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I. Целевой раздел 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи варианта 5.1. в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении МАОУ Школы «Эврика-развитие» города Томска 

разработана на основе следующих нормативно-правовых актов: 

 

 

 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ, 

2.  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 № 26 Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические   требования к    условиям    и    организации    обучения    и    

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным   программам   для   обучающихся   с   

ограниченными   возможностями здоровья», 

3. Федерального закона от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

4. Приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1025 "Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы основного общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

5.Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 1 февраля 2024 г. № 67 

"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных адаптированных образовательных программ" 

6.   Устава МАОУ Школа «Эврика-развитие» города Томска; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее АООП НОО) обучающихся с тяжелым нарушением речи вариант 

5.1(далее ТНР) в МАОУ Школе «Эврика-развитие» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса учащихся с ТНР и направлена на формирование у обучающихся с 

ТНР общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно- 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), создание условий для 

успешного овладения учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП НОО МАОУ Школы «Эврика-развитие» разработана для категории обучающихся 

с тяжелым нарушением речи с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Основные категории потребителей, для которых предназначена адаптированная 

основная образовательная программа: 

Первая категория (главная) – родители (законные представители) детей с ТНР, которые 

могут стать обучающимися МАОУ Школы «Эврика-развитие». Адаптированная основная 

образовательная программа способствует обеспечению реализации права родителей на 

информацию об образовательных услугах, предоставляемых МАОУ Школой «Эврика- 

развитие», права на выбор образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых 

услуг. В настоящей адаптированной образовательной программе ясно и четко излагается 

основное содержание образования в МАОУ Школе «Эврика-развитие» и гарантии его 

качества (соответствие федеральным и региональным требованиям). 

Вторая категория – педагогический коллектив, для которого адаптированная 

образовательная программа определяет приоритеты в содержании образования и 

способствует интеграции и координации деятельности всех педагогов. АООП НОО позволяет 

показать конкурентоспособность учебного заведения и его взаимодействие с другими 

образовательными учреждениями, определить взаимодополняемость образовательных услуг. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

Цели реализации АООП НОО обучающихся с ТНР - формирование совокупности 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, компетенций для обеспечения 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого развития ребенка в интересах 

самого ребенка, общества и государства. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МАОУ Школы «Эврика- 



развитие» АООП НОО обучающихся с ТНР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ТНР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
- формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

личностного и интеллектуального развития, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ТНР; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

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

организацию их общественно-полезной деятельности, проведения спортивно- 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

школьного отделения дополнительного образования детей (включая организационные формы 

на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды Томска. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ТНР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

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

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

с ТНР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ТНР к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО; 

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 



Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение, как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ТНР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

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

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

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 
принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ТНР; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьёй. 

 

1.1.3. Общая характеристика АООП НОО 

АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реализации 
АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой 



раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися с 

ТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий; 

- программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

и курсов внеурочной деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; 
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности. 

- рабочую программу воспитания 
Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные и 

коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему 

специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 

АООП НОО обучающихся с ТНР составлена по варианту 5.1. и предполагает, что 

обучающиеся с ТНР получают образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным 

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

составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначен для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

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

развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с 

нарушениями чтения и письма. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР являются 

логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа логопеда с учителем 

начальных классов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико- 

артикуляторными признаками. Не сформированность произношения звуков крайне вариативна 

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

простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам 

звуковой системы родного языка). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих детей отмечаются 

типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении речевой функциональной 

системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие 

речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно 

благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, 

которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих 

детей аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, 

мало понятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

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



регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти 

у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР 

низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

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

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

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

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

ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных 

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

Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о 

низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся 

важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

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

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

склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 

отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

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

вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно 

в нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

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

программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

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

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на 

основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи 

являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их 

причиной и составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма 

(дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми 



расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых 

расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.) 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

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

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

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

особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

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

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, 

в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной 

сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы 

чтения и письма в норме. 

Социальное развитие большинства детей с нарушениями речи полноценно не происходит 

в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением выбирать 

коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 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). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих детей протекает, как правило, более благополучно, чем 

развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная 

системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных 

умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта. 

Однако по мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их 

интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 

1.1.5. Описание особых образовательных потребностей, 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; 

-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 типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 

выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

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

так и в процессе индивидуально (подгрупповой) работы; 

-создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

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

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий, обучающихся с ТНР; 

-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому при наличии медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и 

тактики; 

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

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП НОО 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий, метапредметные результаты 

Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений, обучающихся в различных средах, сформированность 

мотивации к обучению и познанию. 

Личностные результаты: 

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

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

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

ценностям. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальных 

учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые составляют 

основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП ООО, 

которые отражают: 

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

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

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

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио- 

, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета. 

 

1.2.2. Планируемые предметные результаты, 

Приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в 
том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система 

знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), таки по итогам её 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, 

с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку 



достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 
итогового контроля. 

Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский язык и 

литература» на уровне начального общего образования 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся с ТНР при получении 

НОО научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения, учащиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык 

с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников, освоивших АООП НОО, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

1 класс 

Ученик научится: 
Развитие речи 

пользоваться в общении простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощания, 
обращении с просьбой и т. д. и правила устного общения (умение слышать, реагировать на 
реплики, поддерживать разговор); 



оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст. подробно или выборочно пересказывать текст; 

Фонетика, орфоэпия и графика 

различать звуки русского языка: 

• гласные и согласные звуки; 

• гласные ударные и безударные; 

• твёрдые и мягкие согласные звуки; 

• звонкие и глухие согласные звуки; 

обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв Е, Ё Я, Ю, И, Ь; 

определять место ударения в слове и ударный слог; 

различать звук и букву: буква как знак звука; 

владеть позиционным способом обозначения звуков буквами; 

знать правильное название и последовательность букв в русском алфавите. 

Текст. Предложение, словосочетание. 

правильно оформлять предложения на письме (употребление 

большой буквы в начале предложения и точки в конце, 

наличие пробелов между словами); 

различать слово, предложение, текст; 

вычленять из текста предложения, из предложения – слова; 

записывать слова, предложения, небольшие тексты в 5 – 10 

слов с образца без искажений, пропусков, замены букв, а 

также в соответствии с изученными каллиграфическими 

правилами письма. 

Лексика 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять ударение в слове, 

Орфография и пунктуация 

применять правила правописания буквосочетаний жи–ши, ча– 

ща, чу–щу, чк, чн; 

правила употребления большой буквы в именах, отчествах, 

фамилиях людей, кличках животных и отдельных 

географических названиях; 



применять правила правописания (в объёме содержания курса); проверять собственный и 
предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Чтение 

читать слова, словосочетания, предложения и короткие 

тексты: 

• плавное слоговое чтение и чтение целыми словами; 

• с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания; 

• со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребёнка. 

Ученик получит возможность научиться: 

Развитие речи 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

Фонетика, орфоэпия и графика 

проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико- 
графического (звуко-буквенного) разбора слов; соблюдать нормы русского и родного 
литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); находить при сомнении в 
правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по 
словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др .. 

Текст. Предложение, словосочетание. 

пересказывать текст и дополнять пересказ; различать простые и сложные предложения. 

Лексика 

оценивать уместность использования слов в тексте; выбирать слова из ряда предложенных для 
успешного решения коммуникативной задачи. 

Орфография и пунктуация 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; подбирать примеры с 

определённой орфограммой; 

2 класс 

 

Развитие речи 
Пользоваться в общении простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощания, 
обращении с просьбой и т. д. 

Составлять и записывать ответ на вопрос (с опорой на лексику вопроса), а также небольшой 
текст из 2-3 предложений на 

определённую тему (с опорой на ключевые слова). 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Характеризовать звуки русского языка: 

гласные и согласные звуки; 

гласные ударные и безударные; 



твёрдые и мягкие согласные звуки; 

Различать звонкие и глухие согласные звуки. 

Делить слово на слоги. 

Определять место ударения в слове. 

Знать и использовать письменное начертание всех букв русского алфавита. 

Применять при записи правило о правописании в корнях двусложных слов безударных 
гласных, проверяемых ударением 

(трава, река, окно). 

Текст. Предложение, словосочетание. 

Различать текст, предложение, словосочетание, слово. Называть основные признаки слова, 
предложения, текста. 

Определять восклицательную/ невосклицательную интонацию предложения. 

Правильно оформлять предложения на письме (употребление большой буквы в начале 
предложения и знаков препинания 

в конце, наличие пробелов между словами). 

Записывать слова, предложения, небольшие тексты в 10-15 слов с образца без искажений, 
пропусков, замены букв, а также 

в соответствии с изученными каллиграфическими правилами письма. 

Пересказывать текст и дополнять пересказ. 

Лексика 

Находить «родственные» (однокоренные) слова. 

Делить слова на слоги и для переноса. 

Правильно переносить слова. Переносить слова с удвоенными буквами согласных звуков. 
Определять ударение в слове. 

Морфемика 

Правильно переносить слова. 

Переносить слова с удвоенными буквами согласных звуков. 

Орфография и пунктуация 

Применять при записи правила о: 

написании слов с удвоенными согласными; мягкого знака на конце и в середине слова перед 
другими согласными; 

буквосочетаний жи-шu, ча-ща, чу-щу, чк, чн; правописании слов с парным по глухости- 
звонкости согласным звуком на 

конце слова и перед согласным. 

Морфология 

Различать имена существительные, имена прилагательные 

3 класс 



Ученик научится: 

Развитие речи 

Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать и реагировать на реплики, поддерживать разговор). • Составлять и записывать ответ 

на вопрос (с опорой на лексику вопроса), а также небольшой текст из 5-6 предложений на 

определённую тему 

Текст. Предложение, словосочетание. 
Выделять в предложении словосочетания. Устанавливать 

при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении. 

Находить главные и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды). 

Записывать слова, предложения, небольшие тексты в 20 – 

30 слов с образца и под диктовку без искажений, 

пропусков, замены букв, а также в соответствии с изученными каллиграфическими правилами 

письма. Излагать содержание исходных текстов объёмом 20–30 слов. Сочинять письма, 

поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 

общения 

Лексика 
• Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 

• Определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. 

• Распознавать однозначные и многозначные слова. 

Морфемика 

• Различать родственные (однокоренные) слова и формы 

слова. Различать изменяемые и неизменяемые слова. 

• Находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Различать корень, как главную (обязательную) часть 

слова и приставку, суффикс, окончание 

• Различать окончание как часть слова, изменяющую 

форму слова, и приставку, суффикс как части слова, 

образующие новые слова 

• Определять наличие в слове заданной морфемы. 

• Проводить разбор слова по составу. 

Морфология 
• Определять грамматические признаки глаголов — число, 

время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и 



будущем времени). 

• Определять род, число, падеж, склонение имён 

существительных и находить имя существительное с 

заданными грамматическими признаками. 

• Определять род, число, падеж имён прилагательных и 

находить имя прилагательное с заданными 

грамматическими признаками. 

Ученик получит возможность научиться: 

Текст. Предложение, словосочетание 

Подробно пересказывать текст. 

Анализировать и корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи. 

 

4 класс 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 
парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие /глухие, парные/непарные звонкие и 
глухие); 

• зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико- 
графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 
отобранного для изучения в 4-м классе; 

• правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными, 
местоимениями; 

• правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 
материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, 
родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 



• проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный 
анализ; 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от 
какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ 
словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и 
суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника. 

Выпускник получит возможность научиться: • подбирать синонимы для устранения повторов 
в речи; использовать их для объяснения значений слов; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» Выпускник научится: 

• определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, 
союз; 

• определять три типа склонения существительных; 

• определять названия падежей и способы их определения; • определять спряжение глаголов 
по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам начальной формы глагола. 

Выпускник получит возможность научиться: проводить морфологический разбор имен 
существительных, имен прилагательных и глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, 
оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные 
(дополнение, обстоятельство, определение); 

• определять однородные члены предложения; 

• составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по 
заданным моделям. 

Выпускник получит возможность научиться: • различать второстепенные члены предложения 
– дополнение, обстоятельство, определение; • выполнять в соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом разбора простого предложения (по членам предложения, 
синтаксический), оценивать правильность разбора. • различать простые и сложные 
предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 



Выпускник научится: 

• применять общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах существительных и 
прилагательных, в падежных окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова, 
безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в 
единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ их проверки; 

• применять правила правописания: безударных окончаний имен существительных трех 
склонений в единственном и множественном числе и способ их проверки, безударных личных 
окончаний глаголов 1 и 2 спряжения, суффиксов глаголов в прошедшем времени, суффиксов 
глаголов в повелительном наклонении; 

• использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 
изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к 
определенной части речи, использования словаря). 

• определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой словарных слов 
по орфографическому словарю учебника; 

• определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 
предложениях и с союзами, а, и, но. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение); 

• обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 
повествование, рассуждение; 

• составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами 
описания, повествования и рассуждения; 

• доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

• владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в 
повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

• составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник произведений; 

• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью, 
извлекая необходимую информацию; 

• писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 



• пересказывать текст от другого лица; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 
тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 
исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 
самостоятельно создаваемых текстов). 

 

 
Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно- популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально- 

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

1 класс 

Ученик научится: 
• воспринимать на слух художественное произведение; 

• интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

• сознательно, плавно, правильно читать по слогам; 

• выразительно читать и учить наизусть стихотворения; 

• отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять рифмы в тексте стихотворения; 



• сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога; 

чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

различать сказки и рассказы. 

2 класс 

Учащиеся научатся: 

· осознанно, плавно, правильно читать целыми словами; 

· соблюдать нужную интонацию, темп и громкость речи; 

· объяснять смысл заглавия произведения, связь с его содержанием; 

· прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

· делить текст на части и озаглавливать их с помощью учителя; 

· определять с помощью учителя основную мысль текста; 

· выделять нужный эпизод из текста при ответе на вопрос; 

· выявлять авторское отношение к персонажам с помощью учителя; 

· характеризовать героя и объяснять причины его поступков; 

· пересказывать небольшое произведение или его фрагмент; 

· выражать на доступном уровне в речи своё отношение к герою произведения и к 
произведению в целом; 

· составлять устные рассказы по рисункам; 

· читать по ролям; 

· выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой; 

· выделять в стихотворении рифму. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

· осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 
собственное суждение; 

· определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

· доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение. 

3 класс 

Ученик научится: 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного; 

• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 
правильным интонированием, изменением темпа речи, использованием необходимых 
логических ударений для передачи смысла читаемого произведения; 

прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

• находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими 
словами; 



• различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

• выделять смысловые части текста, составлять простой план изложения текста с помощью 
учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

частям; 

• пересказывать текст подробно, выборочно, включением описаний, с заменого диалога 
повествованием, с включением рассуждений; 

• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 
ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 
библиотеке; 

• соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 
информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 
уровне в устной и письменной речи; 

• высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 
текста; 

• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

 
4 класс 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 
дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их литературного развития, 
который характеризуется как умения: 

• осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать 
значение чтения для формирования собственной культуры; 

• работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид 
искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной сущности 
(ценностные ориентации, нравственный выбор); 

• применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики 
героя; пересказывать текст; 

• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно- 
популярном текстах; 

• работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

Учащиеся научатся: 

Речевая и читательская деятельность 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного; 



• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 
правильным интонированием, изменением темпа речи, использованием необходимых 
логических ударений для передачи смысла читаемого произведения; 

• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

• находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими 
словами; 

• различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

• выделять смысловые части текста, составлять простой план изложения текста с помощью 
учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

• частям; 

• пересказывать текст подробно, выборочно, включением описаний, с заменого диалога 
повествованием, с включением рассуждений; 

• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 
ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 
библиотеке; 

• соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 
информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 
уровне в устной и письменной речи; 

• высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 
текста; 

• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Иностранный язык (английский) 

Приобрести начальные элементарные навыки восприятия устной и письменной речи на 
иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

Освоить начальные лингвистические представления, необходимые для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

Сформировать основы дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 



ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико- 

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц 

и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе ученик научится: 

называть: · предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над 

(под, за) данным предметом, между двумя предметами; 

· натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее 
(предыдущее) при счёте число; 

· число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); различать: · число и 

цифру; 

· знаки арифметических действий; 

· направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу-вверх); 

читать: 

· числа в пределах 20, записанные цифрами; 

· записи вида: 3 + 2 = 5, 6-4 = 2, 5-2=10, 9:3 = 3; 

сравнивать: 

· предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

· предметы по размерам (больше, меньше); 

· два числа («больше», «меньше», «больше на...», «меньше на...»); 

· данные значения длины; 

· отрезки по длине; воспроизводить: 

· результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

· результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

· способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 

· геометрические фигуры; 

моделировать: 

· отношения «больше», «меньше», «больше на ...», «меньше на...» с использованием 
фишек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

· ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление); 

· ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка; 

характеризовать: 

· расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

· расположение чисел на числовой шкале (левее, правее, между); 

· результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 



· предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

классифицировать: 

· распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

· предметы (по высоте, длине, ширине); 

· отрезки (в соответствии с их длинами); 

· числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

· несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 

· свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

· предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

· пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

· записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

· решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

· выполнять вычисления. 

К концу обучения в 1 классе ученик может научиться: 

воспроизводить: 

· способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде 

связного устного рассказа; 

классифицировать: 

· определять основание классификации; 

обосновывать: 

· приёмы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

решать учебные и практические задачи: 

· преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

· использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

· выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), 
пересчитывать число таких фигур; 

· составлять фигуры из частей; 

· разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

· выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на 
поставленный вопрос. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе ученик научится: 

называть: 

• натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счёте число; 

• число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

• единицы длины, площади; 

• одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

• компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

сравнивать: 

• числа в пределах 100; 



• числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

• длины отрезков; 

различать: 

• отношения «больше в ...» и «больше на ...», «меньше в ...» и «меньше на ...»; 

• знаки> и <; 

• компоненты арифметических действий; 

• числовое выражение и его значение; 

читать: 

• числа в пределах 100, записанные цифрами; 

• записи вида: 5 × 2 = 10, 12: 4 = 3; 

воспроизводить: 

• результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

случаев деления; 

приводить примеры: 

• однозначных и двузначных чисел; 

• числовых выражений; моделировать: 

• десятичный состав двузначного числа; 

• алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

• ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

упорядочивать: 

• числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

• числовое выражение (название, как составлено); 

анализировать: 

• текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины); 

• текст учебной задачи с целью поиска алгоритма её решения; 

• предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального 

решения; 

• готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 

решения; 

классифицировать: 

• числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

• тексты несложных арифметических задач; 

• алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

• свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

• готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

• записывать цифрами двузначные числа; 

• решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

• вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и 
письменные приёмы вычислений; 

• вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

• выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 



• заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. линейки или от руки; 

• составлять несложные числовые выражения; 

• выполнять несложные устные вычисления в пределах 100; 

• находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей 

симметрии точек и других фигур (их частей); 

• определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей. 

К концу обучения во 2 классе ученик может научиться: 

сравнивать: 

• разные приёмы вычислений с целью выявления наиболее удобного приёма; 

формулировать: 

• свойства умножения и деления; 

называть: 

• координаты точек, отмеченных на числовом луче; характеризовать: 

• расположение чисел на числовом луче; 

• взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют 

общую точку (общие точки); 

контролировать деятельность: 

• осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

• выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

• обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

• указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

• изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

• составлять несложные числовые выражения; 

• выполнять несложные устные вычисления в пределах 100; 

• находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей 

симметрии точек и других фигур (их частей); 

• определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей 

3 класс 

· К концу обучения в 3 классе ученик научится: 

называть: 

• любое следующее (предыдущее) при счёте число в пределах 1 ООО, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1 ООО в прямом и в обратном порядке; 

компоненты действия деления с остатком; 

• единицы массы, времени, длины; 

• геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, ломаная, 
многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность, куб, шар); 

оценивать: 

• расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

сравнивать: 

• числа в пределах 1000; 

• значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 

• числовые равенства и неравенства; 

• российские монеты, купюры разных достоинств; 

• прямые и непрямые углы; 

• периметр и площадь прямоугольника; 



• окружность и круг; 

• круг и шар, квадрат и куб; 

• многоугольники по числу сторон (углов); 

распознавать: 

• геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

читать: 

• записи вида: 120 <365, 900> 850; 

воспроизводить: 

• соотношения между единицами массы, длины, времени; 

• соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

• устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1 000; 
приводить примеры: 

• числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

• ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка; 

• способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

• натуральные числа в пределах 1 000; 

• значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

• структуру числового выражения; 

• текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

· К концу обучения в 3 классе ученик получит возможность научиться: · формулировать: 

• сочетательное свойство умножения; 

• распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

определения прямоугольника (квадрата); 

• свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

• элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

• центр и радиус окружности; 

приводить примеры: 

• высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

• верных и неверных высказываний; 

различать: 

• числовое и буквенное выражения; 

• прямую и луч, прямую и отрезок; 

• замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

• ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

• взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 

• буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

воспроизводить: 

• способы деления окружности на 2, 4, б и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 

• вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях, 



входящих в них букв; 

• изображать прямую и ломаную линии; 

• проводить прямую через одну и через две точки; 

• строить на бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные данным 

фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 

4 класс 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе является 
формирование следующих умений: 

Выпускник научится: 

· называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно; 

· сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или название, и 
записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =); 

· сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помощью 
соответствующих знаков (>, <, =); 

· устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная последовательность; 

· выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих 
действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел; 

· выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на 
основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения 
однозначных чисел; 

· вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок; 

· выполнять изученные действия с величинами; 

· решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и 
результатом действий; 

· определять вид многоугольника; 

· определять вид треугольника; 

· изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и обозначать их; 

· изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 

· измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной 
линейки; 

· находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

· вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие формулы; 

· вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на треугольники; 

· распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида) и 
тела вращения (цилиндр, конус, шар); находить модели этих фигур в окружающих предметах; 

· решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, объема 
(вместимости)); 

· измерять вместимость в литрах; 

· выражать изученные величины в разных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб. см 
или см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), кубический метр (куб. м или м3); 



· распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 

· понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи задачи; 

· проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

· записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

· различать рациональный и нерациональный способ решения задачи; 

· выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, 
письменно и с помощью калькулятора; 

· решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при расчете 
между продавцом и покупателем (с использованием калькулятора при проведении 
вычислений); 

· решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух объектов (в одном 
направлении и в противоположных направлениях); 

· решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух объектов; 

· решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции или 
выполнении работ; 

· проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 
измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей); 

· вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на местности с проведением 
необходимых измерений; 

· измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих емкость 
жидкостей или сыпучих тел; 

· понимать и использовать особенности построения системы мер времени; 

· решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 

· использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов, событий; 

· читать простейшие круговые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального числа; 

· сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты 
сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =); 

· сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с помощью 
соответствующих знаков (>, <, =); 

· решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств; 

· определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи транспортира; 

· измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб. см или 
см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), кубический метр (куб. м или м3); 

· понимать связь вместимости и объема; 

· понимать связь между литром и килограммом; 

· понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления; 



· проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 
измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей); 

· вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного треугольника, используя 
соответствующие формулы; 

· находить рациональный способ решения задачи (где это возможно); 

· решать задачи с помощью уравнений; 

· видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения, 
процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане возникающих зависимостей; 

· использовать круговую диаграмму как средство представления структуры данной 
совокупности; 

· читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 

· осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы; 

· строить простейшие круговые диаграммы; 

· понимать смысл термина «алгоритм»; 

· осуществлять построчную запись алгоритма; 

· записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы 

 
Окружающий мир 

Предметные результаты 

1класс 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 
изученного); 

• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 
школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественно-научных и 
социальных дисциплин; 

• умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 
истории общества. 

К концу обучения в 1 классе учащиеся 

научатся: воспроизводить своё полное имя, домашний адрес, название города, страны, 
достопримечательности столицы России; различать дорожные знаки, необходимые для 
безопасного пребывания на улице; применять знания о безопасном пребывании на улице; 
ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; различать особенности 
деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; приводить примеры различных 
профессий; различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; определять 
последовательность времён года (начиная с любого), находить ошибки в предъявленной 
последовательности; характеризовать кратко сезонные изменения; устанавливать 
зависимости между явлениями неживой и живой природы; описывать (характеризовать) 
отдельных представителей растительного и животного мира; сравнивать домашних и диких 
животных. смогут научиться: анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях 



избегать опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; различать 
основные нравственно-этические понятия; рассказывать о семье, своих любимых занятиях, 
составлять словесный портрет членов семьи, друзей; участвовать в труде по уходу за 
растениями и животными уголка природы. 

2 класс 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются: 

· усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 
изученного); 

· владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 
школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественно-научных и 
социальных дисциплин; 

· умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 
истории общества. 

· 

К концу обучения во 2 классе учащиеся 

научатся: · составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов 
семьи; · называть основные права и обязанности граждан России, права ребёнка; · оценивать 
жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произведении с точки 
зрения этики и правил нравственности; · различать (соотносить) прошлое, настоящее, 
будущее; год, век (столетие); соотносить событие с его датой ; · характеризовать кратко 
Солнечную систему; называть отличия Земли от других планет; · называть царства природы; · 
описывать признаки животного и растения как живого существа; · моделировать жизнь 
сообщества на примере цепи питания; · —различать состояния воды как вещества, приводить 
примеры различных состояний воды; · устанавливать основные признаки разных сообществ; 
сравнивать сообщества; · описывать представителей растительного и животного мира разных 
сообществ; · сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их 
обитания. могут научиться: · «читать» информацию, представленную в виде схемы; · 
воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные 
сведения из истории Москвы; · ориентироваться в понятиях: «Солнечная система»; 
«сообщество», «деревья», «кустарники», «травы», «лекарственные растения», «ядовитые 
растения»; «плодовые культуры», «ягодные культуры»; · проводить несложные опыты и 
наблюдения (в соответствии с программой); · приводить примеры растений и животных из 
Красной книги России (на примере своей местности). 

3 класс 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 
изученного); 

• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 
школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественно-научных и 
социальных дисциплин; 



• умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 
истории общества. 

4 класс 

Человек и природа 

Ученик научится: 

• приводить примеры грибов (съедобных, ядовитых, пластинчатых, трубчатых); 

• описывать изученные природные объекты и явления; 

• распределять животных на группы по выделенным основаниям; 

• измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека; 

• использовать условные знаки для характеристики погодных условий (температуры воздуха, степени 
облачности, силы и направления ветра); 

• объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

• находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать 
положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, участвовать 
в природоохранной деятельности (всё на примере своей местности); 

• выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа); Ученик получит 
возможность научиться: 

• рассказывать и готовить сообщения о климатических условиях, растительном и животном мире 
природных зон, о труде и быте людей в природных зонах; 

• объяснять приспособляемость растений к разным природным условиям; • вести фенологические 
наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 

• ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать необходимое 
оборудование и измерительные приборы, планировать ход работы, проводить нужные измерения, 
фиксировать результаты в предложенной форме (страницы дневника фенологических наблюдений, 
таблица, схема, рисунок, словесный вывод); 

• моделировать природные объекты и явления. 

Человек и общество 

Ученик научится: 

• воспринимать окружающий мир целостно – в единстве народов, культур, религий; 

• ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассниками, друзьями, 
взрослыми; 

• рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о традициях и 
реликвиях семьи на основе информации, собранной из собственных наблюдений, по рассказам 
старших членов семьи, из фотографических альбомов и др.; 

• рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, фактов и событий культуры, 
истории общества, оценивая их значимость в жизни людей и государства; 

• рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, 

Ученик получит возможность научиться: 

• оценивать физическую и духовную красоту человека, его поступков, трудолюбие и мастерство; • 
соблюдать морально-этические нормы поведения в учреждениях культуры и других общественных 
местах; 



• составлять родословную своей семьи; 

• рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, о предметах быта, 
одежды (по материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, исторический музеи, на местном 
материале); 

• использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую художественную 
литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения познавательной информации об образе 
жизни, памятных местах, исторических памятниках, известных людях родного города; обычаях, для 
создания собственных устных и письменных сообщений; 

Правила безопасной жизни 

Ученик научится: 

• соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других общественных 
местах; 

• соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других общественных 
местах; 

• осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

• соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города; 

• составлять и выполнять режим дня; Ученик получит возможность научиться: 

• сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств. 

 

Технология. 

1 класс 

У выпускника будут сформированы: 
- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 
человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

- первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно- 
преобразующей деятельности человека; 

- навыки самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки 
материалов; усвоения правил техники безопасности; 

- знания и умения для творческого решения несложных конструкторских, художественно- 
конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

- первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной среды и 
умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно- 
конструкторских задач; 

- первоначальные знания о назначении и правилах использования ручного инструмента для 
обработки бумаги, картона, ткани и пр.; 

- первоначальные знания о подборе материалов и инструментов, способах трудовой 
деятельности в зависимости от цели; 

- первоначальные знания об изготовлении изделий из доступных материалов, моделей 
несложных объектов из деталей конструктора по образцу, эскизу, собственному замыслу; 

- навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
планирования, коммуникации; 



- знания об основах трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 
овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 
трудового взаимодействия; 

- обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, их признаки, действия, 
производимые во время изготовления изделия 

- умение составлять план связного рассказа о проделанной работе на основе 
последовательности трудовых операций при изготовлении изделия. 

2 класс 

У выпускника будут сформированы: 

- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 
человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

- первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно- 
преобразующей деятельности человека; 

- навыки самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки 
материалов; усвоения правил техники безопасности; 

- знания и умения для творческого решения не сложных конструкторских, художественно- 
конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

- первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной среды и умения 
применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно- 
конструкторских задач; 

- первоначальные знания о назначении и правилах использования ручного инструмента для 
обработки бумаги, картона, ткани и пр.; 

- первоначальные знания о подборе материалов и инструментов, способах трудовой 
деятельности в зависимости от цели; 

- первоначальные знания об изготовлении изделий из доступных материалов, моделей 
несложных объектов из деталей конструктора по образцу, эскизу, собственному замыслу; 

- навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
планирования, коммуникации; 

- знания об основах трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 
овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 
трудового взаимодействия; 

- обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, их признаки, действия, 
производимые во время изготовления изделия; 

- умение составлять план связного рассказа о проделанной работе на основе 
последовательности трудовых операций при изготовлении изделия. 

