 2 2 10 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

3 4 5 5 5 
22 

Всего 31 31 33 33 33 161 

3.2. Календарный учебный график 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется по 

5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель (для 1 

дополнительных и 1-4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1-4 

классов); 3 четверть - 10 учебных недель(для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 1 дополнительных 

и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1 -4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1 -4 

классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1 -4 

классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1 классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1-4 

классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не превышает 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 

уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не 

менее 20-30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигиеническими 

нормативами. 
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Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х дополнительных и 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в 

неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Обучение в 1 дополнительном и 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение в 

первом полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 

4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; в середине 

учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

З.З.Календарный план воспитательной работы 

Пояснительная записка 

Программа воспитания образовательной организации (далее — Программа) направлена на 

решение проблем гармоничного вхождения, обучающихся с особыми возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи) (далее ОВЗ (ТНР) в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми; на реализацию воспитательного потенциала 

педагогического коллектива в совместной с обучающимися деятельности. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней 

общего образования. Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

(ТНР); принимается Педагогическим советом с учетом мнения Совета родителей (законных 

представителей) и утверждается приказом директора образовательной организации; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение - примерный календарный план воспитательной работы. 
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