3 класс 

У выпускника будут сформированы: 

- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 
человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

- первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно- 
преобразующей деятельности человека; 



- навыки самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки 
материалов; усвоения правил техники безопасности; 

- знания и умения для творческого решения несложных конструкторских, художественно- 
конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач; 

- первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной среды и умения 
применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно- 
конструкторских задач; 

- первоначальные знания о назначении и правилах использования ручного инструмента для 
обработки бумаги, картона, ткани и пр.; 

- первоначальные знания о подборе материалов и инструментов, способах трудовой 
деятельности в зависимости от цели; 

- первоначальные знания об изготовлении изделий из доступных материалов, моделей 
несложных объектов из деталей конструктора по образцу, эскизу, собственному замыслу; 

- навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
планирования, коммуникации; 

- знания об основах трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 
овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 
трудового взаимодействия; 

- обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, их признаки, действия, 
производимые во время изготовления изделия; 

- умение составлять план связного рассказа о проделанной работе на основе 
последовательности трудовых операций при изготовлении изделия. 

4 класс 

У выпускника будут сформированы: 

- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 
человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

- первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно- 
преобразующей деятельности человека; 

- навыки самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки 
материалов; усвоения правил техники безопасности; 

- знания и умения для творческого решения несложных конструкторских, художественно- 
конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

- первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной среды и 
умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно- 
конструкторских задач; 

- первоначальные знания о назначении и правилах использования ручного инструмента для 
обработки бумаги, картона, ткани и пр.; 

- первоначальные знания о подборе материалов и инструментов, способах трудовой 
деятельности в зависимости от цели; 



- первоначальные знания об изготовлении изделий из доступных материалов, моделей 
несложных объектов из деталей конструктора по образцу, эскизу, собственному замыслу; 

- навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
планирования, коммуникации; 

- знания об основах трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 
овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 
трудового взаимодействия; 

- обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, их признаки, действия, 
производимые во время изготовления изделия; 

- умение составлять план связного рассказа о проделанной работе на основе 
последовательности трудовых операций при изготовлении изделия. 

 
Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; 

- устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», 

«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

1 класс 



Восприятие искусства и виды 
Обучающийся научится: 

- эмоционально и эстетически воспринимать художественные фотографии и репродукции 
картин, сравнивать их, находить сходство и различие, воспринимать и выражать свое 
отношение к шедеврам русского и мирового искусства; 

- группировать и соотносить произведения разных видов искусств по характеру, 
эмоциональному состоянию; 

- владеть графитными и живописными материалами в достаточном разнообразии для своего 
возраста; 

- осознавать, что архитектура и декоративно-прикладные искусства во все времена украшали 
жизнь человека; 

- - называть ведущие художественные музеи России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать содержание и выразительные средства художественных произведений; 

- принимать условность и субъективность художественного образа; 

- сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях 
искусства, и объяснять разницу; 

- выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного искусства. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- владеть простейшими основами языка живописи, графики, скульптуры, декоративно- 
прикладного искусства, дизайна; 

- создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости (рисунок, живопись); 

- применять начальные навыки изображения растений, животных, человека, явлений природы; 

- использовать простые формы для создания выразительных образов в рисунке и живописи; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

- применять на их основе различные материалы для живописи, чтобы передавать образы 
явлений в природе. 

- использовать простые формы для создания выразительных образов человека в скульптуре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, животного; 

- выбирать характер линий для изображения того или иного образа; 

- овладевать на практике основами цветоведения; 

- использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при создании детского 
портрета; 

- использовать приемы пластических средств при трансформации готовых форм предметов в 
целостный художественный образ. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 



Обучающийся научится: 

- выбирать художественные материалы для создания образов природы, человека, явлений; 

- решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения; 

- передавать характер объекта в живописи, графике и скульптуре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы; 

- видеть и изображать красоту и разнообразие природы, предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

2 класс 

Восприятие искусства и виды 
Обучающийся научится: 

- различать виды художественной деятельности (живопись, графика, скульптура, декоративно- 
прикладное искусство, дизайн); 

- узнавать и воспринимать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, 
человека; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности эмоциональные состояния 
и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

- воспринимать красоту архитектуры и понимать ее роль в жизни человека; художественной 
деятельности; 

- понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в 
художественной фотографии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, дизайн; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу. 

Азбука искусства. Как говорит искусство. 

Обучающийся научится: 

- использовать элементарные правила перспективы для передачи пространства на плоскости в 
изображениях природы; 

- изображать простейшую линию горизонта и ее особенности; 

- различать хроматические и ахроматические цвета; 

- владеть дополнительными приемами работы с новыми графическими материалами; 

- выбирать характер линий для передачи выразительных образов природы разных 
географических широт; 

- использовать базовые формы композиции: геометрическая форма - предмет; 

- моделировать цветок из простейшей базовой формы; 

- создавать средствами рисунка и живописи образы героев сказок народов мира. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать и изображать различные виды линии горизонта; 

- подбирать соответствующий материал для выполнения замысла; 

- передавать воздушную перспективу в пейзаже графическими и живописными приемами; 

- применять хроматические и ахроматические цвета для передачи объема или пространства; 

- соблюдать пропорции человека и особенности передачи его портрета; 

- передавать эмоциональное состояние героев литературных произведений средствами 
рисунка и живописи. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- видеть разницу между пейзажами, ландшафта разных частей света и использовать 
соответствующую линию горизонта; 

- использовать различные художественные материалы для передачи пейзажей разных 
географических широт; 

- передавать характер и намерения объекта в иллюстрации к русским и зарубежным сказкам; 

- осознавать красоту окружающей природы и рукотворных творений человека и отражать их в 
собственной художественно-творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- передавать настроение в пейзажах; 

- соединять различные графические материалы в одной работе над образом; 

- изображать старинные русские города по памяти или представлению; 

- создавать узоры народов мира; 

- подбирать соответствующие художественные материалы для изображения главных героев 
произведений; 

- совмещать работу на плоскости и в объеме. 

3 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 

- расширять свои представления о русских и зарубежных художниках; 

- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, дизайн, 
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер и эмоциональное состояние средствами 
художественного языка; 

- расширять свои представления о ведущих музеях России и музеях своего региона; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств; 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг себя: музеи, искусство в театре, дома, на 
улице; 

- высказывать суждение о художественных произведениях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- изображать несложные композиции передачи пространства на плоскости; 

- использовать вертикаль и горизонталь для построения главных предметов композиции; 

- использовать базовую форму построения человека для создания композиции группового 
портрета; 

- понимать на доступном уровне роль белой и черной красок; света, полутени, тени и рефлекса 
в живописи; 

- пользоваться перспективой и пропорциями предметов при их построении; 

- использовать разнообразие цветовых оттенков теней на первоначальном уровне; 

- применять простые способы оптического смешения цветов; 

- распознавать разнообразие природных форм и передавать их на плоскости; 

- различать контрасты в рисунке; 

- использовать новые возможности графитного карандаша и передавать разнообразные 
фактуры; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- передавать движение предмета на плоскости; 

- изображать построение архитектурных форм; 

- смешивать краски, разбеляя или затемняя их, для создания множества новых оттенков. 

- применять разнообразие художественных техник в живописи и отличать их друг от друга; 

- передавать объем в изображении насекомых, рыб, птиц графическими приемами; 

- передавать различные фактуры поверхности дерева, оперения, меха животных; 

- передавать в живописи объем круглых предметов; 

- передавать образ человека в разных культурах; 

- выполнять простые рисунки с помощью компьютерной графики в программе Pаint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- понимать, что Земля - наш общий дом и отражать это в собственной художественно- 
творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы и средства художественной выразительности для 
создания образа природы, передачи ее разных состояний; 



- воспринимать и переживать шедевры мировой живописи, замечая больше подробностей и 
деталей; 

- представлять и изображать быт, жилище, одежду и окружение в русской народной традиции; 

- изображать узоры и орнаменты других народностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- участвовать в различных видах изобразительной деятельности; 

- эмоционально и личностно воспринимать шедевры мирового и русского искусства; 

- выражать эмоциональное состояние человека в портрете, используя вертикаль оси и знание 
пропорций; 

- передавать легкость и свежесть красок, благодаря оптическому смешению цветов; 

- передавать эмоциональное состояние радости и скромности русской души; 

- работать с разнообразными художественными материалами, в том числе в смешанной 
технике; 

- самостоятельно изготовить бересту; 

- передавать главную мысль в рисунке или живописи. 

4 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 

Обучающийся научится: 

- воспринимать богатство и разнообразие художественной культуры; ощущать и понимать 
художественный замысел в картине художника; понимать особенности восприятия 
художественного произведения - художник и зритель; 

- воспринимать чувства, воплощенные художниками в разных видах искусства, в изображении 
портретов людей разного возраста; 

- узнавать произведения искусства по видам и жанрам, понимать, чем или из чего они 
выполнены; 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство); 

- выражать собственное суждение о содержании и выполнении того или иного произведения; 

- отличать материалы для рисунка, живописи и скульптуры; 

- участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приемы работы с ними; 

- понимать несложную форму предметов природы и уметь ее передавать на плоскости; 

- использовать нужные материалы для максимальной выразительности замысла; 

- работать в смешанной технике на разных видах бумаги; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России, некоторых художественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и свое отношение к ним средствами художественно-образного языка. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- участвовать в обсуждении содержания произведений изобразительного искусства и 
выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

- расширять свои знания и представления о музеях России и мира, в том числе с помощью 
интернет-ресурсов; 

- использовать компьютер, как дополнительный способ изображения и воплощения замысла; 
а также для хранения фотографий своих работ, выполненных на бумаге; 

- создавать на базе своих работ и работ своих одноклассников музей своего класса; 

- искать и находить новые средства выразительности при изображении космоса; 

- применять свою фантазию, предлагать вариант выполнения в процессе коллективных работ; 

- выбирать и подбирать самостоятельно и с друзьями материалы, техники и идеи для 
воплощения замысла; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства, в природе, на улице, в быту; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека 
в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла; 

- составлять и подбирать цветовые гаммы для замысла своей работы; различать основные и 
составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью 
смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного 
замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; характерные 
черты внешнего облика; 

- пользоваться симметрией для построения звезд; делать асимметричные композиции; 

- использовать различные линии, пятна и штрихи как основные средства выразительности; 
создавать фантастических животных различными способами, используя линии, пятно и штрих; 

- изображать разнообразные формы предметов на плоскости с передачей объема и в 
пространстве; 

- пользоваться построением рисунка для создания орнаментов, от простых до более сложных, 
в разных геометрических формах; использовать декоративные элементы, геометрические, 
растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; передавать в 
собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- изображать с натуры и по представлению несложные предметы и натюрморты; 

- передавать перспективу пространства на плоскости различными способами и техниками 
графики, рисунка и живописи; 



- осуществлять построение пейзажа различных географических широт, в разное время суток и 
года; 

- четко выстраивать предметы в композиции: ближе - больше, дальше - меньше; 

- владеть основами цветоведения и смешения цветов, умело применять белую и черную 
краску, применять хроматические и ахроматические цвета; передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 
композиций на заданные темы; 

- создавать композиции узоров и орнаментов народов России и мира на основе сближенных и 
противоположных цветовых сочетаний; 

- создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики в программе Pаint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 
деятельности; 

- узнавать различные явления природы на репродукциях картин и фото художников, подмечая 
нюансы в процессе эмоционального обсуждения со сверстниками; фантазировать, используя 
впечатления от картин и фото художников; 

- любить и беречь свой край, рассматривая картины местных художников; 

- узнавать русский костюм, русский быт, русские избы, посуду, игрушки; 

- выражать черты русского народа, его души, украшать русскими узорами и орнаментами 
жилище, одежду; 

- создавать семейные портреты; дарить людям работы, выполненные своими руками; 

- узнавать картины знакомых авторов отечественной и мировой живописи; разглядывая 
картины прошлого, задумываться о будущем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- передавать цветовые сочетания в пейзажах разных времен суток и года; 

- передавать на плоскости композиции с перспективой планов в разных жанрах живописи; 
передавать воздушную перспективу, глубину земли и высоту неба; 

- передавать настроение в пейзаже, натюрморте, портрете, выражая к ним свое отношение; 

- изображать образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 

- участвовать в коллективных работах на значимые жизненные темы. 

- понимать и передавать в художественной работе красоту человека в разных культурах мир 

 
Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 



музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности, обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально- хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы отражают: 

1 класс 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

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

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты. В результате освоения программы, обучающиеся должны 

научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 

видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные 

виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения 

и направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование 

его духовно-нравственных  качеств, музыкальной  культуры, развитие музыкально- 

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. 

Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 
концертной и музыкально- театральной жизни школы, города, региона. 



Слушание музыки 

Обучающиеся: 

- Узнают изученные музыкальные произведения и смогут назвать имена их авторов. 

- Смогут определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

- Будут иметь представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

- Будут иметь представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знать 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

- Узнают особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

- Будут иметь представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов. 

- Будут иметь представления о выразительных возможностях и особенностях 
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной 

формы, вариаций, рондо. 

- Научатся определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

- Будут иметь слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

- Смогут импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающиеся: 

- Будут знать слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

- Смогут грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

- Будут знать о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

- Будут соблюдать при пении певческую установку. Использовать в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

- Петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Петь доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

-Ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо 

произносить согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

- Исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

- Будут иметь представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

- Будут уметь исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

- Будут иметь первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух- 

трехголосие). Смогут владеть основами игры в детском оркестре, инструментальном 

ансамбле. 



- Смогут использовать возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в 
том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

- Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

- Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

- Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных 

и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

- Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

- Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой- 

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных 

по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

- Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

- Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально- 

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

- Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; 

- представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 

- собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения, обучающиеся на уровне начального общего образования, начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 



Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 
физические упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 



- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, 

успешность в развитии различных видов деятельности. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 
начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования; 

 предусматривает оценку достижений, обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 
освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

 позволяет осуществить оценку динамики учебных достижений, обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения АООП НОО используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио обучающегося. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с ТНР АООП НОО осуществляется 

МБОУ Школа «Эврика-развитие». 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ТНР АООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов и достижение результатов освоения 

программы коррекционной работы, необходимых для продолжения образования. 

 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 



-результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ТНР; 

-результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

обучения на следующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка освоения АООП НОО обучающихся с ТНР проводится МАОУ Школой 

«Эврика-развитие» и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Результаты итоговой оценки освоения АООП НОО обучающихся с ТНР используются для 
принятия решения о переводе обучающихся на следующую ступень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения АООП НОО обучающихся с ТНР, относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности, 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 

оптимального для обучающегося с сохранением базового объема знаний и умений в области 

общеобразовательной подготовки. 

 

II. Содержательный 

раздел 
Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) соответствует 

ФОП ООО. Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

Направления и содержание программы коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется 

с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной поддержки 

освоения АООП НОО. Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе 

всего учебно-образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП НОО 

являются: 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма; 

- развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 



- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

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

повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально- 

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 

которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико- 

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и 

письма, по развитию коммуникативных навыков. Программа коррекционной работы может 

предусматривать вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. 

Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень участия 

специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий составлена для 

обучающихся начальной ступени МАОУ Школы «Эврика-развитие» на основе требований 

новых ФГОС НОО обучающихся с ТНР к структуре и содержанию программы формирования 

УУД. 

Цель программы: 

Сформировать комплекс действий, способствующих развитию у детей умения «учиться», 

открывающих возможность широкой ориентации учащихся в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Задачи реализации программы: 

- сформировать ценностно-смысловые ориентации учащихся и нравственно-этическое 

оценивание (то есть умение ответить на вопрос «Что такое хорошо, что такое плохо?»), и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях; 

- сформировать обще учебные действия, логические учебные действия и умения 

постановки и решения проблемы; 

- сформировать коммуникативные умения; 

- выработать умение ставить цели, планировать деятельность. Программа 

формирования универсальных учебных действий содержит: 

- описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с Рабочими программами учебных предметов; 

-типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования. 

ФГОС обучающихся с ТНР определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 



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

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

Формирование психологических условий развития общения, доброжелательность 

доверие 

и внимание к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; уважение к окружающим - умение слушать и слышать собеседника и принимать 

решения с учетом позиций всех участников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

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

и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие познавательных интересов, любознательности, мотивов творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, 

оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- ответственность за результаты своих действий и поступков; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, универсальных учебных действий, обучающихся с ТНР. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 



знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над 

предметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

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

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (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 универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено обучающимися, 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 соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 



К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково- символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причино-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 



- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Они носят 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания. Формирование 

универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения системы учебных предметов 

и курсов коррекционно-развивающей области. 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных 

действий.



 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения по УМК «Школа России» в 1 классе 

с Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 
УУД 

1 
класс 

1. Ценить и 

принимать 

1. Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения 

аданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 
2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

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, 

благодарить 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать 

в паре. 

 следующие базовые 

 ценности: 

 «добро», 

 «терпение», 

 «родина», 

 «природа», 

 «семья». 

 2. Уважение к своей 

 семье, к своим 

 родственникам, 

 любовь к 

 родителям. 

 3.  Освоить роли 

 ученика; 

 формирование 

 интереса 

 (мотивации) к 

 учению. 

 4. Оценивать 

 жизненные 

 ситуаций и 

 поступки героев 

 художественных 

 текстов с точки 

 зрения 

 общечеловеческих 

 норм. 

2 класс 
 

 Личностные 
УУД 

Регулятивные 
УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные 
УУД 

2й 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 

1.Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 

1.Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 



 базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учиться. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

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. Соотносить 
выполненное 
задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Использовать в 
работе 
простейшие 
инструменты и 
более сложные 
приборы 
(циркуль). 
6. Корректировать 
выполнение 
задания в 
дальнейшем. 
7. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении 

будут сформированы 
на основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания. 
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. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
составлять простой 
план. 
5. Определять, в 
каких источниках 
можно найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения задания. 
6. Находить 
необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в 
словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельные 
простые выводы 

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). 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/


 

 

 Личностные 
УУД 

Регулятивные 
УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные 
УУД 

3й 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию 
другого». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков 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.  
Самостоятельно 
определять 
важность или 
необходимость 
выполнения 
различных 
задания в 
учебном процессе 
и жизненных 
ситуациях. 
3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно. 
4. Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов. 
6. Корректировать 
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые 
будут сформированы 
на основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала. 
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; 
Отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель, 
А, иллюстрация и 
др.) 
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты. 

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. 



  условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе. 
7. Использовать в 
работе 
литературу, 
инструменты, 
приборы. 
8. Оценка своего 
задания по 
параметрам, 
заранее 
представленным. 

  

 

 

 

4 класс 
 

 Личностные 
УУД 

Регулятивные 
УУД 

Познавательны 
е УУД 

Коммуникативные УУД 

4 й 1.Ценить и 1.Самостоятельн 1.Ориентирова 1.Участвовать в диалоге; 
клас принимать о формулировать ться в слушать и понимать других, 
с следующие задание: учебнике: высказывать свою точку 

 базовые определять его определять зрения на события, поступки. 
 ценности: цель, умения, 2.Оформлять свои мысли в 
 «добро», планировать которые будут устной и письменной речи с 
 «терпение», алгоритм его сформированы учетом своих учебных и 
 «родина», выполнения, на основе жизненных речевых 
 «природа», корректировать изучения ситуаций. 
 «семья», работу по ходу данного 3.Читать вслух и про себя 
 «мир», его выполнения, раздела; тексты учебников, других 
 «настоящий самостоятельно определять художественных и научно- 
 друг», оценивать. круг своего популярных книг, понимать 
 «справедливос 2. Использовать незнания; прочитанное. 
 ть», «желание при выполнения планировать 4. Выполняя различные роли 
 понимать друг задания свою работу по в группе, сотрудничать в 
 друга», различные изучению совместном решении 
 «понимать средства: справоч незнакомого проблемы (задачи). 
 позицию ную литературу, материала. 5. Отстаивать свою точку 
 другого», ИКТ, 2. зрения, соблюдая правила 
 «народ», инструменты и Самостоятельн речевого этикета; 
 «национальнос приборы. о аргументировать свою точку 
 ть» и т. д. 3. Определять предполагать, зрения с помощью фактов и 
 2. Уважение к самостоятельно какая дополнительных сведений. 
 своему народу, критерии дополнительна 6. Критично относиться к 
 к другим оценивания, я информация своему мнению. Уметь 
 народам, давать буде нужна для взглянуть на ситуацию с иной 
 принятие самооценку. изучения позиции и договариваться с 
 ценностей  незнакомого людьми иных позиций. 
 других  материала; 7. Понимать точку зрения 
 народов.  Отбирать другого 

https://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/


 3. Освоение 
личностного 
смысла 
учения; выбор 
дальнейшего 
образовательн 
ого маршрута. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков 
героев 
художественн 
ых текстов с 
точки зрения 
общечеловечес 
ких норм, 
нравственных 
и этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России 

 необходимые 
источники 
информации 
среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные 
диски. 
3. 
Сопоставлять 
и отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные 
диски, сеть 
Интернет). 
4. 
Анализировать 
, сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, 
явления, 
факты. 
5. 
Самостоятельн 
о делать 
выводы, 
перерабатыват 
ь информацию, 
преобразовыва 
ть её, 
представлять 
информацию 
на основе схем, 
моделей, 
сообщений. 
6. Составлять 
сложный план 
текста. 
7. Уметь 
передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном 
или 
развёрнутом 

8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом. 
Предвидеть 
последствия коллективных ре 
шений. 

https://pandia.ru/text/category/koll/


   виде.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности, учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературно 
е 

Математика Окружающ 
ий 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентаци 

смысло- 

образование 

нравственно- 

этическ 

ая 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, к о н т р о л ь , 
коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 
спектр 

источник 

ов 

информа 

ции 



 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных 

проблем. Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

п о и с к о в о г о и творческого 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка,  причинно 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном д и а л о г е ; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ТНР структура и содержание 
системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных 
результатов освоения основной образовательной программы: 

- Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в образовательной системе 

«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Русский язык» реализованы коммуникативно-речевой, системно- 
функциональный, личностно ориентированный подходы в обучении родному языку. 

Задания в учебниках и рабочих тетрадях представлены как учебные задачи (лексические, 

фонетические, фонетико-графические и т. д.), решение которых связано с последовательным 

осуществлением целого ряда учебных действий. 

Выполняя задание, ученики анализируют, объясняют, сопоставляют, группируют 

явления языка, делают выводы. Деятельностному характеру курса также отвечает включение 

в учебники заданий для работы в парах, группах, проектных заданий. 

В курсе «Литературное чтение» - это произведения о Родине, о родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, к труду, друг другу, о жизни детей, их дружбе и 

товариществе. Система заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Математики» авторы особое внимание уделяют такой подаче учебного 

материала, которая создаёт условия для формирования у учащихся интеллектуальных 

действий, таких, как действия по сравнению математических объектов, проведению их 

классификации, анализу предложенной ситуации и получению выводов, по выявлению 

разных функций одного и того же математического объекта и установлению его связей с 

другими объектами, по выделению существенных признаков и отсеиванию несущественных, 

по переносу освоенных способов действий и полученных знаний в новые учебные ситуации. 

В курсе «Окружающий мир» А. А. Плешакова, формирование семейных ценностей 

является одной из приоритетных задач. Особенность курса состоит в том, что познание 

окружающего мира предлагается как некий проект, который реализуется через совместную 

деятельность взрослого и ребёнка в семье. В поддержку этой деятельности в комплект 

включены следующие книги: «Зелёные страницы», атлас-определитель «От земли до неба», 

«Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики». 



В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога - в мир 

большой культуры». 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов и действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов 

действий и имеющихся знаний. при такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются умения понимать и принимать познавательную цель, сохранять е. 

при выполнении учебных действий, затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 

выстраивать план действия для её последующего решения; 

- способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 

ее реализации развивается через систему заданий, 

- предусмотренных в материале каждого урока. урок, тема, раздел завершаются 

заданиями рубрики «проверь себя», содержание которых способствует организации 

контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 

волевой саморегуляции. такая дидактическая структура: общая цель - ее конкретизация в 

начале каждого урока (или раздела) - реализация поставленных задач в содержании урока 

(раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных 

УУД младшего школьника; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. в 

учебниках «Школа России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно- эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему 

миру, технологии, изобразительному искусству, которые предусмотрены в каждом учебнике с 

1 по 4 класс. 



Подробнее (по классам, по предметам) связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов прописана в программе учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области в разделах Планируемые результаты. 

Типовые задачи формирования 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Классификация типовых Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределение, смысло-образование, 

нравственно-этическая ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление 

учебных действий, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция 

Познавательные Общеучебные, знаково-символические, 

информационные, логические 

Коммуникативные Инициативное с о т руд н и ч е с т в о , планирование 

учебного сотрудничества, в заимодейств  ие 

управление коммуникацией 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 
следующие виды заданий: 

участие в проектах; 

подведение итогов урока; 

творческие задания; 

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

самооценка события, происшествия; дневники достижений; 

 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий целесообразны следующие виды заданий: 

«найди отличия» (можно задать их количество); 

«на что похоже?»; 

поиск лишнего; 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

«цепочки»; хитроумные решения; составление схем-опор; 

работа с разного вида таблицами; составление и распознавание диаграмм; работа 

со словарями; 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных 

учебных действий возможны следующие виды заданий: 

«преднамеренные ошибки»; 

поиск информации в предложенных источниках; 

взаимоконтроль; 

взаимный диктант; 

заучивание материала наизусть в классе; 

«ищу ошибки». 



Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

основного общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и 

в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

- формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться. 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение 

для обучения 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

смысло-образование 

самоопределение. 

Регулятивные 

действия. 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ «знания 

незнания» Высокая 

эффективность в форме принятия 

учебной цели и работы над её 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия. 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти. 

Успешность в усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия. 

Внутренний план действий Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

общения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия. 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий. 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 



Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий, сущность и виды 

универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

- использовать диагностический инструмент успешности формирования УДД; 

- привлекать  родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

Планируемые результаты в освоении учащимися с ТНР универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

В результате реализации программы формирования УУД современный выпускник 

начальной школы предстанет как человек: 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника; - выполняющий правила 

здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться, с учётом возможных 

специфических трудностей обучающегося с ТНР. Вывод об успешности овладения 

содержанием АООП НОО должен делаться на основании положительной индивидуальной 

динамики. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники научатся 

планировать знакомую деятельность, принимать учебную цель и готовый план деятельности, 

контролировать 

и оценивать свои действия с опорой на организационную помощь педагога. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, освоят общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), начнут формировать умение 

организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Личностные универсальные учебные действия у выпускника будут сформированы как: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 



- умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе; 

- умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- 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; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- познавательных 

мотивов; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

- адекватно оценивать свои возможности для выполнения учебных задач; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы при дозированной помощи взрослого; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме по предложенному 
плану; 



- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- обобщать накопленный опыт освоения нового при помощи экскурсий, посещения 

музеев, быть любознательным, наблюдательным, способным замечать новое и задавать 

вопросы; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- решать актуальные школьные и житейские задачи, используя общение как 

достижения цели (вербальное и невербальное); 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- находить правильную форм выражения своих чувств (недовольство, 

благодарность, сочувствие, отказ); 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

- получать и уточнять информацию от собеседника, задавать вопросы; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

мнения других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов 

 

2.2.1 Рабочая программа «Русский язык» 

Методические рекомендации 

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 русского 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 детей 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, т.е. 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 диалоги- 

ческой и монологической речи. Преподавание русского языка осуществляется с 

использованием различных методов, но имеет главной целью коррегировать недостатки 

речевого развития, создать предпосылки для овладения школьными знаниями, умениями и 

навыками. 

Специально разработанная система занятий по русскому языку 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; 



- овладение грамотой; 

- 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; 

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

неправильных; 

- выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, 

грамотного письма; 

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

соответствующих возрасту бытовых задач; 

- расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем 

окружении; 

- обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции 
дислексий, дисграфий и дизорфографий. 

Каждый раздел программы включает перечень тем, расположенных в определенной 

логической последовательности, охватывает круг основных грамматических понятий, умений, 

орфографических и пунктуационных правил и навыков. Система подачи материала 

обеспечивает условия осознания языковых закономерностей и формирования языковой 

системы. 

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

развивающие, так и коррекционные задачи. 

Учебный предмет «Русский язык» состоит из двух разделов: «Обучение грамоте» (I класс) 

и «Русский язык» (II – IV класс). 

 

А) Обучение грамоте 

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

деятельности. Овладение чтением и письмом характеризует более высокий уровень речевого 

развития ребенка. 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. 

Учитывая особенности нарушений речи у обучающихся с ТНР, а также психологическую 

характеристику процессов овладения чтением и письмом, содержание программы в I классе по 

данному разделу предусматривает формирование следующих умений: анализировать 

предложения на слова; определять слоговую структуру слова; правильно артикулировать звуки; 

правильно воспроизводить звукослоговую структуру слов, особенно многосложных и со 

стечением согласных в соответствии с правилами орфоэпии; различать звуки, особенно сходные 

акустически и артикуляторно, на слух и в произношении; определять различия гласных и 

согласных, ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких, а также 

свистящих, шипящих и аффрикат, аффрикат и звуков, входящих в их состав (с-ш, з-ж, ц-с, ч- 

щ, ч-ц); характеризовать звуки по их основным признакам (согласный - гласный, звонкий - 

глухой, твердый - мягкий); осуществлять звуковой анализ слов; сравнивать слова по их 

слоговому и звуковому составу; различать зрительные образы букв, определять их сходство и 

различие; синтезировать слоги в слова, слова в предложения; овладевать слитным послоговым 

чтением; правильно понимать читаемые слова, предложения, тексты; каллиграфически 

правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов. 

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 

учителем 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 чтению и письму. 
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 звуко-слоговому 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 

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 звукослогового состава слова. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 

- определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы 

(отхлопывание, отстукивание и др.); 

- 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 (Оля, Аня, 

Уля), далее формируется умение выделять первый согласный (не взрывной) из односложных 

слов (например, звук м в словах мак, мох, мал и др.). 

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

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

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

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 (П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин): а) 

выполнение действия фонематического анализа с опорой на внешние действия (графические 



схемы и фишки); б) выполнение действия фонематического анализа в речевом плане; в) анализ 

звукового состава слова по представлению. 

На первом этапе предполагается использование картинок, готовой графической схемы, 

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

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 звукослоговой 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). 

Программу учебного предмета «Обучение грамоте» составляют следующие разделы: 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом - образцом и послогового чтения написанных слов. 



Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

На начальном этапе обучения грамоте урок может быть смешанным (чтение и письмо). По 

мере усвоения обучающимися букв появляется возможность проводить отдельно уроки чтения 

и уроки письма. 

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

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография.   Знакомство   с   правилами   правописания   и   их применение: 

- раздельное написание слов; 

- обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Обучение грамоте»: 

- развитие функций фонематической системы (по В.К. Орфинской); 

- развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 

письма; 

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

- умение анализировать структуру простого предложения и слова; 

- знание русского алфавита; 

- умение различать зрительные образы букв; 

- усвоение гигиенических требований при письме; 

- умение графически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов, простые 

предложения; 

- овладение разборчивым, аккуратным почерком; 

- первоначальное овладение навыком письма; 

- овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, предложений, 

текстов; 

- овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими, 

синтаксическими); 

- овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного 
письма. 

Б) Русский язык 

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: 

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

семантики, различение грамматических, лексических значений в импрессивной речи; 

2. установление связи грамматического или лексического значения со звуковым образом 

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

3. закрепление практических навыков использования грамматической формы в 
экспрессивной речи (на основе аналогии, практического обобщения); 



4. углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с 

использованием лингвистической терминологии, закрепление формулировок грамматических 

правил; 

5. закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознание 
орфограмм. 

При изучении различных тем грамматики за основу 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. 

Учитывая особенности обучающихся с ТНР отдельно выделяется раздел «Чистописание». 

Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе осуществляется 

учителем 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 учитываются 

состояние знаний, умений и навыков, уровень развития речи обучающихся, ориентируясь при 

этом на изучение новых тем. При повторении грамматико-орфографических тем учитель 

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

пользует 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. 

При планировании материала для повторения учитель ставит следующие задачи: углу- 

бить, обобщить и систематизировать знания, ликвидировать пробелы в знаниях по конкретной 

теме, закрепить правильные речевые навыки обучающихся. 

Фонетика и орфоэпия. Графика. Орфография. В связи с особенностями нарушений 

устной и письменной речи, обучающихся с ТНР большое внимание, уделяется данным 

разделам. 

Работа по развитию фонематических процессов восприятия, анализа, синтеза, 

представлений начинается с первых уроков обучения грамоте и проводится систематически на 

уроках русского языка в течение всего процесса обучения в начальной школе. 

Во II, III и IV классах обучающиеся закрепляют навыки дифференциации звуков, 

фонематического анализа и синтеза на все более усложняющемся речевом материале, 

знакомятся с некоторыми особенностями русской графики, с трудными случаями буквенной 

символики. 

Большое значение уделяется закреплению этих умений и навыков в письменной речи с 

целью коррекции дислексий и дисграфий, а также для предупреждения дизорфографии. 

В этой связи особо важными являются упражнения по развитию умений соотносить звуки 

и буквы: гласные — в ударной и безударной позиции; согласные — в различных позициях в 

слове (например, согласные в конце слов и перед гласными звуками). 



Сформированные у обучающихся умения дифференцировать звуки, анализировать 

звуковой и буквенный состав слова, определять ударные и безударные гласные создают условия 

для овладения правилами орфографии, предусмотренными программой начальной школы. 

Так, на основе умения дифференцировать твердые и мягкие согласные обучающиеся 

знакомятся с обозначением мягкости согласных с помощью йотированных гласных, мягкого 

знака, с правилами правописания ши-жи, ча-ща, чу-щу, чк-чн в словах, мягкого знака после 

шипящих, на конце имен существительных, правописанием мягкого знака в неопределенной 

форме и во 2-м лице единственного числа настоящего времени глаголов. 

На основе умения дифференцировать глухие и звонкие согласные обучающиеся 

усваивают правила правописания глухих и звонких согласных в корне слова (в конце и в 

середине), в приставках, в предлогах. 

На основе умения дифференцировать ударные и безударные гласные обучающиеся 

овладевают правописанием безударной гласной в корне слова, безударной гласной в 

приставках, предлогах, правописанием безударной гласной в окончаниях различных частей 

речи. 

Опора на звуковую дифференциацию необходима при изучении темы «Двойная 

согласная». 

С учетом уровня речевого развития обучающихся и изучаемой грамматической темы 

упражнения по развитию звукобуквенного анализа выполняются на словах, относящихся к 

разным частям речи. Звукослоговой и морфемный состав анализируемых слов усложняется от 

класса к классу следующим образом: 

- слова, произношение которых не расходится с написанием (мак, зонт); 

- слова, произношение которых расходится с написанием, но количество звуков и букв 

одинаково (дуб, кора, Москва); 

- слова, в которых количество звуков и букв неодинаково (конь, пальто, местный)', 

- слова с разделительным мягким знаком (листья); слова с йотированными гласными в 

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

Обучающиеся с ТНР овладевают знанием алфавита: правильным называнием букв, 

знанием  их  последовательности,  использованием  алфавита  при  работе  со  словарями, 

справочниками, каталогами. 
В связи с тем, что изучение и анализ звукового состава русского языка является условием 

изучения многих грамматических тем, в программе не выделяется определенное количество 

часов на этот раздел. 

Содержание программы по данным разделам организует и направляет работу учителя на 

совершенствование культуры речи обучающихся (четкое артикулирование звуков, правильное 

произношение слов, развитие дикции), на предупреждение и коррекцию дисграфии, 

профилактику дизорфографии, на овладение навыками орфографически правильного письма. 

Лексика (состав слова, морфология). Программа предусматривает рассмотрение слова в 

единстве его лексического и грамматического значений. В связи с этим при изучении данного 

раздела программы выделяются два направления: 

1) лексико-семантическое (изучается лексическое значение слова и семантические связи 

слов с другими словами), многозначность слова (антонимы, синонимы и т. д.) 

2) лексико-грамматическое (слово изучается как элемент грамматического строя, как 

носитель тех или иных грамматических значений). 

При обучении русскому языку обучающихся с ТНР с целью предупреждения и коррекции 

лексико-фонетических, лексико-семантических, лексико-грамматических, лексико- 

стилистических ошибок повышается роль целенаправленного, системного введения языкового 

материала, постепенного его усложнения. 

Неотъемлемой частью уроков русского языка является словарная работа как важное 

направление развития речи обучающихся. 

Организуя наблюдения за значениями слов в различных предложениях, учитель подводит 

обучающихся к осознанию того, что слова обозначают те или иные предметы и явления 



действительности, действия, признаки предметов, что одно и то же слово может употребляться 

в разных значениях (многозначность). Обучающиеся знакомятся с употреблением слов в 

переносном значении, учатся подбирать слова, сходные по значению (синонимы), выявлять в 

них оттенки, подбирать слова противоположного значения (антонимы). 

Упражнения на подбор синонимов, антонимов, рассмотрение синонимических рядов, 

антонимических противопоставлений, включение слова в тематический ряд, в лексико- 

семантическую группу, установление родовидовых и других семантических отношений 

помогают обучающимся осознать место слова в лексической системе языка, способствуют 

формированию семантических полей, актуализации словаря. При изучении раздела «Лексика» 

необходимо уделять большое внимание закреплению связи звукового и графического образа 

слова с его значением, формированию способности к словообразованию, развитию навыков 

семантического и морфологического анализа слов. 

Программой предусматривается тщательный выбор слов для лексических упражнений на 

уроке с учетом уровня речевой подготовки обучающихся, изучаемой грамматической и 

лексической темы, словарного состава текстов учебников. Необходимо, чтобы лексические 

упражнения способствовали не только расширению, обогащению, уточнению и актуализации 

словаря, но и формированию мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Состав слова (морфемика). При изучении данной темы обучающиеся знакомятся с 

родственными словами и признаками их определения, овладевают навыком морфологического 

анализа слова, учатся дифференцировать грамматические значения, выраженные в некорневых 

морфемах. Ориентировка в морфологическом составе слова, изучение родственных слов, 

сравнение этих слов по значению и звуковому составу способствуют уточнению и расширению 

структуры значения слова, обогащению словаря, формированию у обучающихся навыков ор- 

фографически правильного письма. 

Программой II класса предусмотрено развитие у детей представлений о составе слова, об 

однокоренных словах, о некоторых морфемах (корне, окончании). 

Первоначально в упражнениях по выделению корня слова используются такие слова, 

корень которых имеет конкретное значение и может существовать в качестве самостоятельного 

слова (дом, мир). Позднее используются слова, в которых корень не представляет собой 

самостоятельного слова, но легко выделяется как часть слова (соты, леса). Уделяется большое 

внимание умению отличать родственные слова от формы слова. В процессе этой работы 

обучающиеся приобретают навыки словоизменения и правильного его использования в устной 

речи. Знакомство с новой морфологической частью слова - окончанием - начинается с 

дифференциации формы существительных единственного и множественного числа, су- 

ществительных различных падежных форм. Упражнения по выделению окончания слова 

включают на первых этапах работы слова, в которых окончание непосредственно следует за 

корнем и является ударным, а их грамматическое значение доступно пониманию обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи (например, значение множественности: стол — столы, слон — 

слоны). 

Во II классе учащиеся обучаются образованию слов более сложной морфологической 

структуры (по образцу). 

В III классе состав слова изучается полностью (корень, окончание, суффикс, приставка), 

осуществляется практическое знакомство с простейшими случаями словообразования. 

Ознакомление с суффиксом как новой морфологической частью слова происходит тогда, 

когда обучающиеся уже умеют выделять и корень, и окончание. Сопоставляя и анализируя 

однокоренные слова, обучающиеся приходят к пониманию того, что между корнем и 

окончанием может быть небольшая часть слова (вставка), благодаря которой слово приобретает 

то или иное значение. Рекомендуется начинать знакомство с суффиксами на словах, имеющих 

суффикс, но не имеющих окончания (дом — домик, рот — ротик). 

В работу по словообразованию вначале включаются самые распространенные суффиксы 

(-очк, -ечк, -тель, -ик, -оньк, -ник). 



Наиболее доступен обучающимся с тяжелыми нарушениями речи морфологический 

анализ слов, образованных посредством суффиксов со значением уменьшительности, 

ласкательности, увеличительности и т. д. (-очк, -ик, -к). В дальнейшем обучающиеся изучают 

суффиксы, посредством которых обозначаются профессии (-щик, -чик, -ист, -тель, -арь), а 

также суффиксы, посредством которых образуются различные части речи. 

Словообразующая роль суффиксов очевиднее, доступнее, чем словообразующая роль 

приставок. В связи с этим приставка как часть слова изучается после темы «Суффикс». 

Знакомство со значением приставок целесообразно начинать с морфологического анализа 

глаголов. Значение глагольных приставок необходимо уточнять с использованием действий и 

графического обозначения. В дальнейшем обучающиеся усваивают значение приставок в 

морфологической структуре прилагательных и существительных. В процессе работы над 

приставкой сначала уточняется лексическое значение глагола, от которого будет образовано 

слово с приставкой (например, ходить), затем сопоставляется значение исходного глагола и 

глагола с приставкой (ходить — входить). В дальнейшей работе анализируются глаголы с 

одинаковым корнем, но с приставками противоположного значения (входить — выходить). Эта 

система работы дает возможность обучающимся уяснить значение приставок, способствует 

формированию морфологических обобщений. 

Необходимо учить обучающихся отличать приставки от предлогов, правильно соотносить 

их в словосочетаниях как в устной, так и в письменной речи, особенно приставки и предлоги, 

имеющие сходный звукобуквенный состав (пошел по дороге, отъехал от ворот). 

Отрабатывая тему «Приставки», учитель может группировать их следующим образом: 

приставки-антонимы, приставки с согласной (глухой — звонкой) в конце; приставки с 

безударной гласной (а, о, е); приставки с 1, 2, 3 буквами, конкретная приставка с учетом ее 

многозначности; наиболее употребительные приставки с разными значениями 

(пространственным, временным, неполноты или полноты действия). 

Осмысливая морфологическую структуру слова, обучающиеся начинают понимать 

зависимость значения слова от его словообразующих элементов. 

В IV классе обучающиеся закрепляют умения и навыки по теме «Состав слова», 

приобретенные ими во II—III классах, в начале учебного года (раздел «Повторение»), затем 

развивают и совершенствуют их на более сложном языковом материале (используются слова 

разных частей речи с более трудной семантикой, сложной морфологической структурой) при 

изучении новых тем, предусмотренных программой. 

Во II, III, IV классах систематически проводится разбор слов по составу в различных его 

формах, моделирование слов по составу, узнавание слов по данной модели, придумывание слов 

к данной модели. 

В процессе работы над морфемным составом слова проводится уточнение лексического 

значения слов, относящихся к различным частям речи. 

Владение морфемным анализом слова и словообразованием является необходимой 

основой для успешного развития орфографической зоркости, осознания обучающимися 

сущности морфологического принципа письма (без сообщения термина). 

Большое внимание в программе уделяется звуковому анализу морфем, различению и 

выделению морфем слова, расширению запаса однокоренных слов, совершенствованию навыка 

подбора проверочного слова, т.е. навыкам, необходимым для овладения орфографически 

правильным письмом. 

Начиная со II класса обучающиеся овладевают двумя способами проверки: путем 

изменения формы слова и путем подбора однокоренных слов. 

На основе изучения состава слова усваивается правописание: гласных и согласных в 

приставках; гласных в суффиксах; согласных (глухих - звонких, твердых - мягких, 

непроизносимых, двойных) в корне слова; безударных гласных (проверяемых и 

непроверяемых) в корне слова; разделительных ь и ъ. 

Морфология. Программа предусматривает изучение грамматической темы «Морфология» 

в связи со словарно-логической, словарно- орфографической и лексической работой. Одной из 



ведущих задач изучения частей речи является уточнение смысла слов, которыми обучающиеся 

уже пользовались ранее, обогащение словарного запаса новыми словами, относящимися к 

различным частям речи, развитие умения точно употреблять слова. В процессе изучения частей 

речи, обучающиеся знакомятся с грамматическими значениями существительных (род, число, 

падеж и т. д.) и их звуковым оформлением, закрепляют литературные орфоэпические нормы их 

употребления. 

Обучающиеся учатся распознавать (различать) части речи на основе их семантики (общего 

лексического значения), вопросов, формы словоизменения. В связи с изучением частей речи идет 

и систематизация знаний о частях слова (корень, суффикс). В начальных классах изучаются 

следующие части речи: имена существительные, имена прилагательные, глаголы, личные 

местоимения, предлоги. 

Содержание работы по изучению частей речи усложняется, расширяется от класса к 

классу. 

Имя существительное. Во II классе обучающиеся практически усваивают общее 

лексическое значение имени существительного (обозначение предмета), практически 

усваивают грамматические признаки имени существительного, учатся ставить вопросы кто? 

что? к словам, различать по вопросу одушевленные и неодушевленные существительные (без 

термина), имена существительные нарицательные и собственные (без термина), знакомятся с 

изменением существительных по числам (вводится термин «единственное и множественное 

число»), знакомятся со словами, имеющими только единственное, только множественное число, 

учатся практически распознавать род имен существительных (подставляя притяжатель- ные и 

личные местоимения). 

В III классе у обучающихся формируется лексико-грамматическое понятие «имя 

существительное» и вводится термин «имя существительное». Обучающиеся группируют 

существительные по родам, учатся правильно писать родовые окончания имен 

существительных, знакомятся с правилом употребления ь на конце существительных женского 

рода после шипящих (рожь, но нож). Обучающиеся обращают внимание на то, что 

существительное в предложении выступает и в роли подлежащего, и в роли второстепенного 

члена предложения. 

В IV классе углубляются знания об имени существительном. Обучающиеся изучают 

изменение имен существительных по числам и падежам, учатся распознавать тип склонения. 

Овладевая склонением существительных, обучающиеся знакомятся с семантикой падежей (их 

значением), вопросами, окончаниями и предлогами в предложно-падежных конструкциях. 

Дается название падежей. Отрабатывается правописание безударных падежных окончаний 

(кроме окончаний существительных на -ий, -ия, -ие и окончания -ем, -ом в творительном 

падеже после шипящих). 

Имя прилагательное. Изучению имени прилагательного уделяется особое внимание, так 

как употребление прилагательных вызывает у обучающихся с ТНР значительные трудности, 

сопровождается большим количеством аграмматизмов, что связано с отвлеченным характером 

лексического значения прилагательных, необходимостью выделения признака из общего образа 

предмета, правильного оформления (согласования) связи между прилагательным и 

существительным. 

Во II классе обучающиеся знакомятся с общим лексическим значением слов, отвечающих 

на вопросы какой? какая? какое? какие? Обучающиеся практически усваивают понятие 

признака предмета (вкус, цвет и т. д.), учатся распознавать слова этой категории в речи, узнают, 

что слово, обозначающее признак предмета, связано в речи по смыслу с другим словом 

(обозначающим предмет), проводят первоначальные наблюдения над изменением 

прилагательных (без термина) по родам и числам с опорой на род и число существительных, 

учатся ставить вопрос к прилагательным. Первоначально проводится работа над 

прилагательными с ударным окончанием, которое совпадает с окончанием вопроса (-ой, -ая, - 

ое). 



В III классе проводится более углубленное ознакомление со значением и некоторыми 

формальными признаками имени прилагательного, у обучающихся формируется лексико- 

грамматическое понятие «имя прилагательное». Они знакомятся с изменением по родам и 

числам, с родовыми окончаниями и окончаниями множественного числа. Обучающиеся 

усваивают, что имя прилагательное в предложении является второстепенным членом 

предложения. Уточняется характер связи прилагательного с существительным (род и число 

прилагательного зависят от рода и числа существительного, с которым оно связано). 

В IV классе углубляются знания об изменении прилагательных по родам и числам. 

Центральное место отводится правописанию безударных падежных окончаний 

прилагательных. Обучающиеся получают практические знания о полных и кратких 

прилагательных. 

Глагол. В связи с нарушениями синтаксической структуры предложения у обучающихся 

с ТНР изучению глагола как части речи отводится большое место в программе. Это связано с 

тем, что именно глагол чаще всего выступает в роли предиката, является основным 

организующим звеном структуры предложения. Кроме того, усвоение предикативности 

является необходимым условием формирования внутренней речи. 

Во II классе учитель раскрывает общее лексическое значение глаголов. Обучающиеся 

анализируют употребление в речи (без термина) слов, отвечающих на вопросы что делать? что 

сделать? учатся правильно ставить вопрос к слову. Уточнение значения глагола необходимо 

проводить в процессе дифференциации значений существительных, прилагательных, глаголов 

(предмет, признак, действие предмета). Одновременно осуществляется практическое 

знакомство обучающихся с изменением глаголов по числам, временам, глаголов прошедшего 

времени по родам, усвоение видов глаголов. 

Начинать работу целесообразно с таких глаголов, морфологический состав которых 

включает корень и окончание (ходит, прыгает, бросает, ест), на примере действий, которые 

могут быть выполнены самими обучающимися. В дальнейшем словарь пополняется 

приставочными глаголами. Обучающиеся усваивают, что глагол в предложении является 

главным членом предложения - сказуемым. 

В III классе у обучающихся формируется лексико-грамматическое понятие «глагол». 

Обучающиеся упражняются в определении вида глагола, что подготавливает их к знакомству с 

изменением глагола по временам и усвоению соответствующих терминов (настоящее, 

прошедшее, будущее время). Знакомятся с изменением глаголов по числам, ведут наблюдения 

за изменением по лицам (в прошедшем времени), закрепляют употребление и правописание 

частицы «не» с глаголами, правописание неопределенной формы глагола. 

В IV классе обучающиеся более углубленно знакомятся с неопределенной формой глагола 

(без суффикса -ся и с суффиксом -ся), со спряжением глаголов, упражняются в распознавании 

спряжения глагола по неопределенной форме, учатся распознавать лицо глагола (по 

местоимению и окончанию). 

Программой предусмотрены упражнения в спряжении глаголов (сначала с ударными, 

затем с безударными окончаниями), изучение глаголов-исключений. У обучающихся 

формируются предпосылки правильного правописания личных безударных окончаний глагола, 

правописания ь после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа в 

настоящем времени. 

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

множественного числа, осознают их значение, учатся правильно употреблять местоимения в 

устной и письменной речи. Серьезное внимание уделяется правописанию местоимений с 

предлогами, безударной гласной в местоимениях. Склонение местоимений не изучается, но в 

практическом плане обучающиеся закрепляют формы словоизменения личных местоимений: 

например, спросить у (я, ты, он, она, вы). 

Предлог. Работа над предлогом проводится в течение четырех лет обучения в начальной 

школе в качестве самостоятельной темы. 



Обучающиеся изучают предлог со II класса. Учитель формирует представление о предлоге 

как слове, как служебной части речи, знакомит с ролью предлога в предложении, со значением 

предлогов. Обучающиеся изучают правописание предлогов (единообразное написание, не 

совпадающее с произношением гласных и согласных, раздельное написание с другими 

словами), закрепляют различие между предлогами и приставками. 

У обучающихся с ТНР эти правила вызывают затруднения, поэтому необходимо 

учитывать степень лексической, морфологической и фонетической трудности при подборе 

речевого материала. 

Анализируется звукобуквенный состав сочетания предлога со словом. Уделяется большое 

внимание упражнениям по определению места предлога в предложении. 

Знания о предлогах закрепляются при изучении падежей имен существительных во II— 

IV классах. 

Союзы. Как служебные части речи, они рассматриваются лишь в связи с изучением 

раздела «Синтаксис». 

Наречие. Ознакомление с наречиями в начальных классах проводится на практическом 

уровне. Правописание наиболее распространенных наречий усваивается обучающимися в 

словарном порядке. 

Обучающиеся учатся правильно употреблять слова, относящиеся к разным частям речи, в 

словосочетаниях, предложениях, в связных текстах. Работа над значениями различных частей 

речи, их грамматическими формами проводится в тесной связи с развитием мышления и речи в 

процессе наблюдения, сравнения, анализа языковых единиц на различном (по звуковой, 

морфологической и синтаксической структуре) речевом материале. 

Синтаксис. Пунктуация. Работа над предложением занимает важное место в обучении 

учащихся с ТНР. В течение всех лет обучения в начальной школе обучающиеся постоянно 

получают знания о видах предложений с точки зрения цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные), о членах предложения, о связи слов в 

предложении, о словосочетаниях, о пунктуации. 

Изучение предложения пронизывает все темы начального курса русского языка. Усвоение 

морфологии, фонетики, орфографии проводится на синтаксической основе. Именно в структуре 

предложения обучающиеся осознают роль частей речи, их словоизменение, овладевают 

лексикой языка, так как именно словосочетание и предложение раскрывают все оттенки 

лексического и грамматического значения. Употребление слова в различных словосочетаниях 

и предложениях способствует уточнению, закреплению и актуализации словарного запаса 

обучающихся. 

При изучении предложения большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

общих закономерностей построения предложений, овладению моделей предложений 

(основных типов), от простых к более развернутым, осознанию семантической структуры 

предложения, установлению семантических и формально-языковых связей между словами 

предложения, умению самостоятельно моделировать типы предложения в речи. 

Обучающиеся усваивают основные характерные признаки предложения, анализируя его 

смысловую, синтаксическую и интонационную структуру. 

Овладение различными структурами предложений и осознание наиболее общих 

закономерностей их построения предполагает наблюдение, сопоставление различных типов 

предложений, обобщение на основе их анализа, самостоятельное моделирование, активи- 

зирующее творческие языковые процессы обучающихся с ТНР. 

Во II классе обучающиеся должны научиться вычленять предложение из текста, отличать 

его от отдельных слов и словосочетаний, соблюдать при произношении и чтении средства 

интонационного оформления коммуникативного типа предложения, усвоить правила записи 

предложения, употребляя большую букву в начале предложения и знаки препинания в конце 

предложения, уметь составлять, распространять предложения (по вопросам, по картине, по 

графической схеме). 



Обучающиеся учатся определять, о ком или, о чем говорится в предложении, находить 

соответствующие слова, закреплять навыки нахождения главных членов предложения, ставить 

вопросы к главным членам предложения, составлять схему семантической структуры простого 

предложения. 

Программой предусмотрено усвоение таких понятий и терминов, как «главные члены 

предложения», «подлежащее», «сказуемое». 

Вначале обучающиеся анализируют предложения, в которых второстепенные члены 

непосредственно относятся к подлежащему и сказуемому, позднее берутся для анализа 

предложения, в которых к одному главному члену относится несколько второстепенных. Во 

время изучения второстепенных членов важно работать над анализом и составлением схем 

семантической и синтаксической структуры предложения. 

Если во II классе учитель ограничивается горизонтальными схемами, то в III классе 

включаются в работу вертикальные схемы, где отражается зависимость второстепенных членов 

от главных. 

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

одиночными союзами и, а, но и без союзов), узнают, что однородными могут быть как главные, 

так и второстепенные члены предложения. 

Программой предусмотрено усвоение правил пунктуации (запятая между однородными 

членами, а также перед союзами, а, но). В этой связи, обучающиеся знакомятся с интонацией 

перечисления, осознавая, что пауза в речи при перечислении обозначается на письме. 

В IV классе обучающиеся на практическом уровне усваивают некоторые особенности 

сложных предложений (без терминов). 

Продолжается работа над моделированием, схемами предложений. Она углубляется и 

усложняется. В процессе составления графической схемы обозначаются части речи, которыми 

выражаются члены предложения, вводятся знаки препинания и союзы. 

От класса к классу усложняется синтаксический разбор предложений (простых 

нераспространенных, простых распространенных), увеличивается объем самостоятельной 

работы. Обучающиеся упражняются в анализе и составлении предложений с разными частями 

речи, включающими изученные орфограммы. 

Работу над предложением необходимо связывать с формированием у обучающихся 

пунктуационных умений, для чего организуется наблюдение над интонацией, над изменением 

смысла высказывания в зависимости от интонации. Эта работа предполагает обучение 

учащихся постановке логического ударения (без сообщения термина). 

На материале темы «Предложение» у обучающихся с ТНР закрепляются нормы 

произношения, формируются грамматические умения, вырабатываются орфографические, 

пунктуационные навыки. 

Развитие речи. Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, 

приказания. Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, 

временные отношения и качество предметов. Слова, обозначающие детенышей животных, виды 

трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, характеризующие предмет по 

материалу, веществу, принадлежности лицу или животному, отношению к месту или группе 

лиц. Слова с общим корнем, обозначающие предмет и его качество, лицо и производимое им 

действие: действия, различающиеся по завершенности и незавершенности и др. 

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с эмоционально- 

экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, нравственные понятия, с 

переносным значением, образные выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные 

местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение говорящего к тому, 

о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию 

различные смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и частицы). 



Развитие связной речи. Формирование у обучающихся связной речи и ее анализ является 

важнейшим направлением обучения учащихся с ТНР на уроках русского языка. Это 

обусловлено тем, что связная речь, как сложная форма речевой деятельности, нарушена у 

обучающихся с ТНР. Вместе с тем для успешности школьного обучения необходим 

достаточный уровень ее развития. 

Развитие связной речи и осознание ее закономерностей на уроках русского языка 

способствует развитию логического мышления, осмысленному восприятию окружающей 

действительности, выделению из общего его структурных частей, синтезу явлений окружаю- 

щей действительности, сравнению их, выделению главного, существенного. Развитие связной 

речи обогащает и уточняет словарь, закрепляет навыки правильного грамматического 

оформления речи, расширяет возможности речевой коммуникации обучающихся. Таким 

образом, сформированность связной речи во многом обеспечивает развитие речемыслительной 

деятельности, школьную и социальную адаптацию обучающихся с ТНР. 

Содержание программы по развитию связной речи на уроках русского языка самым 

тесным образом связано с развитием речи на логопедических занятиях, на уроках обучения гра- 

моте в I классе, уроках литературного чтения, развития 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. 

В процессе работы над связной речью на уроках русского языка предусматривается 

усвоение основных признаков текста, его смысловой цельности и связности. 

В процессе работы над смысловой структурой текста предусматривается: определение 

темы текста, формирование представлений о структуре текста, умений по озаглавливанию 

текста и его частей, определению смысловой последовательности текста, что служит основой 

построения плана. 

Обучающиеся учатся анализировать семантическую структуру основных видов текста 

(текста-повествования, текста-описания), знакомятся с особенностями текста-рассуждения. 

Закрепление семантической структуры текста проводится на основе моделирования, 

составления различных видов программ текста (картинно-графического, картинно- 

вербального, вербального и др.). 

У обучающихся формируется умение определять главное, существенное и второстепенное 

в содержании текста, устанавливать логическую последовательность, причинно-следственные, 

временные, пространственные и другие смысловые связи. Они учатся сравнивать текст и 

совокупность отдельных предложений, определять различия правильного и искаженного 

текста, дополнять текст, самостоятельно составлять рассказы сначала с опорой на наглядность, 

на слова, а в дальнейшем и самостоятельно. 

Формируется умение выделять в тексте связующие лингвистические средства и 

использовать их в собственной речи (употребление синонимов, местоимений для обозначения 

действующего лица, использование связующих слов типа, а, но, вот, поэтому, сначала, потом, 

наконец и др.). 

Обучающиеся знакомятся с разными видами изложения и сочинения. От класса к классу 

возрастает объем письменных творческих работ, усложняется лексический и грамматический 

материал, стиль изложения, возрастает уровень самостоятельности при построении связного 

высказывания. 



Обучающиеся упражняются в осознанном и точном употреблении в связной письменной 

речи слов, относящихся к разным частям речи, в использовании синонимов, антонимов, в 

употреблении слов в переносном смысле, многозначных слов. 

Темы изложений и сочинений должны быть доступны по содержанию, вызывать интерес 

и положительные эмоции обучающихся. Они могут быть связаны с содержанием читаемых 

литературных произведений, с анализом содержания сюжетных картин, с личным опытом 

обучающихся. 

Речевой этикет. Проводится работа над употреблением в речи слов и выражений, 

используемых при знакомстве, слов для выражения благодарности, просьбы, извинения, отказа, 

что расширяет коммуникативные возможности обучающихся. 

Сочетание систематической работы над развитием речи в практической речевой 

деятельности обучающихся с изучением грамматики и с осознанием простых закономерностей 

построения текста способствует осуществлению тех коррекционно-развивающих задач, 

которые ставятся в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР. 

Чистописание. Целью занятий чистописанием является формирование графически 

правильного, четкого и достаточно скорого письма. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: развитие тонкой ручной 

моторики, зрительно-пространственных представлений и глазомера обучающихся, 

совершенствование графических навыков, исправление индивидуальных недостатков 

графомоторного акта письма. 

Система обучения чистописанию предусматривает использование различных методов: 

генетического, копировального, линейного, ритмического и их сочетания на разных этапах обу- 

чения. 

На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется отводить в I 

классе — 15 минут урока три раза в неделю, во II-IV классах — 10 минут на каждом уроке 

русского языка. 

Необходимо учитывать требования к каллиграфическому письму: высота и ширина букв 

в рукописном шрифте должны находиться в соотношении 2:1 (кроме букв из трех элементов). 

Письмо должно быть наклонным в правую сторону под углом 65 градусов с соблюдением 

параллельности основных штрихов. При изображении буквы, элементом которой является овал 

или полуовал, используются три способа соединения (верхнее, среднее, нижнее). Необходимо 

равномерно располагать буквы, слова на строке. 

Несоблюдение вышеперечисленных требований считается недочетом каллиграфического 

характера. 

Каллиграфическая сторона письма тесно связана с умением выделять звук из слова и 

соотносить его со зрительным образом буквы. Прежде чем написать ту или иную букву, 

определить способ ее соединения с предыдущей и последующей, нужно сначала решить, какую 

букву надо писать. Выбор буквы осуществляется благодаря звуковому и орфографическому 

анализу слова. Эта работа ведет к предупреждению специфических дисграфических ошибок 

(пропуск, замена, искажение букв, слов) и орфографических ошибок. 

Упражнения по чистописанию следует связывать с изучаемым на уроке грамматическим 

и лексическим материалом, поэтому вопрос о подборе букв и соединение их элементов для 

работы над каллиграфией решается на заключительных этапах подготовки к уроку. После 

подбора всего речевого материала надо выбрать те буквы, которые чаще других могут 

встретиться на данном уроке. 

Предпосылкой для выработки каллиграфического письма служит формирование 

гигиенических навыков письма (правильная посадка, положение тетради, ручки и др.). 

В структуру занятия по чистописанию рекомендуется вводить следующие упражнения: 

- на укрепление мускулатуры пальцев, кисти, предплечья руки; 

- на формирование четких пальцевых кинестезий и подготовку руки к письму; 

- на развитие плавности и свободы движения руки («письмо в воздухе», «письмо сухим 

пером», «крупные и мелкие росчерки»); 



- на формирование зрительно-пространственных ориентировок и глазомера; 

- в написании оптически сходных букв, конструирование и реконструирование букв; 

- в написании элементов букв и их соединений; 

- на развитие фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений - - для 

соотнесения звука и буквы; 

- в написании отдельных букв, трудных по начертанию; 

- в написании слов, предложений, текста. 

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

диктовку, под счет на отобранном речевом материале. 

Перед записью текста учитель разбирает орфограммы, чтобы внимание обучающихся в 

процессе письма равномерно распределялось между грамотностью и технической стороной 

письма. 

При исправлении каллиграфических недочетов учитель оказывает дополнительную 

помощь обучающимся, учитывая особенности каждого обучающегося. С этой целью 

рекомендуется прописывать образцы букв в тетрадях. 

При планировании уроков необходимо предусматривать рациональное чередование 

устных и письменных видов работ, соблюдение гигиенических требований к длительности 

непрерывного письма (в I классе — до 5 минут, во II классе — до 8 минут, в III классе — до 12 

минут, в IV классе — до 15 минут). 

Уроки русского языка должны способствовать 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 следует уделять 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 и др.). 

В целях предупреждения утомляемости обучающихся следует чередовать устные и 

письменные упражнения, своевременно проводить физкультминутки, речевые зарядки, 

включать в урок разнообразные виды деятельности. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Русский язык»: 

- овладение навыком письма; 

- овладение каллиграфическими умениями; 

- усвоение орфографических правил и умение применять их на письме; 

- сформированность языковых обобщений, «чувства» языка; 

- умение понимать обращенную речь, смысл доступных графических изображений (схем 

и др.); 

- умение использовать навыки устной и письменной речи в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, адекватно используя средства 

общения, соблюдая общепринятые правила; 

- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 
достижения цели; 

- обогащение арсенала языковых средств в коммуникации; 

- активное использование языковых средств и коммуникативных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- овладение речевым этикетом в коммуникации; 



- умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественном вкусе в 

речевой деятельности. 

 

         Рабочая программа «русский язык» в соответствии с ФГОС  

 

          https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/RP_po_russkomu_yazyku_1_4_klass.pdf 

 

 

 

2.2.2 Рабочая программа «Литературное чтение» 

Методические рекомендации 

«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом предметной области 
«Филология» 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». 

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 к книге и чтению. 

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: 

«Круг детского чтения», «Виды речевой и читательской деятельности», «Опыт творческой 

деятельности (на основе литературных произведений)». С учетом особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ТНР в программу по литературному чтению, включается раздел 

«Коммуникативное и речевое развитие». 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/RP_po_russkomu_yazyku_1_4_klass.pdf


Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 



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

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно изобразительных материалов. 

Библиографическая 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). 

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. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 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 учителя), 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 учителя) 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. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых 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 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

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. 

Работа с учебными, научно популярными и другими текстами. 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 или 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). 

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 и др.) 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—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

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) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

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 вопросы по содержанию, самостоятельное 

формулирование вопросов по содержанию текста, высказывание собственной точки зрения по 

обсуждаемому произведению, передача впечатлений о прослушанном или прочитанном тексте 

и т.д. 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); 

- регуляционно-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. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное 

чтение»: 

- восприятие художественной литературы как вида искусства; 

- умение работать с информацией; 

- умение воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением вслух; 

- умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное) 

в соответствии с коммуникативной установкой; 

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

- умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельно находить ключевые слова в тексте 

художественного произведения; 

- умение самостоятельно читать про себя незнакомый текст, пользоваться словарями и 

справочниками для уточнения значения незнакомых слов; 

- умение делить текст на части, составлять простой и сложный план; 

- умение самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

- умение находить в тексте материал для характеристики героя; 

- умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

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

- владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану и без него; 

- умение составлять устные и письменные описания; 

- умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 
представили; 

- умение высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

- умение относить произведения к жанрам рассказа, повести, басни, пьесы по 

определённым признакам; 

- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 



- определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, постановка 

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 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. 

 

                      Рабочая программа по «Литературному чтению» 
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2.2. 3.Рабочая программа «Иностранный язык» 

Методические рекомендации 

Иностранный язык входит в число учебных предметов предметной области «Филология» 

и призван формировать коммуникативную культуру обучающегося, способствует его общему 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Основными задачами уроков иностранного языка являются: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном 

языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора обучающихся; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных обучающимся и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации обучающихся к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств обучающегося, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы обучающихся в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

- приобщение обучающихся к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание обучающихся, понимание и соблюдение ими таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 

с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в паре, в группе; 

- минимизация негативного влияния языковой интерференции. 

В процессе освоения содержания учебного предмета «Иностранный язык» формируются: 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме; языковые средства и навыки пользования ими; социокультурная 

осведомленность; общеучебные и специальные учебные умения. 

Основным в содержании является формирование коммуникативных умений, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 

также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким 

образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных 

умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомленностью обучающихся. Все указанное находится в тесной 

https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/RP_literaturnoe_chtenie_1_4_klass.pdf


взаимосвязи, что обеспечивает единство учебного предмета «Иностранный язык». При этом 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 

формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы 



овладения разными видами речевой деятельности (устной/письменной) уравниваются только к 

концу обучения в начальной школе. 

Программа учебного предмета «Иностранный язык» представлена разделами 

«Предметное содержание речи», «Коммуникативные умения по видам речевой деятельности», 

«Языковые средства и навыки пользования ими». 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

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

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая форма 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог - побуждение к 

действию. 

2. Монологическая форма 

Основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание: речи учителя и одноклассников в процессе общения на 

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

материале. 

Чтение 

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

материале, и понимание текстов, содержащих как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имена персонажей, где 

происходит действие и т.д.). 

Письмо 

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

письменной речи: написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого 

личного письма. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

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

подразделы: «Графика, каллиграфия, орфография»; «Фонетическая сторона речи»; 



«Лексическая сторона речи»; «Грамматическая сторона речи». Содержание указанных 

подразделов определяется выбором для изучения конкретного иностранного языка. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Иностранный язык»: 

- сформированность речевой компетенции в различных видах речевой деятельности; 
- умение вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения (диалог-расспрос (вопрос - ответ) и диалог - побуждение к действию); умение на 

элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, картинку; кратко 

охарактеризовать персонаж (говорение); 

- умение понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале 

(аудирование); 

- умение читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читать про себя и понимать основное 

содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова; находить в тексте нужную информацию (чтение); 

- владение техникой письма; умение писать с опорой на образец поздравление с 

праздником и короткое личное письмо (письмо); 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение особенностей интонации 

основных типов предложений; применение основных правил чтения и орфографии, изученных 

в курсе начальной школы; распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 

школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений; 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка; 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; умение действовать по 

образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики начальной школы; совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); умение осуществлять самонаблюдение и 

самооценку в доступных обучающемуся пределах; 

- представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках; 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

            Обучение в соответствии с ФГОС  

           Рабочая программа по «Иностранному языку» 

   

                   https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/ilovepdf_merged_30_.pdf 

 

 

 

2.2.4 Рабочая программа «Математика» 

Методические рекомендации 

Основные задачи курса математики в начальной школе для обучающихся с ТНР 

заключаются в том, чтобы: 

- сформировать психологические механизмы, обеспечивающие успешность овладения 

математической деятельностью и применения математического опыта в практической жизни; 

- обеспечить усвоение письменной (нумерации) и буквенной символики чисел; 

https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/ilovepdf_merged_30_.pdf


- сформировать стойкие вычислительные навыки; 

- сформировать умение анализировать условие задачи, определять связи между ее 

отдельными компонентами; 

- сформировать умение находить правильное решение задачи; 



- сформировать представления об элементах геометрии (познакомить обучающихся с 

простейшими геометрическими понятиями и формами); 

- развивать у обучающихся интерес к математике и математические способности; 

- совершенствовать внимание, память, восприятие, логические операции сравнения, 
классификации, сериации, умозаключения, мышление; 

- сформировать первоначальные представления о компьютерной грамотности; 

- обогащать/развивать математическую речь; 

- обеспечить профилактику дискалькулии. 
Математическая деятельность обучающихся с ТНР способствует развитию наглядно- 

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

сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, способствует 

развитию процессов символизации, навыка понимания информации, представленной разными 

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

формированию математической лексики, пониманию и употреблению сложных логико- 

грамматических конструкций, связной устной и письменной речи (порождение связанного 

учебного высказывания с использованием математических терминов и понятий), обеспечивает 

профилактику дискалькулии. 

Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, творческую активность, 

обучают приемам самостоятельной работы, способствуют формированию навыков 

самоконтроля. 

Основное содержание программы по математике включает изучение натуральных чисел и 

счетных операций, усвоение математической терминологии и письменной символики, 

связанной с выполнением счетных операций. Особое внимание уделяется доведению счетных 

операций до автоматизма, формированию счетных навыков (прямой, обратный счет, таблицы 

сложения, вычитания, умножения, деления). 

Содержание программы по математике предусматривает интенсивную и 

целенаправленную работу над усвоением обучающимися специальных математических 

понятий и речевых формулировок условий задач, по развитию мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, что отражает специфику обучения математике обучающихся с 

ТНР. 

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. 

Развитие математических умений, навыков и знаний связано с усвоением программного 

материала следующих учебных предметов: 

Русский язык и литературное чтение: зрительное восприятие, пространственно- 

временные представления (последовательность событий в рассказах, время как грамматическая 

категория); классификация (звуки, слова, предложения); установление логических связей при 

изучении грамматических правил (обобщение, умозаключение и др.); понимание и 

употребление логико-грамматических конструкций (формулирование правил грамматики, 

понимание сравнительных, предложно-падежных конструкций). 

Окружающий мир: временные и пространственные представления (наблюдение 

признаков различных времен года, действий человека в различные времена года, табели погоды, 

температуры и т. д.); классификации (естественные классификации животных, растений и т. п.); 

установление сериации (дни недели, месяцы, температура, времена года и т. д.). 

Музыка: слуховое восприятие, восприятие и воспроизведение ритма; слуховая память; 

символизация понятий. 

Изобразительное искусство и труд: ориентировка в пространстве (высоко, низко, справа, 

слева и т. д.); развитие зрительного восприятия (форма, цвет, величина, пропорции); 

соотнесение части и целого. 

На уроках математики осуществляется интеграция содержания обучения по всем 

предметным областям, формирование новых, глобальных понятий и умений. 



В процессе формирования математических знаний, умений и навыков необходимо 

учитывать сложную структуру математической деятельности обучающихся (мотивационно- 

целевой, операциональный этап, этап контроля). 

В связи с этим большое внимание должно быть уделено вызыванию интереса к 

выполнению математических действий путем использования наглядности, значимых для 

обучающихся реальных ситуаций, игровой деятельности. 

В процессе изучения математики ставятся задачи научить обучающихся с ТНР 

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. 

Предпосылками овладения счетными операциями и умениями решать математические 

задачи является развитие всех типов мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное, 

вербально-логическое). 

В связи с этим формирование счетных операций как сложных умственных действий 

осуществляется по следующим этапам (с учетом поэтапности формирования умственных 

действий (по П. Я. Гальперину): выполнение математического действия на основе предметных 

действий с конкретными предметами (этап материализации действия) сначала с помощью 

учителя, затем самостоятельно; выполнение математического действия с опорой на наглядность 

и громкую речь, но без использования практических действий с конкретными предметами; 

выполнение математических действий только в речевом плане; выполнение математических 

действий в умственном плане, во внутренней речи. 

Таким образом, конечной целью формирования счетных операций у обучающихся 

начальных классов является выполнение логических и математических действий во внутреннем 

плане, что является необходимым признаком автоматизированности действия. 

В процессе овладения математическими знаниями, умениями и навыками необходимо 

осуществлять постепенный переход от пассивного выполнения заданий к активному, что 

способствует овладению способами и методами математических действий. 

При изучении математики наиболее трудной задачей для обучающихся с ТНР является 

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

мыслительно-мнестическую деятельность. 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 нарушения и важную роль речи в развитии математической 

деятельности обучающихся, необходимо максимально включать речевые обозначения на всех 

этапах формирования математических действий, начиная с выполнения счетных операций на 

основе практических действий. 

Овладение содержанием программы по учебному предмету «Математика» в I классе 

обеспечивает профилактику дискалькулии у обучающихся с ТНР при дальнейшем обучении. 

Содержание программы в I классе предусматривает формирование сенсомоторных, 

интеллектуальных, речевых предпосылок овладения понятием числа, структурой числа, 

счетными операциями и включает: дифференциацию и сравнение предметов по различным 

признакам (цвету (основные цвета и их оттенки), величине (одинаковый-неодинаковый, равный- 

неравный, большой-маленький, больше-меньше, большой-средний-маленький), длине (длинный- 

короткий, длиннее-короче, длинный-средний-короткий), толщине (толстый-тонкий, толще- 

тоньше, толстый-средний-тонкий), ширине (широкий-узкий, шире-уже, широкий-средний- 

узкий), весу (тяжелый-легкий, тяжелее-легче, тяжелый-средний-легкий), форме (круглые 

(шар, мяч, арбуз и т.д.), овальные (яйцо, огурец, селедочница и т.д.), квадратные (стол, платок, 

печенье и т.д.), прямоугольные (парта, книга, тетрадь и т.д.), треугольные (лист, крыша дома и 

т.д.)); усвоение относительности признаков предметов (в зависимости от того, с чем 

сравнивается); знакомство с простейшими геометрическими формами (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, пятиугольник, обведение контурных изображений 

геометрических фигур, рисование, закрашивание, дорисовывание незаконченных 

геометрических фигур, нахождение аналогичных из серии предложенных). 

В I классе программой предусмотрено развитие зрительной памяти (запоминание и 

воспроизведение от 4 до 6 предметов, игрушек, картинок, геометрических фигур, букв, цифр); 

пространственных представлений (уточнение схемы тела, дифференциация правых и левых 

частей тела, формирование ориентировки в окружающем пространстве, пространственной 

ориентировки на листе бумаги, закрепление речевых обозначений пространственных 

отношений (справа-слева, выше-ниже, вверху-внизу, над-под); временных представлений и их 

речевых обозначений (сегодня, завтра, вчера, день, ночь, утро, вечер, лето, осень, зима, весна, 

раньше-позже, до-после, сначала-потом и т.д.); зрительного анализа и синтеза; логических 

операций (классификация (классификация предметов на основе родовидовых отношений, по 

одному, по двум признакам и т.д.), сериация (раскладывание картинок по различным 

принципам, ранжирование полосок, отличающихся длиной, ранжирование по величине, 

толщине, высоте с использованием сравнительной лексики и т.д.), сравнение (сравнение 

предметов/изображений, отличающихся количеством, пространственным расположением 

элементов, установление равенства/неравенства двух серий по количеству элементов и т.д.)). 

Обучающиеся должны уметь выделять признак количества как стабильный признак, 

независимый от пространственного расположения элементов, их величины, формы, цвета и т. 

д.; усвоить элементарную математическую терминологию (равно, столько же, больше, меньше, 

один, много и др.); письменную символику чисел; овладеть прямым и обратным счетом до 20 в 

I классе; уметь выполнять счетные операции сложения и вычитания в пределах 20 в I классе; 

составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание; уметь 

определять время по часам; владеть навыком измерения длины. 

У обучающихся во II и III классах формируются умения называть и определять 

последовательность числового ряда от 1 до 1000; называть и записывать любое число данного 

ряда; выполнять сложение, вычитание, умножение деление в пределах 100; решать 

арифметические задачи из двух действий на сложение, вычитание, умножение и деление, 

оперируя математической терминологией (сумма, разность, произведение, частное) и владея 

приемами проверки устных и письменных вычислений. Обучающимися должна быть усвоена 

таблица сложения, вычитания, умножения и деления. 

Для выработки навыков правильных устных вычислений на каждом уроке математики в I- 

IV классах проводятся в течение 5–10 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). 

В IV классе обучающиеся с ТНР закрепляют знания о классе единиц и классе тысяч, 

овладевают навыком представления числа в виде суммы его разрядных слагаемых, знакомятся 

с единицами измерения длины, массы, времени. Программой IV класса предусмотрено 

закрепление действий сложения, вычитания, умножения, деления в пределах 1 000 000, решение 

арифметических задач с 2-3 действиями и простых уравнений с одним неизвестным, 

формирование умения называть и записывать компоненты математических действий. 

В процессе изучения натурального ряда чисел, обучающиеся овладевают прямым и 

обратным счетом, усваивают представления о месте каждого числа в натуральном ряду, 

определяют предыдущие и последующие числа. 

От класса к классу осуществляется не только расширение числового ряда, но и углубление, 

систематизация, обобщение представлений о структуре натурального ряда, разрядах, классах.  

В программе предусмотрено овладение четырьмя арифметическими действиями: 

сложением, вычитанием, умножением и делением; усвоение математической терминологии, 

связанной с выполнением счетных операций. По мере изучения арифметических действий у 

обучающихся формируются и автоматизируются вычислительные навыки, которые в 

соответствии с программой все более и более усложняются. Каждое арифметическое действие 

систематически закрепляется в процессе решения примеров и арифметических задач. 

Содержание программы по математике предполагает постепенное овладение таблицами 

сложения и вычитания, умножения и деления, доведение этих знаний до автоматизма. По мере 

овладения арифметическими действиями обучающиеся овладевают математической 

терминологией, закрепляют знания и умения в устных и письменных вычислениях. 

Большое внимание в программе уделяется геометрическому материалу, который изучается 

в тесной связи с усвоением арифметических знаний. Обучающиеся с ТНР овладевают такими 

понятиями и терминами, как точка, прямая и ломаная линия, знакомятся с различными 

геометрическими фигурами (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг и др.) и их названиями. 

Для закрепления представлений о геометрических фигурах, развития зрительно- 

пространственных отношений, а также ручной моторики рекомендуются практические 

упражнения по воспроизведению геометрических фигур с помощью линейки, циркуля, 

транспортира и др. инструментов. 

Программой предусмотрено выполнение различных видов практической деятельности по 

измерению с постепенным расширением единиц измерения (площади, длины, массы, времени). 

Формируются элементарные практические навыки измерения, умения решать практические 

задачи в реальных жизненных ситуациях (определять время по часам, в том числе до минуты; 

соотносить время с режимом дня; уметь ориентироваться в наборе и достоинстве 

монет/бумажных купюр, возможностях их размена; ориентироваться в мерах веса/емкости при 

осуществлении покупок; уметь использовать знание различных единиц измерения при 

изготовлении поделок, моделей, в процессе самообслуживания, в быту и т.д.). 

Программа по математике включает в себя следующие разделы: «Числа и величины», 

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

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

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). Знакомство с буквенной символикой. 

Арифметические действия 



Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Буквенные выражения. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Текстовые задачи 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. (скорость, время, путь; 

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.) 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма 

и другие модели). Решение задач с применением буквенных выражений. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - 

справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, ломаная), отрезок, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерение величин, 

фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших выражений с помощью 

логических связок и слов («и»; «не»; «если…, то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой и 

круговой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка). 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»: 

- овладение основами математических знаний, умениями сравнивать и упорядочивать 

объекты по различным математическим основаниям; 

- развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, логических операций сравнения, 

классификации, сериации, умозаключения; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения, основами счета, измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного 



представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов; 

- сформированность элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности; 

- овладение математической терминологией; 

- понимание и употребление абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий; 

- понимание и употребление сложных логико-грамматических конструкций; 
- сформированность умений высказывать свои суждения с использованием 

математических терминов и понятий, ставить вопросы по ходу выполнения задания, 

обосновывать этапы решения учебной задачи; 

- умение анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, 

пересказывать условие задачи, формулировать вопрос, давать развернутый ответ на вопрос 

задачи; 

- сформированность общих приемов решения задач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре; 

- умение распознавать, исследовать, и изображать геометрические фигуры; 

- умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

анализировать и интерпретировать представленные в них данные; 

- умение проводить проверку правильности вычислений разными способами; 
- умение использовать приобретенные математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и пространственных 

отношений, решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

- умение пользоваться простейшими средствами текстового редактора; 

- умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях; 

- умение работать с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер; 

- умение создавать небольшие тексты по интересной для обучающихся тематике; 

- соблюдать правила безопасной работы на компьютере. 

Обучение в соответствии с ФГОС  

Рабочая программа по «Математике» 

                      https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/RP_Matematika_1_4_klass.pdf 

 

           

2.2.5 Рабочая программа «Окружающий мир» 

Методические рекомендации 

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 ребёнка, его роли ученика 

и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

- формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 

https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/RP_Matematika_1_4_klass.pdf


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 ребёнка, 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; 

- 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. 

Содержание программы учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает основу 

осуществления межпредметных связей дисциплин начальной школы. 

Русский язык и литературное чтение: обогащение лексикона обучающихся, развитие 

понимания и способности употребления логико-грамматических конструкций при анализе 

явлений, происходящих в живой и неживой природе, в социуме; развитие речевых/языковых 

средств с целью осуществления продуктивного взаимодействия с окружающими; 

совершенствование навыков установления смысловых (причинно-следственных, временных и 

т.д.) связей при анализе текстов, содержащих природоведческую, обществоведческую, 

историческую информацию; закрепление правильных речевых навыков устной и письменной 

речи в различных коммуникативных ситуациях. 

Музыка: развитие способности соотносить изменения в живой и неживой природе с 

музыкальными произведениями различных жанров, эмоционально относиться к ним, выражать 

свое отношение к музыкальным произведениям. 

Изобразительное искусство и технология: формирование умений осуществлять 

эстетическую оценку явлений природы, событий окружающего мира; способность передавать в 

своей практической и художественно-творческой деятельности отношение к природе, человеку, 

обществу; закрепление навыков использования технологических приемов при проведении 

практических/лабораторных работ, опытов. 

Математика: развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально- 

логического мышления; закрепление навыков вычисления с использованием единиц 

полученных при измерении; использование навыков ориентирования на местности. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое развивающее, 

корригирующее и воспитательное значение, способствует воспитанию любви к родной 



природе, уважения к труду, гуманного отношения к живой и неживой природе, милосердия, 

доброты. 

Важное место при изучении начального курса окружающего мира занимают вопросы 

охраны природы. Обучающиеся должны не только усвоить знания о необходимости охраны 

природы, о мероприятиях по ее охране, но и принимать посильное практическое участие в 

работе по охране природы (изготовление кормушек для птиц, сбор семян, уход за комнатными 

растениями в классе, за растениями на пришкольном участке). 

Программой предусмотрено проведение экскурсий, практических работ, опытов. В 

процессе проведения экскурсий осуществляется не только наблюдение за явлениями природы 

и их изменениями, но и их анализ, выявление закономерных связей между явлениями природы. 

В ходе экскурсий, а также при обсуждениях в классе необходимо закреплять связи между 

конкретными образами предметов, признаков, явлений с их речевым обозначением, 

формировать умение связно их описывать в рассказах-повествованиях, описаниях, 

рассуждениях. 

Личные впечатления от наблюдения за явлениями природы служат основой для ведения 

календарей природы, труда, для составления письменных связных высказываний. 

При изучении окружающего мира необходимо учитывать особенности родного края, в 

связи с чем, время и место экскурсий определяются с учетом особенностей климата, природных 

условий и местности. 

Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и 
промышленного производства. 

В содержание учебного предмета «Окружающий мир» входят темы: «Сезонные изменения 

в природе», «Ориентировка на местности», «Природа нашего края», «Организм человека и 

охрана его здоровья». 

Изучение темы «Сезонные изменения в природе» осуществляется в определенной 

логической последовательности, отражающей реальную связь явлений природы: изменения, 

происходящие в неживой природе, изменения в жизни растений, охрана растений, изменения в 

жизни животных, охрана животных, сезонный труд людей, охрана и укрепление здоровья 

людей. При этом обучающиеся должны не только обращать внимание на сезонные изменения, 

но и усвоить закономерные связи между происходящими в природе изменениями неживой 

природы и изменениями в жизни растений и животных, что, в свою очередь, обусловливает 

изменения поведения и трудовой деятельности человека. 

По теме «Ориентировка на местности» программой предусмотрено овладение основными 

способами ориентировки, выполнение практической деятельности по нахождению направлений 

на местности, знакомство с устройством компаса. 

Изучение темы «Природа нашего края» предполагает знакомство с природой области в 

следующей последовательности: неживая природа, недра, почва, водоемы; живая природа: 

растения и их охрана, животные и их охрана, трудовая деятельность людей, использование 

природных богатств. 

Особое внимание уделяется изучению темы «Организм человека и охрана его здоровья». 

Усвоение элементарных знаний об организме человека, органах и их функциях создает 

фундамент понимания необходимости личной и общественной гигиены, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

Структуру учебного предмета «Окружающий мир» составляют следующие разделы: 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

Человек и природа 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, 

листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 



Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 – 3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2 

– 3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 



национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно- 

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России, 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 



защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца (по 

выбору). 

Город Томск: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край – частица России. Родной город (Томск), регион: название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 

региона, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории региона. Святыни 

региона. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме 

в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого 

человека. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий мир»: 

- сформированность представлений о России, знание государственной символики; 

- сформированность представлений о правах и обязанностях самого обучающегося как 

ученика, как сына/дочери, как гражданина и т.д.; 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

- умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы, умение вступить в речевой контакт и общаться в соответствии с возрастом и 

речевыми/коммуникативными возможностями, близостью и социальным статусом собеседника; 

- умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми 

нормами; 

- овладение знаниями об окружающей среде, об объектах и явлениях живой и неживой 

природы и их значении в жизни человека; 

- представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека; 

- представления о закономерных связях между явлениями живой и неживой природы, 

между деятельностью человека и изменениями в природе; 

- овладение основами экологической и культурологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного и безопасного поведения в мире природы и людей; 

- знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий; 
- знания о характере труда людей, связанного с использованием природы; 



- владение элементарными способами изучения природы и общества; 

- умение использовать простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 
- умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

неизвестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов; 

- сформированность представлений о собственном теле, распознавание своих ощущений 

и обогащение сенсорного опыта; 

- сформированность представлений о здоровье и нездоровье; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- развитие лексики, формирование грамматического строя и связной речи; 

- развитие процессов обобщения, систематизации, классификации, основываясь на 

анализе явлений природы и опосредуя их речью; 

- расширение круга освоенных социальных контактов; 
- умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности. 

           Обучение в соответствии с ФГОС  

           Рабочая программа по «Окружающему миру» 
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2.2.6 Рабочая программа «Основы религиозных культур и светской этики» 

Методические рекомендации 

Основные задачи учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»: 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали; 

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

- формирование первоначальных представлений о религиозных культурах и светской 

этике, об их роли в культуре, истории и современности России. 

Данный предмет обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся 

фундаментальных основ культурологической грамотности, толерантного поведения в 

многонациональной среде, формируют вектор культурно-ценностных ориентиров 

обучающихся. 

В образовательном процессе обучающиеся с ТНР должны в широком объеме овладеть 

знаниями о многополярности мира и умениями жить, учиться, работать в многонациональном 

обществе на благо нашей общей родины - России. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» имеет 

интегрированный характер, поскольку его содержание аккумулирует в себе первоначальные 

представления из истории, литературы, географии и других социально – гуманитарных наук. 

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» тесно связано 

с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»: формирование представления о роли 

обучающегося как растущего гражданина своего государства; овладение социальными 

ритуалами и совершенствование форм социального взаимодействия в многонациональном 

обществе; воспитание чувства милосердия, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии народов, культур, религий. 

Отбор изучаемого материала осуществляется с учетом целей и задач данного предмета, 

его места в системе школьного образования, а также возрастных потребностей и с учетом 

речевых особенностей, обучающихся с ТНР. 

Программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена разделами «Основы религиозных культур народов России» и «Основы светской 

этики». 

Тематически разделы объединяются, носят светский характер, не навязывают никакой 

религии. 

Содержание разделов учебного предмета предусматривает общее знакомство с 

соответствующими религиями, их культурой (исключая изучение специальных богословских 

вопросов) и не содержит критических оценок разных религий и основанных на них 

мировоззрений. 
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Названные разделы учебного предмета представлены следующим содержанием: 

Россия - наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира. 



Светская этика. Отечественные традиционные религии, их роль в культуре, истории и 

современности России. 

Основные нормы светской и религиозной морали, их значение в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение 

и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Понятие толерантности, 

многополярности мира. 

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» может 

быть реализовано и во внеурочной деятельности, так как внеурочные мероприятия 

способствуют расширению кругозора обучающихся с ТНР, развитию их интереса к конкретной 

области знаний. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики»: 

- наличие представлений о национальном составе народов мира, разнообразии мировых 

религий и общечеловеческих ценностей; 

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

- знание культурных и религиозных традиций своего народа, уважение к памятникам 

культуры независимо от национальной и религиозной принадлежности их создателей, 

ценностях независимо от этнокультуры; 

- представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

- знание основных норм светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе, их роли в истории и 

современности России; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

проявления нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России. 

 Обучение в соответствии с ФГОС  

Рабочая программа по «Основам религиозных культур и светской этики» 
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2.2.7 Рабочая программа «Музыка» 

Методические рекомендации 

Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического воспитания 

обучающихся с ТНР. У обучающихся формируются глубокий и устойчивый интерес и любовь к 

музыке. 

Основными задачами обучения музыке являются: 

- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека; 

- формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование умений воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-целостному 

восприятию произведений музыкального искусства; 

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

свободной голосоподаче и голосоведению; 

- создание благоприятных предпосылок для коррекции просодических нарушений 

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

музыкальных произведениях) и овладение обучающимися комплексом просодических средств, 

необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации; 
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- развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом; 



- формирование и охрана детского голоса с учетом психофизиологического и речевого 

развития обучающихся. 

Основными видами учебной деятельности обучающихся являются слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация 

музыкальных произведений. 

Связь учебных предметов «Музыка», «Литературное чтение», «Изобразительное 

искусство» способствует эстетическому развитию, обогащает опыт целостного восприятия 

литературных художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного 

искусства. 

Слушание музыки. Слушание музыки является важным элементом музыкально-эс- 

тетического воспитания детей. Оно способствует восприятию и пониманию музыки во всем 

богатстве ее форм и жанров, расширяет музыкальный кругозор, развивает музыкальное 

мышление, обогащает внутренний мир ребенка, воспитывает у обучающихся музыкальную 

культуру как часть духовной культуры. 

Слушание музыки является важным средством воспитания музыкального слуха, что 

создает благоприятные предпосылки для коррекции просодических нарушений (восприятие и 

осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в музыкальных 

произведениях обеспечивает овладение обучающимися комплексом просодических средств, 

необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации). 

Восприятие музыки во многом зависит от установки, которая дается педагогом перед 

слушанием музыки. После прослушивания музыкального произведения следует перейти к его 

анализу. Анализ при активном участии обучающихся, с привлечением внимания к средствам 

музыкальной выразительности (темп, динамика, регистр, характер мелодии, состав 

исполнителей, форма произведения). 

В процессе осуществления этого вида деятельности следует применять разнообразные 

учебные пособия и технические средства обучения, что обеспечивает возможность 

разнообразить слуховые впечатления от звучания симфонического оркестра, инструментальной 

и вокально-хоровой музыки. 

Слушание музыки обогащает опыт эмоционально-образного восприятия музыки 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. 

Пение. Пение имеет большое коррекционное значение для обучающихся с ТНР. Развивая 

вокально-хоровые навыки, необходимо учитывать, что у большинства обучающихся с ТНР 

имеется недостаточность слухового внимания, координации между дыханием и голосом. 

Обучение пению начинается с правильной певческой установки: сидеть (или стоять) прямо, 

ненапряженно, слегка отведя плечи назад. 

Это необходимо для развития фонационного дыхания и формирования детского 

певческого голоса. Фонационное дыхание должно быть свободным, ровным, глубоким - это 

необходимо для развития мягкого, красивого вокального звучания голоса. 

Важной задачей является формирование и охрана детского голоса. При подборе песен 

для обучающихся с ТНР учитывается характер нарушений психофизиологического и речевого 

развития детей, что обусловливает отбор вокального и речевого материала. 

Усложнение в обучении пению идет постепенно, с соблюдением последовательности в 

выборе песен и упражнений. Специальные вокальные упражнения - распевания должны 

соответствовать определенным певческим и коррекционным задачам, обеспечивая 

координированную работу дыхательной и голосовой мускулатуры, свободную голосоподачу и 

голосоведение, закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции 

звуков. 

Работа по обучению пению включает в себя несколько этапов. После беседы и 

исполнения песни проводится разбор текста. Затем отхлопывается ритмический рисунок песни 

с одновременным проговариванием текста. Мелодическое разучивание песни может начинаться 

как с запева, так и с припева; при этом учитель помогает исполнению трудных музыкальных 

фраз и отдельных слов. 



Развивая у обучающихся сознательное и эмоциональное отношение к содержанию 

песни, учитель приучает их к художественной выразительности в пении, воспитывает 

музыкальный вкус. 

Обучение пению обеспечивает самовыражение обучающегося в пении, освоение 

вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, 

импровизации. 

Инструментальное музицирование. Предусматривает коллективное музицирование на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах, участие в исполнении музыкальных 

произведений, овладение опытом индивидуальной творческой деятельности (сочинение, 

импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Реализация данного вида деятельности 

способствует формированию общих представлений о пластических средствах 

выразительности, развитию индивидуально-личностного выражения образного содержания 

музыки через пластику, созданию коллективных музыкально-пластических композиций, 

танцевальных импровизаций. 

Драматизация музыкальных произведений. Осуществляется в театрализованных 

формах музыкально-творческой деятельности (музыкальные игры, инсценирование песен, 

танцев, игры-драматизации) посредством выражения образного содержания музыкальных 

произведений с помощью средств выразительности различных видов искусств. 

Программу учебного предмета «Музыка» составляют следующие разделы: «Музыка в 

жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная 

картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 
озвученное выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация - источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 



Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

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

нравственном развитии; 

- сформированность общих представлений о музыкальной картине мира; 
- сформированность основ музыкальной культуры, (в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края), наличие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- сформированность устойчивого интереса к музыке и к различным видам музыкально- 
творческой деятельности (слушание, пение, движения под музыку и др.); 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

- умение воспринимать и осознавать темпо-ритмические, звуковысотные, динамические 

изменения в музыкальных произведениях; 

- сформированность фонационного дыхания, правильной техники голосоподачи, умений 

произвольно изменять акустические характеристики голоса в диапазоне, заданном 

музыкальным произведением; 

- умение координировать работу дыхательной и голосовой мускулатуры; 

- овладение приемами пения, освоение вокально-хоровых умений и навыков (с 

соблюдением нормативного произношения звуков); 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений 
(фольклору, религиозной, классической и современной музыке); 

- умение понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 

жанров и стилей; 

- овладение способностью музыкального анализа произведений; 

- сформированность пространственной ориентировки обучающихся при выполнении 

движения под музыку; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

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

- освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах, умение сопровождать 

мелодию собственной игрой на музыкальных инструментах. 

Обучение в соответствии с ФГОС  

Рабочая программа по «Музыка» 

 

https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/ilovepdf_merged_33_.pdf 

 

2.2.8 Рабочая программа «Изобразительное искусство» 

Методические рекомендации 

Основными задачами обучения изобразительному искусству являются: 
- развитие эстетических чувств и понимания прекрасного, способности наслаждаться 

искусством, раскрывать специфику художественно-образного отображения действительности 

средствами графики, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства; 

- формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

- формирование основ художественной культуры, эстетического отношения к миру, 

понимания красоты как ценности, потребности в художественном творчестве; 

https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/ilovepdf_merged_33_.pdf


- ознакомление с выдающимися произведениями изобразительного искусства и архитектуры 

разных эпох и народов, с произведениями декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 



- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности; 

- развитие способностей к выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

- усвоение элементарных знаний основ реалистического рисунка, навыков рисования с 

натуры, по памяти, по представлению; формирование умения самостоятельно выполнять 

сюжетные рисунки; 

- развитие изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 
воображения; 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства и умения отражать их в речи; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности путем систематического и 

целенаправленного воспитания и развития правильного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве; умения находить в изображенном 

существенные признаки, устанавливать их сходство и различие; 

- коррекция недостатков в развитии мелкой моторики; 

- развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, 

конструктивного праксиса, графических умений и навыков; 

- усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение 

изобразительной грамотой. 

Межпредметные связи учебного предмета «Изобразительное искусство» с учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Музыка» обеспечивают обогащение и уточнение 

эмотивной лексики, развитие рефлексии, передаваемых чувств, отношений к природе, 

культурным традициям различных народов и стран, их музыке, былинам, сказкам, 

человеческим взаимоотношениям; формирование представлений о роли изобразительного 

искусства в организации материального окружения человека. 

Изучение содержания учебного материала по изобразительному искусству осуществляется 

в процессе рисования, лепки и выполнения аппликаций. 

Программой предусмотрены следующие виды рисования: рисование с натуры, рисование на 

темы, декоративное рисование. При обучении этим видам изобразительной практической 

деятельности решаются как учебные, так и коррекционные задачи. 

Рисование с натуры способствует формированию у обучающихся умения внимательно 

рассматривать предметы, анализировать их форму, пропорции и конструкцию, определять 

соотношения между объектами изображения и т.д. В процессе рисования с натуры развиваются 

зрительное восприятие, внимание обучающихся, их воображение и творческое мышление. 

Занятия по рисованию с натуры могут быть длительными (1-2 и даже 3 урока) и 

кратковременными (выполнение набросков и зарисовок в течение 10-20 минут). Как правило, 

наброски и зарисовки выполняются в начале, в середине или в конце урока, но начиная со II класса, 

им посвящается весь урок. 

Предметы для рисования с натуры в I и II классах ставятся перед обучающимися во 

фронтальном положении. Объекты изображения, за небольшим исключением, располагают 

несколько ниже уровня зрения обучающихся. Знакомя обучающихся с натурой, учитель прежде 

всего создает условия для ее эмоционального, целостного восприятия. Внимание обучающихся в 

основном направляется на определение и передачу общего пространственного положения, 

конструкции, цвета изображаемых объектов. Чтобы облегчить обучающимся передачу сходства с 

натурой, им предлагают изображать в натуральную величину предметы небольших размеров 

(листья, фрукты, игрушки, грибы и др.). 

Со II класса обучающихся учат сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, 

проводить планомерный анализ этого предмета, в котором важное место занимает выявление 

общей формы. При этом используются обводящие по контуру движения рукой, которые затем 



повторяются в воздухе, а также соотнесение формы изучаемого предмета со знакомой 

геометрической формой («На что похоже по форме на круг или на треугольник?» и т.п.). 

При анализе объекта для изображения внимание обучающихся обращают на вертикальные 

и горизонтальные линии, добиваются их правильного воспроизведения в изображении. 

Сопоставляя объект и рисунок, уже во II классе обучающимся показывают целесообразность 

использования некоторых вспомогательных линий (осевой линии, линии, обрисовывающей 

общую форму объекта и т.д.), а с III класса требуют их применения. 

В последующих классах учебные задачи постепенно усложняются. Обучающиеся должны 

научиться более точно передавать форму изображаемых предметов, особенности их конструкции 

и пропорций, а также соблюдать целесообразную последовательность при выполнении рисунка. 

Большое внимание при рисовании с натуры следует уделять показу рациональных способов 

изображения, обеспечивающих передачу в рисунке сходства с натурой. В I-II классах для 

обучающихся с ТНР при рисовании таких трудных для изображения объектов, как человек, 

животное, птицы и др., наряду с планомерным анализом, вычленением геометрических форм, 

полезен показ доступного обучающимся простейшего способа изображения, отвечающего 

требованиям грамотного построения рисунка с натуры. В более старших классах способы 

изображения следует усложнять, вводить вспомогательные средства для более точной передачи в 

рисунке соотношения частей и конструкции изображаемых объектов. 

При показе способа изображения нового и сложного объекта в I и II классах допускается 

поэтапное рисование совместно с учителем (обучающийся рисует в альбоме, учитель – на доске). 

Рисунки на темы выполняются по памяти, на основе предварительных целенаправленных 

наблюдений. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки 

грамотного изображения пропорций, конструктивных особенностей объекта, пространственного 

положения, освещенности, цвета предметов, а также формируется умение выполнять рисунок 

выразительно. Необходимо поощрять самостоятельность обучающихся в выборе тем и их 

раскрытии, использование оригинальных композиций и техники исполнения. 
В I-II классах задача тематического рисования сводится к тому, чтобы обучающиеся смогли 

изобразить отдельные предметы, наиболее простые по форме и окраске (например, выполняют 

рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя»). 

В III-IV классах перед обучающимися ставятся простейшие изобразительные задачи 

правильно передавать зрительное соотношение величины предметов, усвоить правило 

загораживания одних предметов другими. 

Чтобы помочь обучающимся припомнить образы ранее рассматриваемых предметов 

используются тесты, подобранные учителем и содержащие задания с описанием двух-трех 

предметов. Задания включают обозначение знакомого графического образа и воспроизведение 

известных пространственных отношений, отношений по цвету и величине. 

Ставя перед обучающимися задачу, передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет 

отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель должен 

сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации зрительных образов. 

После объяснения учителя, обучающиеся рассказывают, что следует нарисовать, где, как и в какой 

последовательности. 

Для обогащения зрительных представлений, обучающихся используются книжные 

иллюстрации, таблицы с изображением людей и животных, различные репродукции, плакаты, 

открытки, фотографии. 

В процессе рисования на темы осуществляется обучение способам передачи пространства 

(начиная с I класса) посредством формирования у обучающихся понятия об изломе пространства 

и границе излома (граница стены и пола, земли и неба), умений правильно размещать в рисунке 

предметы на поверхности пола или земли. В рисунках на темы целесообразно наряду с цветными 

карандашами использовать акварельные и гуашевые краски. 

С целью повышения речевой активности обучающихся используются различные приемы 

(словесное описание структуры объекта, особенностей объектов, включаемых в тематический 

рисунок, определение последовательности работы над рисунком и т.п.). 



У обучающихся I-III классов предусматривается развитие умения видеть многообразие 

цветов, различать и составлять сложные оттенки цветов посредством смешения красок. В IV 

классе представления обучающихся о цвете расширяются. 

Начиная с IV класса, осуществляется ознакомление обучающихся с понятием «единая точка 

зрения» и развитие навыков передачи перспективного уменьшения формы и пропорций 

изображаемых предметов в зависимости от их положения по отношению к рисующему, изучается 

влияние света на цвет и приемы выделения объемной формы предметов средствами светотени и с 

помощью цвета. 

Декоративное рисование – является одним из видов изобразительного искусства. 

Источником для данного вида изображения является многообразное народное искусство, в 

орнаментах которого отражается природа и национальная культура. Основное назначение 

декоративного рисования – это украшение самых разных предметов. Особенностью народного 

декоративного узора является ритмическое повторение тех или иных элементов рисунка. 

На уроках декоративного рисования происходит знакомство с творчеством мастеров 

городецкой живописи, нижегородской резьбы, дымковской игрушки, травяного узора Хохломы. 

Обучающиеся осваивают в процессе обучения навыки свободной кистевой росписи и 

первоначальную технику изображения узоров. 

В процессе обучения лепке обучающиеся работают с предметами, имеющими определенную 

форму и конструкцию, что обеспечивает взаимодействие двигательно-осязательных и зрительных 

ощущений. 

Знакомятся с пластичными материалами (глина, пластилин и др.); с основными способами 

лепки (конструктивный, скульптурный, комбинированный), приемами соединения деталей 

(прижатие, примазывание, вдавливание, насадка на каркас, соединение с помощью жгута, 

врезание). 

На практической части урока обучающиеся выполняют работы в технике пластилиновой 

живописи (плоская рельефная и др.), процарапывания, из колец, лепка на форме, отпечатывание, 

а также заглаживание, декорирование приспособлениями и инструментами. 

На занятиях в I классе обучающиеся знакомятся с мягким материалом (глиной, пластилином 

и др.). Они узнают, что объем занимает место в пространстве, и его можно рассматривать с разных 

сторон. Знакомятся с предметной лепкой. Учатся превращать комочки пластилина в 

изображаемый предмет (лепка с натуры фруктов и овощей, жанр натюрморт). 

Во II классе обучающиеся учатся лепить из куска пластилина, путем вытягивания и 

вдавливания, передавая композицию. Узнают, что изображения, созданные в объеме, тоже 

выражают наше отношение к миру. 

В III классе обучающиеся лепят игрушки по выбору, знакомятся с видами игрушек, лепят 

посуду, определяя ее назначение, знакомятся с миром театра кукол (лепка дымковских коней и 

т.п.). Используют в работе декоративную лепку. 

На уроках в IV классе значительно возрастает коллективная работа на уроке (лепка фигуры 

человека в движении, пропорции тела человека). 

На занятиях аппликацией так же, как и на занятиях лепкой у обучающихся развивается 

способность изображать предметы и явления окружающего, выражать свои впечатления и 

замыслы. 

Аппликация развивает декоративное чувство, способствует развитию колористического 

чувства и композиционных навыков, дает возможность перед наклеиванием попробовать по- 

разному разложить вырезанные фигуры и выбрать наилучший вариант их размещения. Занятия 

развивают воображение и фантазию, пространственное мышление, восприятие, способствуют 

раскрытию творческого потенциала личности и т.д. Для развития познавательных и творческих 

способностей, обучающихся используются впечатления от прочитанных сказок, литературных 

произведений. 

Аппликация состоит в изготовлении различных плоских изображений – узоров, орнаментов, 

рисунков, картин – путем вырезания и укрепления на поверхности разнообразных по форме, 



материалу, цвету и фактуре деталей или иных подобранных материалов (цветная бумага, ткани, 

кожа, соломка, береста, шпон и т.п.) 

Для выполнения аппликации необходимо, чтобы обучающиеся овладели техникой 

складывания изображения из частей и наклеивания их, владели техникой самостоятельного 

вырезания формы предметов. 

Занятия аппликацией в I классе носят подготовительный характер. Формируется 

представление о различных видах используемого материала и способов их обработки. Учащихся 

обучают различать и понимать особенности различных видов аппликаций. Отрабатываются 

приемы коллективной творческой работы в процессе построения геометрического орнамента, 

оригами, «обратной» аппликации. 

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

инструментами, выполнять аппликацию с использованием растительного орнамента различных 

видов его композиции. проводить анализ самостоятельной и коллективной работы. 

На занятиях в III–IV классах обучающиеся выполняют декоративное панно в технике 

аппликации (оригами, плетение, обрывная аппликация, по контору). Работа выполняется как 

самостоятельно, так и коллективно. 

В программе для каждого класса предлагается речевой материал, который обучающиеся 

должны усвоить в течение года: примерный перечень слов, словосочетаний, понятий, терминов. 

Целенаправленно проводимая словарная работа обеспечивает прочное усвоение 

обучающимися слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается усвоение 

изобразительной грамоты. 

В структуру учебного предмета «Изобразительное искусство» входят следующие разделы: 

«Виды художественной деятельности», «Азбука искусства (обучение основам художественной 

грамоты)», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно – творческой деятельности». 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различие. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России 

(Русский музей, Эрмитаж и т.д.) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. 

Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Цвет - основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания выразительного образа в соответствии 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы 



работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин – 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль 

в жизни человека. Понятие о синтетическом характере народного искусства (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представление народа о мужской и женской красоте, 

отраженной в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре 

и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т.д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты) 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе - дальше, дальше - меньше, загораживание. Роль контрастов в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т.д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное 

и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно- 

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства 

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзаж разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношение к природе в 

произведениях авторов – представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих¸ К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве 

разных народов мира. Образы культуры и декоративно -прикладного искусства. 



Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека и традиционной культуры. 

Представление народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верованиях разных народов (на примере изобразительного и декоративно- 

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели, одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно- 

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 
лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

- понимание образной природы изобразительного искусства; 

- представление о роли искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края; 

- развитие эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

- умение воспринимать, элементарно анализировать и оценивать произведения искусства; 

- освоение средств изобразительной деятельности; 
- умение использовать инструменты, материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности, а также умение использовать различные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации; 

- способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 



- умение осуществлять эстетическую оценку явлений природы, событий окружающего 

мира; 

- знание и различение видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

декоративно-прикладные виды искусства); 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- овладение навыком изображения многофигурных композиций на значимые жизненные 

темы; 

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

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

процессе работы; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликациями и коллажа (по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям); 

- сформированность зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, 

конструктивного праксиса, графических умений и навыков; 

- умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- умение строить высказывания в форме суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- умение использовать речь для регуляции изобразительной деятельности; 

- овладение терминологическим аппаратом изобразительного искусства (употреблением 

слов, словосочетаний, фраз, обеспечивающих овладение изобразительной грамотой); 

- знание правил техники безопасности. 

                        Обучение в соответствии с ФГОС 

                Рабочая программа по «Изобразительному искусству» 

                https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/ilovepdf_merged_32_.pdf 

 

 

2.2.9. Рабочая программа «Физическая культура» 

Методические рекомендации 

Важнейшим требованием к программе по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с ТНР с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

Основными задачами программы по физической культуре для обучающихся с ТНР 

являются: 

- формирование начальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека; 

- укрепление здоровья обучающихся, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

выработка устойчивости, приспособленности организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды; 

- содействие гармоничному физическому развитию; 

- повышение физической и умственной работоспособности; 

- овладение школой движения; 

- развитие координационных и кондиционных способностей; 
- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособности и двигательных способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

сознательное их применение в целях отдыха, тренировки, укрепления здоровья; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклассникам, 

https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/ilovepdf_merged_32_.pdf


умения взаимодействовать с ними в процессе занятий; 



- воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств 

личности. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» тесно связано с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир», обеспечивая закрепление знаний о необходимости 

сохранения и укрепления здоровья, об общественной и личной гигиене, установку на здоровый 

образ жизни, способствуя выработке координированных, точных и полных по объему движений, 

синхронизированных с темпом и ритмом музыки. 

Занятия физической культурой содействуют правильному физическому развитию и 

закаливанию организма, повышению физической и умственной работоспособности, освоению 

основных двигательных умений и навыков из числа предусмотренных программой по физической 

культуре для общеобразовательной организации. 

Правильное физическое воспитание - необходимое условие нормального развития всего 

организма. Благодаря двигательной активности обеспечивается развитие сердечно-сосудистой 

системы и органов дыхания, улучшается обмен веществ, повышается общий тонус 

жизнедеятельности. 

Двигательная активность, осуществляющаяся в процессе физического воспитания, является 

необходимым условием нормального развития центральной нервной системы обучающегося, 

средством усовершенствования межанализаторного взаимодействия. 

Учитель на уроках по физической культуре сообщает обучающимся необходимые сведения 

о режиме дня, о закаливании организма, правильном дыхании, осанке, прививает и закрепляет 

гигиенические навыки (уход за телом, мытье рук после занятий, опрятность физкультурной формы 

и т.д.), воспитывает устойчивый интерес и привычку к систематическим занятиям физической 

культурой. 

Реализуется вся система физического воспитания - уроки физической культуры, 

физкультурные мероприятия в режиме учебного дня (физкультминутка, гимнастика до уроков, 

упражнения и игры на переменах) и во внеурочное время. Ведущее место в системе физического 

воспитания занимает урок. Эффективность обучения двигательным действиям зависит от 

методики проведения урока, от того, как в процессе обучения активизируется познавательная 

деятельность обучающихся, насколько сознательно относятся они к усвоению двигательных 

действий. 

Формирование двигательных умений и навыков в начальных классах проводится в 

соответствии с учебной программой, которая предусматривает обучение учащихся упражнением 

основной гимнастики, легкой атлетики, игр, лыжной подготовки, плавания. 

Формируя у обучающихся жизненно важные умения и навыки, следует уделять надлежащее 

внимание и выработке у них умения быстро и точно выполнять мелкие движения пальцами рук, 

умело взаимодействовать обеими руками, быстро перестраивать движения в соответствии с 

двигательной задачей. Развитие движений рук, обучающихся с ТНР обеспечивают повышение 

работоспособности головного мозга, способствуют успешности овладения различными видами 

деятельности: письмом, рисованием, трудом и пр. 

В содержании программы учебного предмета «Физическая культура» выделяются 

следующие разделы: «Знания о физической культуре», «Способы физкультурной деятельности», 

«Физическое совершенствование». 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории развития физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 



Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Овладение правильной техникой выполнения физических упражнений, рациональная техника их 

выполнения; формирование умения целесообразно распределять усилия и эффективно 

осуществлять различные движения, быстро усваивать новые двигательные действия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств. Проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. Гимнастика. Организующие команды и 
приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке, акробатические 

упражнения, висы, танцевальные упражнения. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

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

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

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 
подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

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

материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 



Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба 

с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, 

назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой 

ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие 

в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, упражнения на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп 

и увеличивающимся отягощением; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках 

(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух трёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»: 

- сформированность первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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



позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

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

- сформированность представлений о собственном теле, о своих физических 

возможностях и ограничениях; 

- умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой (усталость 

и болевые ощущения в мышцах после физических упражнений); 

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

пространственных координат в ходе занятий физической культурой; 

- ориентация в понятиях «режим дня» и «здоровый образ жизни», понимание роли и 

значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

- умение организовывать собственную здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

- знание и умение соблюдать правила личной гигиены; 
-овладение комплексами физических упражнений, рекомендованных по состоянию 

здоровья, умение дозировать физическую нагрузку в соответствии с индивидуальными 

особенностями организма; 

- сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием; 

- развитие основных физических качеств; 

- умение выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности; 

- умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований, в доступной форме объясняя правила, технику выполнения двигательных 

действий с последующим их анализом и коррекцией; 

- выполнение тестовых нормативов по физической подготовке. 

Обучение в соответствии с ФГОС 

Рабочая программа по « Физической культуре» 

                          https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/ilovepdf_merged_35_.pdf 

 

2.2.10 Рабочая программа «Труд» 

Методические рекомендации 

Программа отражает современные требования к модернизации содержания 

технологического образования при сохранении традиций русской школы, в том числе и в области 

трудового обучения, учитывает психологические закономерности формирования общетрудовых и 

специальных знаний и умений обучающихся по преобразованию различных материалов в 

материальные продукты. 

Программа разработана в соответствии с требованиями личностно-деятельностного подхода 

к трудовому обучению, ориентирована на формирование у обучающихся с ТНР общих учебных 

умений и навыков в различных видах умственной, практической и речевой деятельности. 

Задачами программы являются: 
- 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; 

https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/ilovepdf_merged_35_.pdf


- 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. 

Структура программы обеспечивает вариативность и свободу выбора учителем (в 

соответствии с материально-техническими условиями, особенностями и возможностями 

обучающихся, со своими личными интересами и уровнем подготовки) моделей реализации 

необходимого уровня технической подготовки обучающихся, соответствующей требованиям к 

преподаванию технологии. В программе учтены необходимые межпредметные связи и 

преемственность содержания трудового обучения на его различных ступенях. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает интеграцию в образовательном процессе 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально- 

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья. 

На уроках труда закрепляются речевые навыки и умения, которые обучающиеся с ТНР 

получают на уроках Русского языка, Литературного чтения. Большое внимание уделяется 

развитию понимания речи: умению вслушиваться в речь и вопросы учителя, выполнять по его 

инструкциям трудовые операции и отбирать соответствующий материал, а также различать и 

знать основные качества материалов, из которых изготавливают изделия. 

Учитель, выполняя действия, характеризуя материалы и раскрывая последовательность 

выполнения работы, знакомит обучающихся со словами, обозначающими материалы, их 

признаки, с названиями действий, которые производятся во время изготовления изделий. На 

начальных этапах обучающиеся изготавливают различные изделия совместно с учителем. При 

этом учитель сопровождает работу направляющими и уточняющими инструкциями. 

Последовательность трудовых операций при изготовлении изделий служит планом в 

построении связного рассказа о проделанной работе. 

Реализуя межпредметные связи с учебным предметом «Окружающий мир», формируется 

понимание значения труда в жизни человека и общества, общественной значимости и ценности 

труда, личной ответственности человека за результат своего труда. 

В основе курса лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через 

результат творческой деятельности обучающихся. 

Программа включает информацию о видах и свойствах определенных материалов, средствах 

и технологических способах их обработки и др.; информацию, направленную на достижение 

определенных дидактических целей. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает саморазвитие и развитие личности каждого 

обучающегося в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность, усвоение обучающимися основ политехнических знаний и умений: 

- общетрудовые знания, умения и способы деятельности (рассмотрение разнообразных 

видов профессиональной деятельности, профориентационная работа, домашний труд). 

- изготовление изделий из бумаги и картона (поздравительная открытка, мозаика, квилинг, 

сувениры). 

- изготовление изделий из природного материала (аппликация из семян, сувениры, герои 

сказок). 

- изготовление изделий из текстильных материалов (вышивка, ниткография, тряпичная 

кукла). 

- работа с различными материалами (проволока, поролон, фольга и т.д.). 

- сборка моделей и макетов из деталей конструктора (макет домика (объемный), бумажное 

зодчество (на плоскости), макет русского костюма). 

В программу учебного предмета «Технология» входят следующие разделы: 

«Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда»; «Технология 



ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты»; «Конструирование и 

моделирование»; «Практика работы на компьютере». 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 

декоративно прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе (знание названий используемых материалов). Экономное 

расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая,  разрыва).  Чтение  условных  графических  изображений.  Разметка  деталей 



с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление, 

название). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техник технологическим, 

функциональным, декоративно художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

обучающимся тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

- получение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- знания о назначении и правилах использования ручного инструмента для обработки 

бумаги, картона, ткани и пр.; 

- умение определять и соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении изделия; 

- овладение основными технологическими приемами ручной обработки материалов; 
- умение подбирать материалы и инструменты, способы трудовой деятельности в 

зависимости от цели; 

- умение изготавливать изделия из доступных материалов, модели несложных объектов из 
деталей конструктора по образцу, эскизу, собственному замыслу; 

- усвоение правил техники безопасности; 

- овладение навыками совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования, коммуникации; 

- овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских, технологических и организационных задач; 



- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач; 

- обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, их признаки, действия, 

производимые во время изготовления изделия; 

овладение умением составлять план связного рассказа о проделанной работе на основе 

последовательности трудовых операций при изготовлении изделия; 

- овладение простыми умениями работы с компьютером и компьютерными программами. 

               Обучение в соответствии с ФГОС 

              Рабочая программа по «Труд» 

               https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/RP_po_tehnologii_trud_1_4_klass.pdf 

 

 

2. 3. Программы курсов коррекционно-развивающей области 

 

2.3.1. Коррекционно-развивающие занятия (логопедические) 

 

Рабочая программа для детей с ОВЗ рассчитана для обучающихся 1-4 классов с тяжелыми 

нарушением речи, испытывающих трудности в освоении основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и нуждающихся в организации специальных условий обучения с 

учетом особых образовательных потребностей: для обучающихся с ТНР (вариант 5.1. и вариант 5.2.). 

 
Основные задачи и направления реализации программы «Индивидуально-подгрупповой 
и подгрупповой логопедической работы» обучающихся с ОВЗ: 

Основной задачей рабочей программы «Индивидуально-подгрупповой логопедической работы» 

является формирование у обучающихся с речевыми нарушениями следующих составляющих речевой 

компетенции: лексическо-грамматической, фонетической, диалогической монологической; овладение 

устной и письменной формами речи и умением применять их в различных жизненных ситуациях. 

 Создать предпосылки, необходимые для предупреждения трудностей первоначального обучения 

грамоте: устно-речевые предпосылки (обеспечивают полноценное формирование письма; 

операционные предпосылки (основные действия, входящие в состав письма как деятельности: 

выделение звуков из речевого потока, перевод звуков в зрительные образы букв, превращение 

графических знаков в графические начертания); функциональные предпосылки (процессы, 

обеспечивающие базу для формирования письма). Решение данной задачи создает необходимые 

условия для предупреждения или минимизации проявления трудностей формирования 

первоначального навыка письма учащихся 1 класса с нарушением в развитии устной речи и 

подготавливает к решению задач следующего порядка. 

 Сформировать обобщенные представления (речеслуховые, рече-двигательные, зрительно- 

пространственные, зрительно-двигательные), необходимые для овладения стойким и правильным 

навыком письма, осознанными и произвольными операциями и способами действия с рече- 

языковыми единицами. Решение данной задачи способствует овладению автоматизированным 
навыком письма, характеризующимся отсутствием дисграфических ошибок и минимизацией 

орфографических ошибок при выполнении репродуктивных и творческих письменных заданий, созданию 
оптимальных условий для успешного освоения программного материала по русскому языку не только в 

начальной, но и в основной школе. 

https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/RP_po_tehnologii_trud_1_4_klass.pdf


 Одной из приоритетных задач является создание для детей с ОВЗ с нарушением письма 

адекватных средовых условий с учетом их индивидуальных особенностей и возможностей. А 

именно: создание комфортного воспитательного, образовательного, развивающего пространства, 

дающего возможность успешной коррекции, выбора способа и скорости освоения навыка письма. 

Коррекционная работа строится с учетом развивающей речевой среды, совместно организованной 

деятельности. 

 Различать собственные речевые мотивы, побуждающие к объединению отдельных предложений в 

единое смысловое целое. Главное, чтобы мотив речи осознавался, только тога он будет выступать 

пусковым механизмом любой деятельности, в том числе и речевой. 

 Формировать у учащихся представление о связном высказывании как о едином семантическом 

целом. При этом на начальном этапе преимущественное внимание уделяется решению 

эмоциональных и мыслительных задач, а затем лингвистических. Виды заданий: сравнивать набор 

отдельных слов, предложений со связанным текстом и определять, к чему можно подобрать или 

нарисовать картинку (сюжетная картинка - повествовательный текст, предметная картинка - 

описательный текст), сравнивать текст с набором бессвязных предложений, выполнять работу с 

деформированным текстом. 

 Учить анализировать текст с использованием метода моделирования структуры разных типов 

готовых текстов. С учетом связи предложений тексты делятся на повествовательные, 

описательные. Для составления модели текста используется образный код (предмет высказывания 

- картинка, затем предметные картинки заменяются словом) и вербальный код (сообщение о 

предмете - предикат - записанное слово). Опора на способы действия в процессе построения 

модели текста способствует обдумыванию, запоминанию и пересказу готовых текстов, является 

действенным способом контроля за последовательностью в изложении и подготавливает к 

порождению продуктивных (самостоятельных) видов связного высказывания. 

 Отбирать лексический и грамматический материал с учетом тематического принципа и принципа 

частотности. Работа по грамматическому развитию ведется параллельно со словарной работой. 

Овладение грамматикой создает перспективу для овладения речью в целом: для роста словаря, для 

развития звуковой стороны. Ребенок должен овладеть определенными грамматическими 

конструкциями (синтаксическими и морфологическими). Требования к выбору готового текста: 

должен иметь не больше 7 предложений. Различие между стихами и прозой, сказкой и басней. 

Особенности текста: структурная целостность, смысловая связность. 

Предложение 

Предложение в широком смысле является сообщением. При этом предложение выражает 

сообщение, как правило, не изолированно, а в окружении других сообщающихся единиц 

(предложений) и связано с ними содержательными, синтаксическими отношениями. Входя в текст в 

качестве его конструирующего компонента, предложение вместе с другими единицами организует 

соответствующее сверхфразовое единство и соотносит его части друг с другом. 

Определение места предложения в системе других единиц: предложение делится на слова и 

словосочетания - единицы низшего уровня по отношению к предложению. Структурная модель 

предложения. 

И предложение, и слово характеризуются наличием обобщенного значения (смысловая 

сторона) и средств его выражения (формальная сторона). Но выражают они значение по-разному. 

Только при помощи предложения можно сообщить сведения о действительности. 

Виды заданий. 

 Деление речи на предложения. 

 Определение границ предложения. 
 Составление схем предложений. 

 Наблюдение над смысловой и интонационной законченностью различных по структуре 

предложений (предложения нераспространенные, распространенные). 

 Восстановление деформированных предложений. 

 Составление предложений из данных слов. 

 Распространение предложений по заданному глаголу, по заданной основе. 

 Изменение слов таким образом, чтобы получилось как можно больше предложений. 

 Добавление не одного, а любого количества слов. 



Слово. 

Лексическое значение. 

В основе лексико-семантической организации высказывания лежит набор слова как 

минимального компонента высказывания. Критериями такого выбора являются фонетические 

(акустико-артикуляционные) и семантические признаки слова. 

Виды заданий: 

 Подбор слова по сходству - синонимия. 

 Подбор слова по контрасту - антонимия. 

 Подбор слова по соподчиненности в пределах одного множества (океан, море, озеро, пруд). 

 Подбор слова по принципу расширения и сужения от родовых понятий к видовым (птица, сокол). 

Приемы работы: 

 Объяснение значения непонятных слов, в том числе объяснение мотивированных названий. 

 Наблюдение сочетаемости слов с другими словами. Сравнение с синонимами, антонимами. 

 Классификация и обобщение: 

 По заданному признаку (выписать только слова). 

 По нескольким заданным признакам (выбрать ударный гласный, подчеркнуть безударный гласный 

в корне слова, проверяемый ударением). 

 По заданному признаку, для решения которого ребенок самостоятельно актуализирует другие, 

незаданные признаки (определить проверяемый сомнительный звук в корне слова. Для 

выполнения этого задания ребенок должен самостоятельно дифференцировать незаданные 

признаки: гласные - согласные, звонкие - глухие). 

 По самостоятельно найденному признаку с одним количественным указанием (разделить слова на 

две группы: волна, дом, ягоды, луч, следы или с несколькими количественными указаниями 

(разделить слова на равные группы: вода, стол, озеро, кино, диван, река). 

 По самостоятельно найденному признаку без дополнительных указаний (На какие группы ты 

разделишь слова?). 

 Объяснение значения слова перед прочтением текста. 

Слово. Лексико-грамматическое значение. 

Учитывая содержание логопедической работы, понятие “части речи” дается с ознакомительной 

целью. Прежде чем использовать понятие “части речи” дети должны осмыслить предложение как 

единицу речи. 

Одним из надежных способов дифференциации частей речи является опора на существенные 

признаки: 

 По значению (предмет, признак предмета, действие предмета). 

 По роли в предложении (имя существительное - подлежащее и второстепенный член, глагол - 

сказуемое). 

 По грамматическим категориям (имя существительное изменяется по числам и падежам, но имеет 

род, имя прилагательное - по числам, падежам родам, глагол - по временам, лицам, числам). 

Словосочетание. Предложение. 

В живом языке в процессе его функционирования слова почти никогда не выступают 

изолированно, но в связях (сочетаниях) с другими словами. Практическое ознакомление с сочетанием 

слов. Основные типы словосочетаний по характеру главного слова (глагольные, именные). 

Текст. 

Особенность письменного речевого высказывания в том, что его продуктивность находится в 

теснейшей связи с комплексом внутренних факторов: мышлением, волей, чувствами, эмоциями 

ребенка, соматическим состоянием, состоянием психофизиологических функций, широтой 

представлений об окружающем мире. 

Надежной опорой для работы над развитием письменной речи детей станут создание на занятии 

ситуации общения, опыт устного высказывания. Необходимо говорить о едином процессе коррекции 

и дальнейшего нормативного развития устной речи, письменной речи. 

Рабочая коррекционно-развивающая программа формирует качественно иной способ 

мышления детей, который побуждает их рассматривать все явления в их взаимосвязи, раскрывать 

новую роль уже известного, придавая системность получаемым знаниям. 



Обязательность или необязательность прохождения тематических разделов определяется 

характером проявления, частотностью и стойкостью дисграфических и орфографических ошибок в 

письменных работах детей. Количество занятий на конкретную может варьироваться с учетом 

образовательных потребностей и возможностей ребенка с нарушением речи и письма. 

 

Целью данной программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

выступает развитие коммуникативно-речевой компетенции обучающихся, предупреждение и 

коррекция нарушения письма и чтения обучающихся обучающиеся с ТНР. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостаткам в их речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого- педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации. 

 

Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии устной речи и сформированности 

письма проводится на основании сопоставительных данных первичной и контрольной диагностики. 

Обследование устной речи, письма и чтения проводится два раза в год: первичное в сентябре (1-15 

сентября), контрольное в мае (15-31 мая). Для обследования устной речи может быть использована 

тестовая методика диагностики устной речи младших школьников, разработанная специалистами 

психолого-педагогической службы МАОУ МО Динской район СОШ №35 (протокол обследования 

представлен в приложении №1). Обследование письма первоклассников проводится один раз в конце 

учебного года. Для этого может быть использована методика обследования письма младших школьников 

О.Б.Иншаковой (описаниеметодики представлено в приложении №2). 

 
Методологической основой для разработки коррекционно-развивающей программы 

являются: 

 Положения философии и психологии о языке как важнейшем средстве общения и 
познания (Л.С.Выготский, А.Р. Лурия и др.). 

 Положения общей и специальной психологии и педагогики о единстве речевого и 
психическогоразвития (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия). 

 Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений речевого онтогенеза 

(Л.С.Выготский, Р.Е. Левина, Л.Ф. Спирова, Р.И. Лалаева). 

 Научно-теоретические положения деятельностного подхода в обучении о необходимости 

формирования письма как метапредметного умения (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с ТНР 

В основу формирования АООП обучающихся с ТНР положены следующие принципы: 

принцип научности. Подкрепление всех коррекционных и оздоровительных мероприятий 

научно обоснованными и практически апробированными методиками; 

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип последовательности. Каждое из коррекционных направлений реализуется в процессе 

поэтапной работы; 

принцип опоры на сохранные функции; 
принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на 



программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с ТНР; 

принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки программы обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, которые определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером 

нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания 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 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. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского 

самостоятельного и инициативного действия. 

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 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. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными 

признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), 

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

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность 

к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что 

негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической 

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

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

компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или 

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

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



активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах 

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

отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

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

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем незакончившегося 

процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых 

животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и 

сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. 

Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих 

внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных 

ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему 

затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использования 

непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию 

навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

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

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

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

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, пропусками 

главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по 

картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в основном, простые 

малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения 

чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и 

на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых 

высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся: 
- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе обнаружения 

первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

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

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений 

речевого и личностного развития; 



- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 

выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

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

процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

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

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

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

соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции 

речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

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

механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной и письменной речью; 

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

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 

расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению 

выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

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

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с родителями. 

 

Общая характеристика 

Логопедические занятия с детьми ОВЗ ТНР направлены на достижение следующих 

задач, обеспечивающих реализацию личностно- ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов: 

 Развивать психофизиологические механизмы, лежащие в основе устной речи: 

оптимальный для речи тип физиологического дыхания, речевое дыхание, голос, 

артикуляторную моторику, чувство ритма, слуховое восприятие. 

 Обучить нормативному (компенсированному) произношению всех звуков русского 

языка. 

 Сформировать просодические компоненты речи (темп, ритм, паузацию, интонационную 

выразительность, логическое ударение). 

 Развить функции фонематической системы (включающие процессы звукового анализа, 

синтеза, восприятия и представления). 

 Способствовать компенсации нарушений звукослоговой структуры слова. 

 Сформировать, развить и обогатить лексико-грамматический строй речи (уточнить 

значения слов, способствовать овладению продуктивными и непродуктивными 



способами словоизменения и словообразования, связи слов в предложении, моделями 

различных синтаксических конструкций предложений). 

 Развить коммуникативную функцию речи: формировать умение планировать 

собственное связное высказывание, самостоятельно определять и адекватно 

использовать языковые средства в соответствии с коммуникативной установкой и 

задачами коммуникации. 

 Способствовать компенсации нарушения чтения и письма. 

 

Структура и содержание работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания коррекционно-развивающей 

логопедической программы. 

Содержание коррекционно-развивающей логопедической работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы 

реабилитации. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление специальной 

поддержки освоения коррекционно-развивающей логопедической программы. 

Специальная поддержка освоения коррекционно-развивающей логопедической 

программы, адаптированной для детей с ТНР осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 

коррекционно-развивающей логопедической программы являются: 

коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и 

письма; 

развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими. 
Коррекционно-логопедическая работа осуществляется на индивидуальных, 

индивидуально-подгрупповых и подгрупповых логопедических занятиях, проводимых на базе МАОУ 

МО Динской район СОШ №35, в объеме не менее 2 часов в неделю. Согласно учебному плану в 

течение одного учебного года выделяется 68 занятий (одно занятие подгрупповое - 30 минут, одно 

занятие индивидульное/индивидуально-подгрупповое – 30 минут). При проведении работы в форме 

подгрупповых занятий используются фронтальная, индивидуализированная, индивидуальная формы 

организации деятельности обучающихся. 

 

 

Планируемые результаты рабочей программы по логопедическому сопровождению 

обучающихся с ОВЗ и система оценки результатов. 

Реализация разделов первого этапа коррекционно-развивающей программы обеспечивает 

облегчение и сокращение периода адаптации к началу школьного обучения учащихся 1 классов и 

обеспечивает готовность к овладению содержанием второго этапа. 

Реализация разделов второго этапа обеспечивает устранение коммуникативных трудностей и 

трудностей формирования письма и чтения учащихся 2-4 классов с речевой недостаточностью. В 

отдельных случаях обеспечивает положительную динамику достижений учащихся 2-4 классов с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Программный материал способствует предупреждению или минимизации трудностей 

достижения личностных, метапредметных результатов (коммуникативных, познавательных, 

регулятивных универсальных учебных действий). 

 

В результате индивидуальной работы с фонетико-фонематическим нарушением обучающиеся 

с ТНР получат возможность научиться правильной артикуляции фонем русского языка. 

 

В результате первого этапа коррекционно-педагогической работы по логопедическому 



сопровождению обучающиеся с ТНР получат возможность научиться: 

Основным действиям, входящим в состав письма как деятельности: 

 выделение звуков из речевого потока 

 перевод звуков в зрительные образы букв 

 превращение графических знаков в графические начертания 

В результате первого этапа коррекционно-педагогической работы по логопедическому 

сопровождению у обучающихся с ТНР будут формироваться: 

 Обобщенные представления (речеслуховые, речедвигательные, зрительно-пространственные, 

зрительно-двигательные), необходимые для овладения стойким и правильным навыком письма. 

Осознанные и произвольные операци и способами действия с речеязыковыми единицами. 

 И как следствие: овладение автоматизированным навыком письма, характеризующимся 

отсутствием дисграфических ошибок 

В результате первого этапа коррекционно-педагогической работы по логопедическому 

сопровождению у обучающихся с ТНР смогут уменьшиться: 

 Дисграфические и орфографические ошибки при выполнении репродуктивных и творческих 

письменных заданий. 

 

Содержание первого этапа рабочей программы логопедического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. 

На первом этапе коррекционно-развивающей работы по логопедическому сопровождению у 

обучающиеся с ТНР могут улучшиться: 

 качество устной речи как основа формирования письма. 
 фонематическое восприятие (развитие способности различать оппозиционные звуки 

изолированно). 

 Слоговой синтез и анализ. Фонемный синтез и анализ: 

1. Сформируются фонемный анализ. Обучающиеся смогут выполнять: выделение 

гласного звука в начале, в середине, в конце слова, выделение согласного звука в конце, в 

середине и в начале слова с использованием фишек и схемы-карточки). 

2. Сформируется полного фонемного анализа. Обучающиеся смогут выполнять 

определение последовательности и количества звуков в слове с помощью фишек и схем- 

карточек, умение давать характеристику звука с учетом дифференциальных признаков, 

используя понятия: гласный - согласный, твердый - мягкий согласный, звонкий - глухой 

согласный). 

3. Обучающиеся смогут выполнять различные операции (действия) со звуковым образом 

слова без наглядной опоры (выполнение упражнений на определение места и окружения 

заданного звука в слове, количества гласных или согласных звуков в заданном слове). 

 

У обучающихся появится возможность для: 

 Развития, уточнения и активизации речевого запаса по лексическим темам 

 развитие способности наблюдать, находить различия и сходства предметов, явлений, 
 понимать и объяснять смысл устойчивых выражений, определять предметы или явления с 

помощью иносказательного описания (загадки), 

 закрепления четкости и разборчивости произнесения текстов (чистоговорки, поговорки, 

пословицы). 

 Развития умения составлять предложения с заданным словом, 

Обучающиеся смогут научиться: 

 Восстанавливать правильный порядок слов в предложении, 

 образовывать новые слова с использованием разных способов словообразования, 
 объяснять образование сложных слов, понимать и правильно использовать логико- 

грамматические конструкции. 

 Слоговому синтезу и анализу. Фонемному синтезу и анализу: 

4. Элементам фонемного анализа: обучающиеся смогут выделять гласный звук в начале, 

в середине, в конце слова, выделять согласный звук в конце, в середине и в начале слова с 

использованием фишек и схем-карточек. 



5. Полному фонемному анализу: определять последовательности и количество звуков в 

слове с помощью фишек и схем-карточек, умение давать характеристику звука с учетом 

дифференциальных признаков, используя понятия: гласный - согласный, твердый - мягкий 

согласный, звонкий - глухой согласный. 

6. Выполнениять различные операции (действия) со звуковым образом слова без 

наглядной опоры (выполненять упражнения на определение места и окружения заданного звука 

в слове, количества гласных или согласных звуков в заданном слове). 

У обучающихся будут формироваться и закрепляться основные действия, входящие в состав 

письма: 

 Умения определять место заданного звука в слове и выбор соответствующей буквы, закрепление 

графического образа печатной и письменной буквы, 

 Написание строчной и прописной буквы. 

Обучающиеся с ТНР получат возможность научиться: 

 выделять звук на фоне слова и определять его место 

 списывать в схему слова, буквы, обозначающей заданный звук 

 комментированному поэлементному письму буквы при обводке и самостоятельном написании 

созданию ассоциативных и смысловых звуко-буквенных связей. 

Работа по компенсации 1 года обучения (1 класса) состоит из нескольких ступеней: 

 

№ этапа Назначение 
ступени 

Цель ступени Содержание деятельности 

1 Диагностическая Выявление 
индивидуальных 
речевых нарушений 

 Обследование речи детей. 

 Написание логопедической 
характеристики. 

2. Подготовительная Подготовка к 

коррекции 
нарушенного 

звукопроизношения, 

к обучению чтению 

и письму 

 Развитие мелкой и речевой моторики, 

просодических компонентов речи. 

 Уточнение артикуляции правильно 

произносимых звуков. 

 Дифференциация сохранных звуков на 
слух и в произнесении. 

 Развитие речеслухового восприятия, 

элементарных форм фонематического 

анализа. 
 Развитие зрительно-пространственных 

функций. 

3. Основной Коррекция 
нарушенного 

речевого развития. 

 Постановка, автоматизация звуков в 

речи. 

 Дифференциация фонетически близких 

звуков. 
 Дальнейшее развитие речевой 

моторики, слогового и 

фонематического анализа и синтеза. 
 Формирование лексики и 

грамматического строя речи. 

Содержание логопедических занятий с детьми ОВЗ ТНР имеет концентрическое строение, 

предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура 

программы позволяет учитывать степень подготовки обучающихся к восприятию нового, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное воздействие 

на формирование средств языка (фонетики, фонематики, лексики,грамматики) и связной речи. 

Мозаичный состав обучающихся с нарушениями речи по степени тяжести, влиянию на 

образовательные и коммуникативные возможности детей, требуют дифференцированных и 

индивидуальных форм организации логопедической работы, поэтому для каждого конкретного 

обучающегося составляется индивидуальный образовательный маршрут, в котором учитываются 

возможности обучающегося. 

Тематическое планирование индивидуально-подгрупповой и подгрупповой логопедической 



работы включает следующие разделы: 

 Звукопроизношение. 

 Просодика. 

 Фонематические процессы. 

 Лексико-грамматический строй. 

 Связная речь. 

Значение заняий для решения целей и задач образования 

Логопедические занятия с детьми ОВЗ ТНР играют важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования, способствует социальной адаптации и развитию личности 

ребенка с ТНР. Своевременное овладение правильной речью является одним из главных условий 

формирования полноценной личности ребенка, гармоничного психофизического развития, успешного 

обучения его в школе. 

Индивидуально-подгрупповые и подгрупповые логопедические занятия позволяют 

максимально успешно усвоить как «академический» компонент образовательных программ, так и 

«жизненные компетенции», позволяющие ребенку овладеть знаниями. Умениями и навыками, 

необходимыми для успешной социализации. 

 

Логические связи логопедических занятийй с остальными видами деятельности 

(урочная и внеурочнаядеятельности) 

Навыки, полученные обучающимися на логопедических занятиях с детьми ОВЗ ТНР, 

применяются им во всех видах учебной и внеурочной деятельности. 

Навыки проведения фонематического анализа способствуют успешному освоению принципов 

фонетического анализа на уроках русского языка, работа со слоговой структурой находит свое 

отражение в морфологическом анализе слова на уроках предметной области «Филология». 

Развитие интонационной выразительности способствует более успешному освоению раздела 

«Синтаксис и пунктуация» предмета «Русский язык», а также более точному пониманию текста. 

Работа над усвоением норм формирования лексико-грамматических конструкций способствует 

развитию у обучающихся связной речи, пониманию инструкций в устной и письменной форме, 

облегчает процесс коммуникации обучающихся со сверстниками и взрослыми 

Работа по формированию планирующей функции речи направлена на преодоление у 

обучающихся боязни инициативы коммуникации, умение структурировать монологическую речь и 

диалоговое общение. По своему алгоритму структура речевого акта сходна с решением текстовых 

задач (мотив – мысль – внутренняя программа – реализация). 

Работа над развитием аналитико-синтетичесской деятельности способствует достижению 

планируемых результатов в каждой образовательной области – обучающиеся получат навык: 

 Анализа неречевых ситуаций. 

 Выявления причинно-следственных, пространственных, временных и других семантических 

отношений. 

 Самостоятельного определения и адекватного использования языковых средств оформления 

связного высказывания в соответствии с коммуникативной установкой и задачами 

коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

Место логопедических занятий с детьми ОВЗ ТНР» 

 

Класс Кол-во учебных 

недель в году 

Кол-во 

индивидуально- 

подгрупповых 

логопедических 
занятий 

Кол-во 

подгрупповых 

логопедических 

занятий 



Планируемые результаты освоения логопедических занятий с детьми ОВЗ ТНР 

Личностные результаты 

Универсальные 

учебные действия 
У обучающегося будут сформированы 

на минимальном уровне 

У обучающегося будутсформированы 

на достаточном уровне 

Самоопределение  Основы гражданской 

идентичности,   своей 

этнической принадлежности вформе 
осознавания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие. 

 Способность к самооценке на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности. 

 Чувство прекрасного и эстетические 
чувства на основе знакомства с 
мировой иотечественной 
художественной культурой. 

 Компетентности вреализации основ 
гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности. 

 Адекватного понимания 
успешности/неуспешности учебной 
деятельности. 

 Осознанных устойчивых 
эстетических предпочтений и 
ориентации на искусство как 
значимую сферу 
человеческой жизни. 

Смыслообразование  Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 
ориентация на содержательные 

моментышкольной действительности 

и принятия образа «хорошего 

ученика». 

 Широкая мотивационная основа 
учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные 

ивнешние мотивы. 

 Ориентация на понимание причин 

успеха и учебной деятельности, в том 
числе на само-анализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и 
оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

 Учебно-познавательный интерес к 
новому учебномуматериалу и 
способамрешения новой задачи. 

 Внутренней позицииобучающегося 
на уровне положительного 

отношения обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному учреждению, 
понимания необходимости учения, 

выраженного впреобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтения социального способа 
оценки знаний. 

 Выраженной устойчивой учебно- 
познавательной мотивации учения. 

 Устойчивого учебно- 

познавательного интереса к новым 

общим способамрешения 
задач. 

 Положительной,адекватной, 
дифференцированной самооценки 
на основекритерия успешности 
реализации социальной роли 

«хорошего ученика». 



Нравственно- 
этическое оценивание 

 Ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих 

людей. 

 Знание основных моральныхнорм 

и ориентация на их выполнение, 

дифференциацияморальных норм 

и ориентация на их выполнение, 

развитие морального сознания как 

переходного от от 

доконвенционального к 

конвенциональному уровню. 

 Развитие этических чувств – 

стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения. 

 Эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им. 

 Морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на основе 

учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям 

 Установки на здоровый образ 

жизни и реализации ее в 

реальном поведении и 

поступках. 

 Эмпатия как осознанного 

понимания чувств других 

людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечениеблагополучия. 

 

Метапредметные результаты 

 

Универсальные 

учебные действия 

У обучающегося будут 

сформированы на минимальном 

уровне 

У обучающегося будут 

сформированы на 

достаточном уровне 

Регулятивные 

Целеполагание  Принимать и сохранять 
учебную задачу. 

 Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с 
учителем. 

 В сотрудничестве с 
учителем ставить 

новые учебные задачи. 

 Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Планирование  Учитывать выделенные 
учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале и сотрудничестве с 

учителем. 

 Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 Учитывать установленные 

правила в планировании и 
контроле способа решения. 

 Самостоятельно 
учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 



Прогнозирование   Осуществлять 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия. 

Учебные действия  Выполнять учебные действия 
в материализованной, 
громкоречевой и умственной 
форме. 

 Проявлять 
познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве. 

Контроль  Учитывать установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

 Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в 

интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды 

решения задачи). 

 Различать способ и результат 

действия. 

 Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия, 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания 

Коррекция  Вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок, 

использовать предложения и 

оценки для создания нового, 

более совершенного 

результата, использовать 

использовать запись 

(фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов 

решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском и 

иностранном языках. 

 Вносить необходимые 

коррективы в 

использование как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

Оценка  Адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарищей, 

родителей и других людей. 

 Оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 
задачной области. 

 Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

Саморегуляция  Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

 Адекватно 
использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 
деятельности. 



Коммуникативные 

Инициативное 

сотрудничество и 

взаимодействие 

 Допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 

его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

 Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 Задавать вопросы. 

 Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

 Строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

 Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

 Адекватно 

использовать речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

 Управление 

коммуникацией 

 Допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 

его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера 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 

партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет. 

 Контролировать действия 

партнера. 

 Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

 Учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

позиции других 

людей, отличные от 

собственной. 

 Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

 Понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы. 

 Аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

 Продуктивно 

содействовать 
разрешению 

конфликтов на основе 



  учета интересов и 

позиций всех 

участников. 

 С учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнеру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения действия. 

 Осуществлять 

взаимный контроль и 
оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 Адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 
деятельности. 

Познавательные 

Общеучебные  Осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 
информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том 

числе с помощью 

инструментов ИКТ. 

 Строить сообщения в устной 
и письменной форме. 

 Ориентироваться на 

разнообразные способы 

решения задач. 

 Основам смыслового 

восприятия художественных 

и познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую 

очередь текстов). 

 Владеть рядом общих 

приемов решения задач. 

 Записывать, 

фиксировать 
информацию об 

окружающем мире с 

помощью 

инструментов ИКТ. 

 Осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

 Осуществлять выбор 

наиболее 
эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

 Произвольно и 

осознанно владеть 

общими приемами 

решения задач. 

Логические  Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

 Осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

 Осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей, 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 
недостающие 

компоненты. 



  Проводить сравнение, 

сериацию и 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, то есть 

осуществлять генерализацию 

и выведение общности для 

целого ряда или класса 

единичных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи. 

 Осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавании объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

 Устанавливать аналогии. 

 Осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций. 

 Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно- 

следственных связей. 

Знаково- 

символическое 
 Использовать знаково- 

символические средства, в 

том числе модели (включая 

виртуальные) для решения 
задач. 

 Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

Информационные  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 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

 

Предметные результаты первого этапа (1 класса): 

 

Задачи реализации занятий Планируемые результаты занятий 

Обучающийся научится на 

минимальном уровне 

Обучающийся научится 

на достаточном уровне 

1. Развитие 
психофизиологических 

механизмов, лежащих 

в основе устной речи: 

А. Оптимального для 

речи типа 

физиологического 

 Регулировать 

плавный 

продолжительный 

выдох при 

произнесении 

предложений и 

текстов. 

 Воспроизводить 

интонационно 

верно, с 

соблюдением пауз и 

логических 

ударений 



дыхания, речевого 

дыхания. 

Б. Голоса. 

В. Артикуляторной 

моторики. 

Г. Чувства ритма. 

 Регулировать 

оптимальную силу 

голоса. 

 Называть основные 

органы 

артикуляционного 

аппарата. 

 Четко и правильно 

выполнять 

артикуляционные 

движения в 
соответствии с 

речевой 

инструкцией. 

 Удерживать 

артикуляционную 
позу и 

переключаться на 

другую. 

 Воспроизводить 

несложный ритм. 

предложения и 

тексты. 

 Демонстрировать 

сформированные 

произносимые 

навыки (четкое 

произношение, 

адекватную 

интонацию, 

соблюдение ритма) 

на материале 

стихотворений и 

связных текстов. 

2. Развитие слухового восприятий, функций фонематической системы 

А. Смыслоразличительная 

функция 

  Различать на слух 

слова с близкими по 

артикуляционным и 

акустическим 
признакам фонемам. 

Б. Слухопроизносительная 

дифференциация фонем 
 Повторять 

воспринятый на слух 

слоговой ряд из двух 

слогов. 

 Дифференцировать 

твердые/мягкие, 

звонкие/глухие, 
свистящие/шипящие 
согласные. 

В. Фонематический анализ и 

синтез. 
 Выделять и 

сравнивать языковые 

единицы (звук, буква, 

слово). 

 Давать 

характеристику 

звукам русского 

языка, 

дифференцировать 

гласные и согласные 

звуки, ударные и 

безударные гласные, 

твердые/    мягкие, 

звонкие/ глухие 

согласные. 

 Определять 

последовательность, 

количество,  место 

звука в словах 

простой звуко- 

слоговой структуры. 

 Определять 

последовательность, 

количество,   место 

звука в словах 

сложной   звуко- 

слоговой структуры. 

 Осуществлять 

перенос ударения с 

одного слога  на 

другой  при 

образовании 

грамматических 

форм. 

 Составлять схему 

четырехсложного 

слова со стечением 

согласных. 

 Синтезу слов из 5-6 

слов, 6-7 звуков. 



  Выделять ударные 

слоги и ударные 

гласные в словах из 

4-5 слогов, 

сравнивать две 

формы одного и того 

же слова с различным 

ударением. 

 Составлять схему 

дву- и трехсложного 

слова. 

 Синтезу слов из 3-4 

слогов, 3-5 звуков. 

 

3. Обучение 
нормативному 

(компенсированному) 

произношению всех 

звуков русского языка 

с учетом  системной 

связи между фонемами 

русского языка,  их 

артикуляторной   и 

акустической 

характеристики, 

характера дефекта 

(параллельно с 

развитием операций 

языкового анализа и 
синтеза на уровне 

предложения и слова). 

 Правильно 

произносить гласные 

и «простые» 

согласные 

(заднеязычные, 

переднеязычные, 

губные) звуки. 

 Произносить 

свистящие, 

шипящие, 

аффрикаты, 

сонорные звуки в 

прямых, обратных, 

закрытых слогах и 

слогах со стечением 

согласных. 

4. Коррекция нарушений 

звукослоговой 

структуры слова. 

 Воспроизводить 

слоговые ряды (из 3 

слогов) с 
меняющимся 

ударением. 

 Воспроизводить 

серии слогов со 

стечением согласных 

(шва-ста-зва). 

 Самостоятельному 

употреблению  слов 

сложной  звуко- 

слоговой структуры 

(сковородка, 

скворечники, 

предоставление). 

 Воспроизводить 
слоговые ряды (из 4- 

5 слогов) с 

меняющимся 

ударением с 

оппозиционными 

звуками. 

 Воспроизводить серии 

слогов со 

стечением 

согласных и 

оппозиционными 

звуками (шос-шус- 

шас-рал-лар-рал). 

 Четко и правильно 
произносить звуки в 
многосложных словах с 
закрытымислогами, 
стечениемсогласных и 
наличием 
оппозиционных звуков 
(кораблекрушение, 

мороженица, 

подтверждение). 



5. Формирование 

просодических 

компонентов речи: 

А. темпа. 

Б. ритма. 

В. Паузации. 

Г. интонации. 

Д. логического 

ударения 

 Воспроизводить 

простой 

стихотворный текст в 
заданном темпе. 

 Воспроизводить 

простые ритмы. 

 Использовать паузу 

для ритмической 

организации речи. 

 Различать на слух 
типы предложений 

(вопросительные, 

побудительные, 

повествовательные). 

 Научиться 

воспроизводить 

сложный 

ритмический 

рисунок и 
составлять простой, 

выделяя сильную 

долю (используя 

знакомое 

стихотворение). 

 Использовать паузу 

для интонационной 

организации речи. 

 Воспроизводить 

предложения  и 

тексты плавно, 

эмоционально 

выразительно. 

 Интонационно 

верно, с 

соблюдением пауз и 

логических 

ударений 

воспроизводить 

предложения и 

тексты. 

6. Профилактика 

нарушений чтения и 

письма. 

 Различать 
зрительные образы 

букв и графически 

правильно 

воспроизводить их. 

 Дифференцировать 

графически сходные 

рукописные буквы: 

строчные и-ш, ш-т, в- 

д, у-д-з, г-р, х-с, э-е, 

э-с и др. Заглавные Г- 

П-Т, В-Д, И-Ш, Л-М, 

Е-З и др. 

 Делить слова на 

слоги для переноса. 

 Обозначать 

мягкость согласных 

звуков с помощью ь, 

букв и, е, ё, ю, я. 

 Сравнивать 

звуковой и 

буквенный состав 

слова. 

 

Основное содержание первого этапа (1 класса) логопедических занятий с детьми ОВЗ ТНР 

Звукопроизношение 

Формирование навыков правильного произношения проходит в несколько этапов. 

На первом этапе используются неречевые упражнения, предполагающие развитие орального 

праксиса. Они включают комплекс артикуляционной гимнастики, изучение артикуляции звуков 

(постановку звуков) и слоговые упражнения. Эти виды предусматривают в основном развитие 

моторики органов артикуляционного аппарата. 



Второй этап – развитие фонематического восприятия – очень тесно связан с артикуляционными 

упражнениями. Обучающиеся учатся слышать разницу между фонемами, то есть дифференцировать 

их на слух, опираясь на артикуляционные и акустические признаки звуков. 

Третий этап – этап интеграции, то есть дети приобретают навыки соединения фонемы в 

коротких высказываниях в соответствии с позиционными условиями. 

Заключительный этап – автоматизация, то есть переход правильного произношения в 

привычное настолько, что оно не требует специального времени и обеспечивается двумя категориями 

факторов: бессознательными – посредством слушания (аудирования) и воспроизведения (говорения) 

и сознательными – посредством усвоения фонологических признаков звуков и особенностей их 

артикуляционного уклада. 

Просодика 
Обучение технике нижне диафрагмального дыхания, сознательному регулированию его ритма, 

правильному соотношению вдоха и выдоха, распределению выдоха на определенные речевые отрезки. 

Развитие умения регулировать темп речи в зависимости от содержания высказывания с учетом 

пауз между речевыми отрезками. 

Развитие интонационной выразительности речи включающую в себя: мелодику (повышение и 

понижение голоса при произнесении фразы), фразовое и логическое ударение (выделение паузами, 

повышением голоса, большей напряженностью и долготой произношения в зависимости от смысла 

высказывания), тембр речи (звуковую окраску, отражающую эмоциональные оттенки). 

Фонематические процессы 
Определение наличия данного звука в слове, его позиции по отношению к началу, середине или 

концу слова. Определение линейной последовательности и количества звуков в слове. Различение 

слов, в которые входят одни и те же фонемы, расположенные в разной последовательности. 

Различение близких по звучанию, но разных по значению слов. 

Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными, цепочки слогов со стечением согласных. 

Усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

Лексико-грамматический строй 

Уточнение и расширение запаса представлений на основе наблюдения и осмысления предметов 

и явлений окружающей действительности, создание достаточного запаса словарных образов. Введение 

накопленных представлений и пассивного речевого запаса и активный словарь. Развитие понимания 

обобщающего значения слов, формирование доступных родовых и видовых обобщающих понятий. 

Расширение активного словаря обучающихся, обогащение его словами, обозначающими предметы, 

явления, действия и признаки окружающей действительности. Сопоставление предметов и явлений и 

на этой основе обеспечение понимания и использования в речи слов-синонимов и слов- антонимов. 

Расширение понимания и значения простых предлогов и обучение их правильному использованию в 

самостоятельной речи. Обеспечение усвоения притяжательных и определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных, их использование в 

экспрессивной речи. 

Обучение использованию в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний 

имен существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами, окончаний глаголов настоящего времени, глаголов 

мужского и женского рода прошедшего времени. 

Практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе использование 

в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, глаголов с различными приставками. 

Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. Совершенствование 

навыка согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствование умения составлять простые и сложные предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Развитие связной речи и речевого общения 
Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 



Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. Обучение составлению рассказа-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану, связному рассказу о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. Развитие 

навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Развитие коммуникативной функции 

речи. 

Задачи развития устной речи, формирования основных действий и операций, входящих в состав 

письма, развитие процессов, составляющих операциональную базу письма, решаются при выполнении 

устных и письменных заданий. 

Индивидуально-подгрупповые и подгрупповые занятия первого этапа могут иметь 

следующую структуру: 

1. 25 минут – фронтальная часть занятий, направленная на формирование фонематического 

слуха детей, их внимания к звуковой стороне речи (работа строится на правильно 

произносимых звуках) и на восполнение пробелов в формировании психологических 

предпосылок к полноценному обучению. 

2. 5 минут – подготовка артикуляционного аппарата (комплекс упражнений определяется 

конкретным составом группы). 

3. 10 минут – уточнение и постановка (вызывание) неправильно произносимых звуков. 

Таким образом, фронтальная часть занятий включает работу по: 

 Развитию фонематических процессов. 

 Формированию навыков анализа и синтеза звуко-буквенного и слогового состава слова с 
использованием изученных к этому времени в классе букв и отработанных слов-терминов. 

 Формирование готовности к восприятию определенных орфограмм, правописание которых 

основано на полноценных представлениях о звуковом составе слова. 

 Закрепление звуко-буквенных связей. 

 Автоматизация поставленных звуков. 

Виды заданий 

 Ответы на вопросы по лексической теме (разбор наглядного содержания сюжетной картинки). 

Сравнительное описание двух предметов по противоположности или сходству. Подбор к общему 

понятию частных понятий и наоборот. Подбор к названию целого названия части (частей) и наоборот. 

Подбор к словам противоположных им по значению слов. Объяснение смысла устойчивых выражений, 

пословиц, поговорок. Отгадывание и придумывание загадок. Произнесение чистоговорок, 

скороговорок. Отгадывание и придумывание загадок. Произнесение чистоговорок, скороговорок по 

лексической теме. Подобные задания выполняются для развития лексической системности. 

Примерное количество заданий 7-8. 

 Составление предложения с заданным словом. Восстановление правильного порядка слов в 

предложении. Вставка пропущенного слова в предложении. Ответы на вопросы с их постепенным 

усложнением. Образование новых слов и объяснение образования сложных слов. Исправление 

преднамеренной ошибки в предложении. Выбор правильного предложения. Выбор лишнего слова. 

Такие задания выполняются для развития синтагматических и парадигматических связей, 

формирования умения понимать и использовать различные лексико-грамматические, логико- 

грамматические конструкции. Примерное количество заданий 7-8. 

 Соединение слогов или звуков в слове. Деление слова на слоги или звуки. Выделение гласного 

звука в начале, в середине, в конце слова, выделение согласного звука в конце, в середине, в начале 

слова с с использованием фишек и схемы-карточки. Подбор слов на заданный звук. Определение 

последовательности и количества звуков в слове с использованием фишек и схемы-карточки. 

Характеристика звука с учетом дифференциальных признаков с использованием понятий: гласный - 

согласный, твердый - мягкий согласный, звонкий - глухой согласный. Определение места и окруения 

заданного звука в слове, количества гласных или согласных звуков в заданном слове без наглядной 

опоры. Такие задания выполняются для формирования слогового и фонемного синтеза и анализа. 

Примерное количество заданий - 4-5. 

 Анализ готового рассказа и составление короткого рассказа по заданному началу, центральному 

событию, концу или по заданному плану. Подобные задания выполняются для развитиясвязной речи, 



формирования умения составлять связное речевое высказывание по образцу, схеме. Примерное 

количество заданий - 1. 

Для каждого занятия отбор лексико-грамматического и фонетического материала проводится 

на основе тематического принципа. Общее среднее количество устно-речевых заданий - около 20. 

Задания повторяются, но используется каждый раз новый лексико-грамматический и фонетический 

материал. Многократное осознанное выполнение ребенком типовых заданий помогает формированию, 

запоминанию, закреплению и успешному использованию необходимых речевых конструкций. 

Допускаются добавление или сокращением заданий, а также замена отдельных заданий наиболее 

подходящие в данный конкретный момент по усмотрению педагога. 

Виды письменных заданий 

 Дописывание недостающей части печатной буквы (правой или нижней). 

 Определение места звука в слове и вписывание печатной буквы в схему слова. 

 Обводка и самостоятельное письмо сначала строчной (маленькой), затем прописной (большой) 

буквы с одновременным называнием буквы (буква произносится как звук). При обводке как 

специальные приемы используются точка начала, стрелка направления движения руки при 

написании элементов буквы, предварительное проговаривание последовательного написания 

элементов буквы (комментированное письмо). 

 Нахождение и обводка из числа предъявленных букв двух букв, совпадающих с образцом. 

 Рисование картинок с использованием сначала строчной, а затем прописной буквы. 

Письменные задания выполняются для каждой буквы. Задания направлены на развитие 

зрительного и слухового восприятия, зрительно-слуховой, зрительно-двигательной памяти, моторного 

планирования, регуляции и самоконтроля. Задания способствуют формированию речеслуховых, 

зрительно-пространственных, зрительно-двигательных представлений и тем самым - укреплению 

звуко-буквенных связей, формированию графо-моторного навыка и являются дополнительным 

средством для предупреждения трудностей формирования навыка письма у первоклассников. 

Выполнение письменных заданий предупреждает появление: 

 Ошибок, обусловленных недостаточной сформированностью навыков звуко-буквенного анализа 

и синтеза (пропуск, вставка, перестановка букв). 

 Пространственных ошибок (ошибочное расположение элементов букв, потеря или добавление 

элементов букв, соединительных элементов между буквами). 

 Моторных ошибок (неверное начертание букв с одинаковым двигательным запуском, неточная 

передача графического образа буквы). 

 

Содержание второго этапа логопедических занятий с детьми ОВЗ ТНР. 

На втором этапе коррекционно-развивающая работа продолжается. Особенность этапа - 

подготовка к формированию представления о составе рече-языковых единиц, принципах их 

организации и взаимодействия, осознание детьми взаимосвязи между содержательной, смысловой 

стороной речи и средствами выражения на основе наблюдения основных единиц языка и речи. 

Дальнейшая коррекционно-педагогическая работа предполагает использование вариативных заданий 

специальной направленности с многократным их повторением для формирования операций и 

способов действий, необходимых для становления правильного письма. 

Содержанием занятий этого этапа является: 

 Уточнение значений слов, имеющихся в словарном запасе детей, и дальнейшее 

обогащение его как путем накопления новых слов, так и в процессе развития умения 

активно пользоваться различными способами словообразования. 

 Уточнение значений используемых детьми синтаксических конструкций: дальнейшее 

развитие и совершенствование, дальнейшее развитие и совершенствование 

грамматического оформления связной речи путем овладения словосочетаниями, связью 

слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций. 

Реализация содержания второго этапа программы «Индивидуально-подгрупповой и 

подгрупповой логопедической работы» с обучающимися с ОВЗ осуществляется на фронтальных 

занятиях. 

Поскольку в течение первого этапа в процессе работы по упорядочению представлении 

обучающихся о звуковой стороне речи была создана основа для целенаправленного усвоения лексико- 



грамматических средств языка, то на втором этапе главная задача заключается в формировании у детей 

полноценных представлений о морфологическом составе слова и синонимами родного языка. 

В процессе работы над развитием морфологических обобщений у обучающихся формируются 

умения и навыки образования слов посредством различных аффиксов, активного и адекватного их 

использования в целях общения в разных учебных ситуациях. 

Кроме того, на логопедических занятиях отрабатываются умения устанавливать связи между 

формой слова и его значением. 

Таким образом, на втором этапе коррекционной индивидуально-подгрупповой и подгрупповой 

логопедической работы обучающиеся накапливают опыт различения и выделения морфемных частей 

слова, расширяют запас однокоренных слов, совершенствуют навык выбора проверочных слов, а 

также развивают и совершенствуют навык чтения и письма. 

В начале коррекционно-педагогической работы основная задача заключается в том, чтобы 

пробудить у детей внутреннюю потребность в общении, вызвать интерес к собеседнику, желание 

поделиться своими мыслями, чувствами, переживаниями с товарищами, логопедом. Необходимо 

акцентировать внимание на том, что в общении людей важно не только говорить самому, но и уметь 

слушать другого, не только обращать внимание на то, как говорится, но и на то, что говорится. 

Решающую роль в этом играет общая атмосфера на занятиях, которая определяется тоном, 

стилем общения логопеда с детьми и детей между собой. Велико значение беседы для создания 

заинтересованности, расширения знаний и представлений детей об окружающем мире и для развития 

диалогической, монологической речи. 

Решению задачи - постоянно расширять поле для активной речемыслительной деятельности 

детей - способствуют ситуации спора, дискуссии, специально организуемые логопедом, в процессе 

которых дети сравнивают, анализируют, доказывают. Так приобретается опыт мыслительной 

деятельности, выражения своих мыслей в слове, слушания друг друга. 

В процессе второго этапа отрабатываются и, главным образом, совершенствуются лексико- 

грамматические средства языка и адекватное использование их в различных ситуациях 

коммуникативной деятельности. 

Основными целями построения связного высказывания являются: 

 Программирование смысловой структуры высказывания. 

 Установление связности и последовательности высказывания. 

 Отбор языковых средств. 

Современный подход к реализации содержания данного раздела должен опираться 

на лингвистические понятия: речь, речевая деятельность, текст, стили и типы речи, а также на 

организацию максимально активного общения обучающихся на логопедических занятиях с логопедом 

и друг с другом. 

Проводится работа по 

 Совершенствованию синтаксических конструкций: построение, переконструирование 

предложений при помощи различных приемов. 

 Формированию умений и навыков правильно определять содержание текста, его логическое 

построение и языковое оформление. 

 Формированию коммуникативных умений и навыков. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы соответствуют 

требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных требований. 

Планируемые результаты коррекционной индивидуально-подгрупповой и 

подгрупповой логопедической работы: 

 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука; 

 умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 

изолированных, так и в условиях контекста; 

 правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование ин- тонационных 

средств выразительной четкой речи; 

 умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

 умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационной интенсивности; 



 минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в про- изношении 

звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

 практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя речи; 

 сформированность лексической системности; 

 умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как про- дуктивными, 

так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; владение 

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

коммуникативную функцию; 

 сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

сформированностьпсихофизиологического,психологического,лингвистического уровней, 

 
 владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения 

и письма); 

 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

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

В результате второго этапа коррекционной индивидуально-подгрупповой и подгрупповой 

логопедической работы у обучающихся с ОВЗ могут улучшиться: 

 Понимание устной речи и устная речь: Речь диалогическая, монологическая. 

 Понимание письменной речи (чтение). Текст. 

 мотивация к письменной речи 

 письменно-речевое высказывание. 

В результате второго этапа коррекционно-развивающей индивидуально-подгрупповой и 
подгрупповой логопедической работы у обучающихся с ОВЗ будут формироваться: 

 представление о связном высказывании как о едином семантическом целом 

В результате второго этапа коррекционно-развивающей индивидуально-подгрупповой и 

подгрупповой логопедической работы обучающиеся с ОВЗ смогут научиться: 

 сравнивать набор отдельных слов, предложений со связанным текстом и определять, к чему можно 

подобрать или нарисовать картинку (сюжетная картинка - повествовательный текст, предметная 

картинка - описательный текст), 

 сравнивать текст с набором бессвязных предложений, 

 выполнять работу с деформированным текстом. 

 анализировать текст с использованием метода моделирования структуры разных типов готовых 

текстов. 

 Делить тексты на повествовательные, описательные. 

 Запоминать и пересказывать готовые тексты 

 Отбирать лексический и грамматический материал с учетом тематического принципа и принципа 

частотности. 

 Различию между стихами и прозой, сказкой и басней. 

 Определять место предложения в системе других единиц. 

 Структурной модели предложения. 

 Деление речи на предложения. 
 Определение границ предложения. 

 Составление схем предложений. 

 Наблюдение над смысловой и интонационной законченностью различных по структуре 

предложений (предложения нераспространенные, распространенные). 

 Восстановление деформированных предложений. 

 Составление предложений из данных слов. 

 Распространение предложений по заданному глаголу, по заданной основе. 

 Изменение слов таким образом, чтобы получилось как можно больше предложений. 

 Добавление не одного, а любого количества слов. 

 Подбор слова по сходству - синонимия. 



 Подбор слова по контрасту - антонимия. 

 Подбор слова по соподчиненности в пределах одного множества (океан, море, озеро, пруд). 

 Подбор слова по принципу расширения и сужения от родовых понятий к видовым (птица, сокол). 

 По нескольким заданным признакам (выбрать ударный гласный, подчеркнуть безударный гласный 

в корне слова, проверяемый ударением). 

 По заданному признаку, для решения которого ребенок самостоятельно актуализирует другие, 

незаданные признаки (определить проверяемый сомнительный звук в корне слова. Для 

выполнения этого задания ребенок должен самостоятельно дифференцировать незаданные 

признаки: гласные - согласные, звонкие - глухие). 

 По самостоятельно найденному признаку с одним количественным указанием (разделить слова на 

две группы: волна, дом, ягоды, луч, следы или с несколькими количественными указаниями 

(разделить слова на равные группы: вода, стол, озеро, кино, диван, река). 

 По самостоятельно найденному признаку без дополнительных указаний (На какие группы ты 

разделишь слова?). 

 Объяснение значения слова перед прочтением текста. 

 Дифференцировать части речи на существенные признаки: 

 По значению (предмет, признак предмета, действие предмета). По роли в предложении (имя 

существительное - подлежащее и второстепенный член, глагол - сказуемое). 

 По грамматическим категориям (имя существительное изменяется по числам и падежам, но имеет 

род, имя прилагательное - по числам, падежам родам, глагол - по временам, лицам, числам). 

 Основным типам словосочетаний по характеру главного слова (глагольные, именные). 

 Ориентироваться в морфологическом составе слова, т.е. уметь определять посредством каких 

частей слова, стоящих перед или после общей части родственных слов, образуются новые слова и 

изменяются их значения. 

 Активно пользоваться различными способами словообразования. 

 Правильно использовать новые слова в предложениях различных синтаксических конструкций 

(т.е. устанавливать связь между формой и значением). 

 Передавать суть выполняемых упражнений, последовательность производимых умственных 

действий в развернутом высказывании. 

Последовательность прохождения тематических занятий и их количество представлены в 

примерном тематическом планировании. Допускается проведение нескольких занятий на одну тему, 

поэтому количество тем и количество занятий может не совпадать. 

На каждом занятии работа проводится по следующим направлениям: 

Направления 

работы 

Формируемые УУД 

Сенсомоторное 

развитие. 

У ученика будут развиты: 

зрительный анализ и пространственное восприятие элементов букв; 

тонкость и дифференцированность анализа зрительно воспринимаемых 

объектов; 

тактильные ощущения; 

умение организации и контроля простейших двигательных программ; 

тонкость и целенаправленность движений; 

кинестетические основы движения; 

межполушарное взаимодействие. 

Формирование 

пространственных 

представлений. 

У ученика будут сформированы: 
умения ориентировки в схеме собственного тела; 
умения ориентировки в ближайшем окружении (класса); 

умения ориентировки на плоскости (тетрадь, книга); 

У ученика будут развиты: 

пространственный праксиса; 

навык дифференциации пространственно схоже расположенных 

объектов. 



Развитие 
мнемических 

процессов. 

У ученика будут развиты: 

произвольное запоминание зрительно воспринимаемых объектов; 

произвольное запоминание слуховых рядов: цифр, звуков, слов, 

предложений, многоступенчатых инструкций; 

тактильная и кинестетическая памяти. 

Развитие 

межанализаторных 

систем, их взаи- 

модействие. 

У ученика будут развиты: 
слухо-моторная координация; 

зрительно-моторной координации; 

слухо-зрительная и зрительно-двигательная координация. 

Формирование 

функции 

программирования 

и контроля 

собственной 

деятельности 

У ученика будут сформированы: 
регуляция простейших двигательных актов; 

умения ориентировки в задании; 

умения планирования этапов выполнения задания; 

основные способы самоконтроля каждого этапа выполнения задания; 

умение осуществлять словесный отчет о совершаемом действии и 

результате. 

Формирование 

навыка письма 

У ученика будут сформированы: 
навыка копирования; 
навыка работы по заданному образцу; 

Ученик научится: 

соотносить графему с соответствующим звуком речи; актуализировать и 

закреплять навык звукобуквенного анализа слова выполнять зрительно- 

слуховые диктанты (писать слова и предложенияпосле прочтения 

аналога); 
выполнять слуховые диктанты.; 

Формирование 
навыка чтения 

Ученик научится: 
заучивать буквы, соотносить букву и звук, дифференциацировать 

сходные по начертанию буквы; 

читать слоговые таблицы; 

составлять слоги, слова из предложенных букв; 
читать слова, предложения, иллюстрированные изображением; 

составлять предложения из слов; 

выполнять графические диктанты (схематическая запись слов, 

предложений). 

 

 

При составлении тематического планирования использован концентрический способ 

построения, благодаря которому удается сочетать последовательность и цикличность усвоения 

речеязыкового материала учащимися. Многократное воспроизведение детьми усвоенных операций и 

действий способствует формированию у них стойких навыков и умений, что в свою очередь 

содействует преодолению трудностей устного общения, созданию предпосылок письменного 

общения, преодолению трудностей обучения русскому языку. 

 

Материально-технические средства, необходимые для реализации рабочей программы 

логопедических занятий с детьми ОВЗ ТНР 

1. Персональный компьютер, оснащенный современными компьютерными программами (MS Office) 
с возможностью выхода в интернет. 

2. Принтер. 

3. Сканер. 

4. Копировальный аппарат. 

5. Видеопроектор. 

6. Доска. 

7. Наборы предметных картинок для работы с лексико-грамматическим строем речи. 

7. учебно-дидактический материал: 



 Тетрадь-помощница “Письмо. Понимаю и различаю текст, предложение и слово” (авторы О.А. 

Ишимова, И.Е. Юсов). 

 Тетрадь-помощница “Письмо. Различаю гласные звуки. Правильно пишу” (авторы О.А. Ишимова, 

Е.В. Деребягина). 

 Тетрадь-помощница “Письмо. Различаю твердые и мягкие согласные звуки. Обозначаю мягкость 

согласных” (авторы О.А. Ишимова, Н.Н. Алипченкова). 

 Тетрадь-помощница “Письмо. Различаю твердые и мягкие согласные звуки. Правильно пишу”. 

 Тетрадь-помощница “Письмо. Различаю звонкие и глухие согласные звуки. Правильно пишу”. 

 “Обучаем читать и писать без ошибок”. Комплекс упражнений для работы учителей-логопедов с 

младшими школьниками по предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма (авторы 

А.В. Ястребова, Т.П. Бессонова). 

 Г.М. Зегебарт “Чтение. От текста к смыслу”. 

 Г.М. Зегебарт “Чтение от слова к тексту”. 

 Подготовка к обучению письму и чтению. Звуки речи, слова, предложения». Авторы: Р.Д. Тригер, 

Е.В. Владимирова. 

 «Пишем и читаем. Обучение грамоте детей старшего дошкольного возраста». Автор В.В. 

Коноваленко 

 «Игротека для дошкольников. Профилактика дисграфии 5-7 лет». Автор О.Н. Яворская 
 «Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и сннтеза у старших 

дошкольников». Автор: Нищева Н.В. 

 «Рассказываем по сериям картинок». Автор Н.В. Яворская 

 «Учимся правильно говорить». Авторы Л.П. Успенская, М.В. Успенский 

 «Логопедические домашние задания для 5-7 лет с ОНР. Альбомы 1-4». Автор: Теремкова Н.Э. 

 “Развитие речи. Письмо”. Авторы О.А. Ишимова, А.А. Алмазова. Г.М. 

 «Учим буквы». Составитель В.Г. Дмитриева 

 «Пишем и читаем. Обучение грамоте детей старшего дошкольного возраста». Автор В.В. 

Коноваленко 

 «Игротека для дошкольников. Профилактика дисграфии 5-7 лет». Автор О.Н. Яворская 
 «Развитие речи. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений V вида. 

1 класс». Авторы Чиркина Г.В., Российская Е.Н. 

 «Развитие устной речи (на основе ознакомления с окружающим миром). Учебное пособие для 

специальных (коррекционных) школ VIII вида. 2 класс». Авторы: Худенко Е.Д, Федорова Г.А. 

 «Произношение. Мир звуков. Учебник для специальных (коррекционных) школ V вида. 1 класс». 

Авторы Чиркина Г.В., Российская Е.Н. 

 «Произношение. Мир звуков. Учебник для специальных (коррекционных) школ V вида. 2 класс». 

Авторы Чиркина Г.В., Российская Е.Н. 

 «Рабочая тетрадь по русскому языку, чтению и развитию речи для 1 класса. Коррекционно- 

развивающее обучение». Авторы Козырева О.А., Кутакова К.А. 

 «Рабочая тетрадь по русскому языку, чтению и развитию речи для 2 класса. Коррекционно- 

развивающее обучение». Авторы Козырева О.А., Кутакова К.А. 

 «Рабочая тетрадь по русскому языку, чтению и развитию речи для 3 класса. Коррекционно- 

развивающее обучение». Авторы Козырева О.А., Кутакова К.А. 

 «Рабочая тетрадь по русскому языку, чтению и развитию речи для 4 класса. Коррекционно- 

развивающее обучение». Авторы Козырева О.А., Кутакова К.А. 

 «Читай! Размышляй! Пиши! Пособие по развитию речи для 3-6 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I и II вида (в 3-х частях)» . Автор Зикеев А.Г. 

 «Игры со словами. Картотека игр для развития речи». Автор Кирьянова Р. 

 «Мой букварь». Автор Нищева Н.В. 

 «Мульт Букварь». Автор Ткаченко Т.А. 

 «Букварь». Автор Жукова Н. 

 «90 эффективных упражнений для исправления дисграфии». Автор Крутецкая В.А. 

 «30 занятий по русскому языку для предупреждения дисграфии 3-4 классы». Автор Чистякова О.В. 

 «Тренажер по русскому языку 3 класс». Автор Шклярова Т.В. 

 «Правила русского языка для начальной школы». Авторы Бондаренко А.А., Гуркова И.В. 



 «Тренажер по русскому языку 4 класс». Автор Шклярова Т.В. 

 «Читай! Размышляй! Пиши! Пособие по развитию речи для 3-6 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I и II вида», Автор Зикеев А.Г. (в 3-х частях) 

 Методика работы над сложными предложениями на уроках русского языка в начальных классах 

специальных (коррекционных) школ, Автор Зикеев А.Г. 

 «Логопедическая тетрадь для коррекции дисграфии и дислексии у младших школьников», Автор 
Оглоблина И.Ю. 

 «Развитие и коррекция графомоторных навыков у детей 5-7 лет. Пособие для логопеда». Автор: 

Иншакова О.Б. 

 «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов». Автор: Ефименкова Л.Н. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование логопедических занятий с детьми ОВЗ ТНР с 

обучающимися 1-х классов (первый этап) 
Всего 68 часов, количество занятий в неделю – два 

Раздел Кол-во 

часов 

Виды деятельности обучающегося Запись учителя- 

логопеда по 

результатом 

проведенной 
работы 

№ 

пп 

Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексическим темам. Звуки и буквы (32 темы + 2 проверочные 

работы) 

Устные задания: развитие речи, речемыслительной деятельности на основе наглядности (сюжетные картинки, 

тематические картинки) из тетради-помощницы “Развитие речи. Письмо”. Авторы О.А. Ишимова, А.А. Алмазова. 

«Подготовка к обучению письму и чтению. Звуки речи, слова, предложения». Авторы: Р.Д. Тригер, Е.В. 

Владимирова. 

«Пишем и читаем. Обучение грамоте детей старшего дошкольного возраста». Автор В.В. Коноваленко 

«Игротека для дошкольников. Профилактика дисграфии 5-7 лет». Автор О.Н. Яворская 
«Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и сннтеза у старших дошкольников». Автор: 

Нищева Н.В. 

«Рассказываем по сериям картинок». Автор Н.В. Яворская 

«Учимся правильно говорить». Авторы Л.П. Успенская, М.В. Успенский 

«Логопедические домашние задания для 5-7 лет с ОНР. Альбомы 1-4». Автор: Теремкова Н.Э. 
«Игры со словами. Картотека игр для развития речи». Автор Кирьянова Р. 
«Мой букварь». Автор Нищева Н.В. 

«Мульт Букварь». Автор Ткаченко Т.А. 

«Букварь». Автор Жукова Н. 

«Развитие и коррекция графомоторных навыков у детей 5-7 лет. Пособие для логопеда». Автор: Иншакова О.Б. 

«Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов». Автор: Ефименкова Л.Н. 

Письменные задания выполняются на основе тетрадей-помощниц: 

“Развитие речи. Письмо”. Авторы О.А. Ишимова, А.А. Алмазова. Г.М. 

«Учим буквы». Составитель В.Г. Дмитриева 

«Пишем и читаем. Обучение грамоте детей старшего дошкольного возраста». Автор В.В. Коноваленко 

«Игротека для дошкольников. Профилактика дисграфии 5-7 лет». Автор О.Н. Яворская 

«Развитие и коррекция графомоторных навыков у детей 5-7 лет. Пособие для логопеда». Автор: Иншакова О.Б. 

«Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов». Автор: Ефименкова Л.Н. 

Обследование речи 

обучающихся 

4 Выявление индивидуальных  речевых  нарушений. 

Составление логопедических характеристик на 

обучающихся на начало года. 
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Тема 1. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности  по 

лексической теме 

“Овощи”. 

Уточнение 

артикуляции звука 

“А”. Буква А. 

2 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Подбирать частные названия к общему названию. 

Устанавливать и объяснять связь слов с учетом 

родовых и видовых отношений. Подбирать слова, 

противоположные по значению. Подбирать 

обобщающее понятие к группе предметов. 

Группировать предметы с учетом существенных 

признаков. Объяснять смысл устойчивых выражений. 

Отгадывать предметы на основе иносказательного 

описания. Следить за правильностью произнесенной 

фразы. Проводить примеры загадок по теме. 

Составлять предложения из-2-3 слов с 

использованием опорной схемы. Запоминать группу 

из 4 слов и устанавливать их правильный порядок в 

предложении. Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке и следить за правильностью использования 

предложно-падежных конструкций. Образовывать 

относительные прилагательные суффиксальным 

способом. Добавлять в предложение пропущенные 

слова с учетом лексико-грамматических связей слов. 

Объяснять образование сложных слов. Исправлять и 

объяснять ошибку предложении. Выбирать правильно 

составленное предложение и объяснять свой выбор. 

Слушать и определять по количеству пауз число 

предложений в коротком рассказе. Запоминать ряд 

слогов и соединять их в слово. Выделять первую 

букву в слове. Анализировать слово с опорой на 

схему, подбирать слова, начинающиеся на букву А. 

Определять место буквы А в слове. 

Выполнение письменных заданий № 1-5 для буквы А. 
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Тема 2. Развитие 
речи и 

речемыслительной 
деятельности  по 
лексической теме 

2 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Сравнивать 2 предмета по 2-3 признакам. Подбирать 

слова противоположные по значению. Группировать 
предметы, явления с учетом существенных 
признаков.  Подбирать  обобщающие  понятия. 
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“Фрукты”. 
Уточнение 

артикуляции звука 

“О”, буква О. 

 Объяснять смысл устойчивых выражений. Следить за 
правильным произнесением фразы. Вставлять в 

предложение пропущенные предлоги. Выбирать 

правильно составленное предложение и объяснять 

свой выбор. Слушать и определять по количеству пауз 

число предложений в коротком рассказе. 

Запоминать ряд звуков и соединять из в слово. 

Выделять первый звук в слове. Наблюдать за 

произнесением звука “о” и называть его особенности. 

Анализировать слово с опорой на схему: подбирать 

слова на звук “О”, определять место звука “О” в слове. 

Находить на сюжетной картинке предметы, в 

названии которых есть звук “О”. 

Ориентироваться в письменных заданиях рабочей 

тетради. Дописывать печатную букву О. Определять 

место и вписывать печатную букву О в схему слова. 

Соотносить звук О и букву О. Воспроизводить форму 

буквы: обводить и записывать строчную (маленькую) 

и прописную  (заглавную)   букву О. Узнавать, 

сравнивать  с образцом, различать и  находить 

строчную и  прописную  букву  О.   Рисовать 

предметные картинки с письменной буквой О. 

Соблюдать речевой этикет, высказывать свое мнение 

в доброжелательной форме, слушать рассуждения 

других детей. 

Письменные задания: письмо буквы О. 

  



Тема 3. Развитие 2 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке.  4 

речи и  Подбирать частные названия к общему названию.  

речемыслительной  Устанавливать и объяснять связь слов с учетом  

деятельности по  родовых и видовых отношений. Подбирать слова,  

лексической теме  противоположные по значению. Подбирать  

“Лес. Ягоды.  обобщающее понятие к группе предметов.  

Уточнение  Группировать предметы  с  учетом  существенных  

артикуляции звука  признаков. Объяснять смысл устойчивых выражений.  

“И”, буква И.  Отгадывать предметы на основе иносказательного  

  описания. Следить за правильностью произнесенной  

  фразы. Проводить примеры загадок по теме.  

  Составлять предложения из-2-3 слов с использованием  

  опорной схемы. Запоминать группу из 4 слов и  

  устанавливать их правильный порядок в предложении.  

  Отвечать на вопросы по сюжетной картинке и следить  

  за правильностью использования предложно-  

  падежных конструкций. Образовывать относительные  

  прилагательные суффиксальным способом. Добавлять  

  в предложение пропущенные слова с учетом лексико-  

  грамматических связей слов. Объяснять образование  

  сложных слов.  Исправлять  и  объяснять  ошибку  

  предложении. Выбирать правильно  составленное  

  предложение и объяснять свой выбор. Слушать и  

  определять по количеству пауз число предложений в  

  коротком рассказе. Запоминать ряд слогов и соединять  

  их в  слово.  Выделять  первую  букву  в  слове.  

  Анализировать слово с опорой на схему, подбирать  

  слова, начинающиеся на букву И. Определять место  

  буквы И в слове.  

  Выполнение письменных заданий № 1-5 для буквы И.  

Тема 4. Развитие 2 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке.  5 

речи и  Сравнивать предметы и объяснять сходство и  

речемыслительной  различие между ними. Подбирать слова  

деятельности по  противоположные по значению. Группировать  

лексической теме  предметы, явления с учетом существенных признаков.  

“Лес. Грибы.  Подбирать обобщающие понятия. Объяснять смысл  

Уточнение  устойчивых выражений.  Следить  за  правильным   
артикуляции звука произнесением фразы.  Отгадывать  предметы  на 

“Ы”, буква Ы. основе иносказательного описания. Пересказывать 
 истории. Следить за правильностью произнесения 
 фразы. Приводить примеры названия картин по теме. 
 Составлять предложение не меньше чем из 4 слов. 
 Запоминать группу из 5 слов и устанавливать их 
 правильный порядок в предложении. Отвечать на 
 вопросы  по  сюжетной  картинке и следить  за 
 правильностью использования предложно-падежных 
 конструкций. Добавлять слова в предложение. 
 Образовывать существительные, обозначающие 
 профессию человека с использованием 
 суффиксального способа. Вставлять в предложение 
 пропущенные предлоги.  Исправлять  и  объсянять 
 ошибку в предложении. Выбирать правильно 
 составленное предложение и объяснять свой выбор. 
 Показывать на картинке предметы с учетом 
 особенностей логико-грамматической конструкции в 
 словосочетании. 
 Делить слово на слоги. Выделять последний звук в 
 словах. Наблюдать за произнесением гласного звука, 
 называть его особенности. Анализировать слово с 
 опорой на схему, подбирать слова со звуков в середине 
 слова, определять место звука Ы в слове. 
 Выполнение письменных заданий: №1-5 для буквы Ы. 



Тема 5. Развитие 
речи и 
речемыслительной 

деятельности  по 

лексической теме 

“Деревья”. 

Уточнение 

артикуляции звука 

“У”. Буква У. 

2 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 
Сравнивать 2 предмета по 2-3 признакам. Подбирать 

слова противоположные по значению. Группировать 

предметы, явления с учетом существенных признаков. 

Подбирать обобщающие понятия. Объяснять смысл 

устойчивых выражений. Следить за правильным 

произнесением фразы. Вставлять в предложение 

пропущенные предлоги. Выбирать правильно 

составленное предложение и объяснять свой выбор. 

Слушать и определять по количеству пауз число 

предложений в коротком рассказе. 

Запоминать ряд звуков и соединять из в слово. 

Выделять первый звук в слове. Наблюдать за 

произнесением звука “У” и называть его особенности. 

Анализировать слово с опорой на схему: подбирать 

слова на звук “У”, определять место звука “У” в слове. 

Находить на сюжетной картинке предметы, в названии 

которых есть звук “У”. 

Делить слово на слоги, на звуки. Выделять первый 

звук в словах. Наблюдать за произнесением гласного 

звука, называть его особенности. Анализировать слово 

с опорой на схему: подбирать слова на звук, 

определять место звука У в слове. 

Письменные задания: № 1-5 для буквы У. 
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Тема 6. Развитие 

речи и 
речемыслительной 

деятельности  по 

лексической теме 

“Осень. Уточнение 

артикуляции 

звуков “Н” и “Н’. 

Буква Н. 

2 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 
Подбирать частные названия к общему названию. 

Устанавливать и объяснять связь слов с учетом 

родовых и видовых отношений. Подбирать слова, 

противоположные по  значению.  Подбирать 

обобщающее понятие к группе предметов. 

Группировать предметы с учетом существенных 

признаков. Объяснять смысл устойчивых выражений. 

Отгадывать предметы на основе иносказательного 

описания. Следить за правильностью произнесенной 

фразы. Проводить примеры загадок по теме. 
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  Составлять предложения из-2-3 слов с использованием 

опорной схемы. Запоминать группу из 4 слов и 

устанавливать их правильный порядок в предложении. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке и следить 

за правильностью использования предложно- 

падежных конструкций. Образовывать относительные 

прилагательные суффиксальным способом. Добавлять 

в предложение пропущенные слова с учетом лексико- 

грамматических связей слов. Объяснять образование 

сложных слов. Исправлять и объяснять ошибку 

предложении. Выбирать правильно составленное 

предложение и объяснять свой выбор. Слушать и 

определять по количеству пауз число предложений в 

коротком рассказе. Запоминать ряд слогов и соединять 

их в слово. Выделять первый и последний звук в 

словах. Наблюдать за произнесением твердого 

согласного звука Н и мягкого согласного звука Н’, 

называть их особенности. Анализировать слово с 

опорой на схему: определять мест звука Н в слове. 

Выполнение письменных заданий № 1-5 для буквы Н. 

  



Тема 7. Развитие 
речи и 

речемыслительной 

деятельности  по 

лексической теме 

“Перелетные 

птицы”. Уточнение 

артикуляции 

звуков “С” и “С’”. 

Буква С. 

2 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Подбирать частные названия к общему названию. 

Устанавливать и объяснять связь слов с учетом 

родовых и видовых отношений. Подбирать слова, 

противоположные по значению. Подбирать 

обобщающее понятие к группе предметов. 

Группировать предметы с учетом существенных 

признаков. Объяснять смысл устойчивых выражений. 

Отгадывать предметы на основе иносказательного 

описания. Следить за правильностью произнесенной 

фразы. Проводить примеры загадок по теме. 

Составлять предложения из-2-3 слов с использованием 

опорной схемы. Запоминать группу из 4 слов и 

устанавливать их правильный порядок в предложении. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке и следить 

за правильностью использования предложно- 

падежных конструкций. Образовывать относительные 

прилагательные суффиксальным способом. Добавлять 

в предложение пропущенные слова с учетом лексико- 

грамматических связей слов. Объяснять образование 

сложных слов. Исправлять и объяснять ошибку 

предложении. Выбирать правильно составленное 

предложение и объяснять свой выбор. Слушать и 

определять по количеству пауз число предложений в 

коротком рассказе. Запоминать ряд слогов и соединять 

их в слово. Выделять первый и последний звук в 

словах. Наблюдать за произнесением твердого 

согласного звука С и мягкого согласного звука С’, 

называть их особенности. Анализировать слово с 

опорой на схему: определять мест звука С в слове. 

Выполнение письменных заданий № 1-5 для буквы Н. 
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Тема 8. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности  по 

лексической теме 

“Одежда”. 

Уточнение 

артикуляции 

звуков “К” и “К’”. 

Буква К. 

2 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Подбирать частные названия к общему названию. 

Устанавливать и объяснять связь слов с учетом 

родовых и видовых отношений. Подбирать слова, 

противоположные по значению. Подбирать 

обобщающее понятие к группе предметов. 

Группировать предметы с учетом существенных 

признаков. Объяснять смысл устойчивых выражений. 

Отгадывать предметы на основе иносказательного 

описания. Следить за правильностью произнесенной 
фразы. Проводить примеры загадок по теме. 
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  Составлять предложения из-2-3 слов с использованием 

опорной схемы. Запоминать группу из 4 слов и 

устанавливать их правильный порядок в предложении. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке и следить 

за правильностью использования предложно- 

падежных конструкций. Образовывать относительные 

прилагательные суффиксальным способом. Добавлять 

в предложение пропущенные слова с учетом лексико- 

грамматических связей слов. Объяснять образование 

сложных слов. Исправлять и объяснять ошибку 

предложении. Выбирать правильно составленное 

предложение и объяснять свой выбор. Слушать и 

определять по количеству пауз число предложений в 

коротком рассказе. Запоминать ряд слогов и соединять 

их в слово. Выделять первый и последний звук в 

словах. Наблюдать за произнесением твердого 
согласного звука К и мягкого согласного звука К’, 

называть их особенности. Анализировать слово с 

опорой на схему: определять мест звука К в слове. 
Выполнение письменных заданий № 1-5 для буквы К. 

  



Тема 9. Развитие 
речи и 

речемыслительной 

деятельности  по 

лексической теме 

“Обувь”. 

Уточнение 

артикуляции 

Звуков “Т” и “Т’. 

Буква Т. 

2 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Подбирать частные названия к общему названию. 

Устанавливать и объяснять связь слов с учетом 

родовых и видовых отношений. Подбирать слова, 

противоположные по значению. Подбирать 

обобщающее понятие к группе предметов. 

Группировать предметы с учетом существенных 

признаков. Объяснять смысл устойчивых выражений. 

Отгадывать предметы на основе иносказательного 

описания. Следить за правильностью произнесенной 

фразы. Проводить примеры загадок по теме. 

Составлять предложения из-2-3 слов с использованием 

опорной схемы. Запоминать группу из 4 слов и 

устанавливать их правильный порядок в предложении. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке и следить 

за правильностью использования предложно- 

падежных конструкций. Образовывать относительные 

прилагательные суффиксальным способом. Добавлять 

в предложение пропущенные слова с учетом лексико- 

грамматических связей слов. Объяснять образование 

сложных слов. Исправлять и объяснять ошибку 

предложении. Выбирать правильно составленное 

предложение и объяснять свой выбор. Слушать и 

определять по количеству пауз число предложений в 

коротком рассказе. Запоминать ряд слогов и соединять 

их в слово. Выделять первый и последний звук в 

словах. Наблюдать за произнесением твердого 

согласного звука Т и мягкого согласного звука Т’, 

называть их особенности. Анализировать слово с 

опорой на схему: определять мест звука Т в слове. 

Выполнение письменных заданий № 1-5 для буквы Т. 
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Тема 10. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности  по 

лексической теме 

“Головные уборы”. 

Уточнение 

артикуляции 

звуков “Л” и “Л’”. 

Буква Л. 

2 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Подбирать частные названия к общему названию. 

Устанавливать и объяснять связь слов с учетом 

родовых и видовых отношений. Подбирать слова, 

противоположные по значению. Подбирать 

обобщающее понятие к группе предметов. 

Группировать предметы с учетом существенных 

признаков. Объяснять смысл устойчивых выражений. 

Отгадывать предметы на основе иносказательного 

описания. Следить за правильностью произнесенной 
фразы. Проводить примеры загадок по теме. 
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  Составлять предложения из-2-3 слов с использованием 

опорной схемы. Запоминать группу из 4 слов и 

устанавливать их правильный порядок в предложении. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке и следить 

за правильностью использования предложно- 

падежных конструкций. Образовывать относительные 

прилагательные суффиксальным способом. Добавлять 

в предложение пропущенные слова с учетом лексико- 

грамматических связей слов. Объяснять образование 

сложных слов. Исправлять и объяснять ошибку 

предложении. Выбирать правильно составленное 

предложение и объяснять свой выбор. Слушать и 

определять по количеству пауз число предложений в 

коротком рассказе. Запоминать ряд слогов и соединять 

их в слово. Выделять первый и последний звук в 

словах. Наблюдать за произнесением твердого 
согласного звука Л и мягкого согласного звука Л’, 

называть их особенности. Анализировать слово с 

опорой на схему: определять мест звука Л в слове. 
Выполнение письменных заданий № 1-5 для буквы Л. 

  



Тема 11. Развитие 
речи и 

речемыслительной 

деятельности  по 

лексической  теме 

“Зима и   ее 

признаки.  Зимние 

забавы. Уточнение 

артикуляции 

звуков “Р” и “Р’”. 

Буква Р. 

2 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Подбирать частные названия к общему названию. 

Устанавливать и объяснять связь слов с учетом 

родовых и видовых отношений. Подбирать слова, 

противоположные по значению. Подбирать 

обобщающее понятие к группе предметов. 

Группировать предметы с учетом существенных 

признаков. Объяснять смысл устойчивых выражений. 

Отгадывать предметы на основе иносказательного 

описания. Следить за правильностью произнесенной 

фразы. Проводить примеры загадок по теме. 

Составлять предложения из-2-3 слов с использованием 

опорной схемы. Запоминать группу из 4 слов и 

устанавливать их правильный порядок в предложении. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке и следить 

за правильностью использования предложно- 

падежных конструкций. Образовывать относительные 

прилагательные суффиксальным способом. Добавлять 

в предложение пропущенные слова с учетом лексико- 

грамматических связей слов. Объяснять образование 

сложных слов. Исправлять и объяснять ошибку 

предложении. Выбирать правильно составленное 

предложение и объяснять свой выбор. Слушать и 

определять по количеству пауз число предложений в 

коротком рассказе. Запоминать ряд слогов и соединять 

их в слово. Выделять первый и последний звук в 

словах. Наблюдать за произнесением твердого 

согласного звука Р и мягкого согласного звука Р’, 

называть их особенности. Анализировать слово с 

опорой на схему: определять мест звука Р в слове. 

Выполнение письменных заданий № 1-5 для буквы Р. 
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Тема 12. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности  по 

лексической теме 

“Зимующие 

птицы”. Уточнение 

артикуляции 

звуков “В” и “В’”. 

Буква В. 

2 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Подбирать частные названия к общему названию. 

Устанавливать и объяснять связь слов с учетом 

родовых и видовых отношений. Подбирать слова, 

противоположные по значению. Подбирать 

обобщающее понятие к группе предметов. 

Группировать предметы с учетом существенных 

признаков. Объяснять смысл устойчивых выражений. 

Отгадывать предметы на основе иносказательного 

описания. Следить за правильностью произнесенной 
фразы. Проводить примеры загадок по теме. 
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  Составлять предложения из-2-3 слов с использованием 

опорной схемы. Запоминать группу из 4 слов и 

устанавливать их правильный порядок в предложении. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке и следить 

за правильностью использования предложно- 

падежных конструкций. Образовывать относительные 

прилагательные суффиксальным способом. Добавлять 

в предложение пропущенные слова с учетом лексико- 

грамматических связей слов. Объяснять образование 

сложных слов. Исправлять и объяснять ошибку 

предложении. Выбирать правильно составленное 

предложение и объяснять свой выбор. Слушать и 

определять по количеству пауз число предложений в 

коротком рассказе. Запоминать ряд слогов и соединять 

их в слово. Выделять первый и последний звук в 

словах. Наблюдать за произнесением твердого 
согласного звука В и мягкого согласного звука В’, 

называть их особенности. Анализировать слово с 

опорой на схему: определять мест звука В в слове. 
Выполнение письменных заданий № 1-5 для буквы В. 

  



Тема 13. Развитие 
речи и 

речемыслительной 

деятельности  по 

лексической теме 

“Мебель”. Буква Е. 

Уточнение 

артикуляции 

звуков «Э», «ЙЭ». 

2 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Подбирать частные названия к общему названию. 

Устанавливать и объяснять связь слов с учетом 

родовых и видовых отношений. Подбирать слова, 

противоположные по значению. Подбирать 

обобщающее понятие к группе предметов. 

Группировать предметы с учетом существенных 

признаков. Объяснять смысл устойчивых выражений. 

Отгадывать предметы на основе иносказательного 

описания. Следить за правильностью произнесенной 

фразы. Проводить примеры загадок по теме. 

Составлять предложения из-2-3 слов с использованием 

опорной схемы. Запоминать группу из 4 слов и 

устанавливать их правильный порядок в предложении. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке и следить 

за правильностью использования предложно- 

падежных конструкций. Образовывать относительные 

прилагательные суффиксальным способом. Добавлять 

в предложение пропущенные слова с учетом лексико- 

грамматических связей слов. Объяснять образование 

сложных слов. Исправлять и объяснять ошибку 

предложении. Выбирать правильно составленное 

предложение и объяснять свой выбор. Слушать и 

определять по количеству пауз число предложений в 

коротком рассказе. Запоминать ряд слогов и соединять 

их в слово. Выделять первую букву в слове. 

Анализировать слово с опорой на схему, подбирать 

слова, начинающиеся на букву Е. Определять место 

буквы Е в слове. 

Выполнение письменных заданий № 1-5 для буквы Е. 
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Тема 14. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности  по 

лексической теме 

“Электроприборы”. 

Уточнение 

артикуляции 

звуков “П” и “П’”. 

Буква П. 

2 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Подбирать частные названия к общему названию. 

Устанавливать и объяснять связь слов с учетом 

родовых и видовых отношений. Подбирать слова, 

противоположные по значению. Подбирать 

обобщающее понятие к группе предметов. 

Группировать предметы с учетом существенных 

признаков. Объяснять смысл устойчивых выражений. 

Отгадывать предметы на основе иносказательного 

описания. Следить за правильностью произнесенной 

фразы. Проводить примеры загадок по теме. 
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  Составлять предложения из-2-3 слов с использованием 

опорной схемы. Запоминать группу из 4 слов и 

устанавливать их правильный порядок в предложении. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке и следить 

за правильностью использования предложно- 

падежных конструкций. Образовывать относительные 

прилагательные суффиксальным способом. Добавлять 

в предложение пропущенные слова с учетом лексико- 

грамматических связей слов. Объяснять образование 

сложных слов. Исправлять и объяснять ошибку 

предложении. Выбирать правильно составленное 

предложение и объяснять свой выбор. Слушать и 

определять по количеству пауз число предложений в 

коротком рассказе. Запоминать ряд слогов и соединять 

их в слово. Выделять первый и последний звук в 

словах. Наблюдать за произнесением твердого 

согласного звука П и мягкого согласного звука П’, 
называть их особенности. Анализировать слово с 

опорой на схему: определять мест звука П в слове. 
Выполнение письменных заданий № 1-5 для буквы П. 

  



Тема 15. Развитие 
речи и 

речемыслительной 

деятельности  по 

лексической теме 

“Продукты 

питания”. 

Уточнение 

артикуляции 

звуков “М” и “М’”. 

Буква М. 

2 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Подбирать частные названия к общему названию. 

Устанавливать и объяснять связь слов с учетом 

родовых и видовых отношений. Подбирать слова, 

противоположные по значению. Подбирать 

обобщающее понятие к группе предметов. 

Группировать предметы с учетом существенных 

признаков. Объяснять смысл устойчивых выражений. 

Отгадывать предметы на основе иносказательного 

описания. Следить за правильностью произнесенной 

фразы. Проводить примеры загадок по теме. 

Составлять предложения из-2-3 слов с использованием 

опорной схемы. Запоминать группу из 4 слов и 

устанавливать их правильный порядок в предложении. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке и следить 

за правильностью использования предложно- 

падежных конструкций. Образовывать относительные 

прилагательные суффиксальным способом. Добавлять 

в предложение пропущенные слова с учетом лексико- 

грамматических связей слов. Объяснять образование 

сложных слов. Исправлять и объяснять ошибку 

предложении. Выбирать правильно составленное 

предложение и объяснять свой выбор. Слушать и 

определять по количеству пауз число предложений в 

коротком рассказе. Запоминать ряд слогов и соединять 

их в слово. Выделять первый и последний звук в 

словах. Наблюдать за произнесением твердого 

согласного звука М и мягкого согласного звука М’, 

называть их особенности. Анализировать слово с 

опорой на схему: определять мест звука М в слове. 

Выполнение письменных заданий № 1-5 для буквы М. 
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Тема 16. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности  по 

лексической теме 

“Дикие животные в 

лесу”. Уточнение 

артикуляции 

звуков “З” и “З’”. 
Буква З. 

2 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Находить 

и называть части целого. Устанавливать и объяснять 

связь слов с учетом родовых и видовых отношений. 

Подбирать слова, противоположные по значению. 

Подбирать обобщающее понятие к группе предметов. 

Группировать предметы с учетом существенных 

признаков. Объяснять смысл устойчивых выражений. 

Отгадывать предметы на основе иносказательного 

описания. Следить за правильностью произнесенной 

фразы. Проводить примеры загадок по теме. 
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  Составлять предложения из-4-5 слов с использованием 

опорной схемы. Запоминать группу из 5 слов и 

устанавливать их правильный порядок в предложении. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке и следить 

за правильностью использования предложно- 

падежных конструкций. Образовывать относительные 

прилагательные суффиксальным способом. Добавлять 

в предложение пропущенные слова с учетом лексико- 

грамматических связей слов. Объяснять образование 

сложных слов. Исправлять и объяснять ошибку 

предложении. Выбирать правильно составленное 

предложение и объяснять свой выбор. Слушать и 

определять по количеству пауз число предложений в 

коротком рассказе. 

Делить слово на слоги, на звуки. Выделять первый и 

последний звук в словах. Наблюдать за произнесением 

твердого согласного звука З и мягкого согласного 
звука З’, называть их особенности. Анализировать 

слово с опорой на схему: определять мест звука З в 

слове. 
Выполнение письменных заданий № 1-5 для буквы З. 

  



Тема 17. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности  по 

лексической теме 

“Домашние 

животные и 

птицы”. Уточнение 

артикуляции 

звуков “Б” и “Б’”. 

Буква Б. 

2 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Называть 

группу предметов одним словом. Группировать 

предметы с учетом существенных признаков и 

подбирать обобщающее понятие. Подбирать слова, 

противоположные по значению. Подбирать 

обобщающее понятие к группе предметов. 

Группировать предметы с учетом существенных 

признаков. Объяснять смысл устойчивых выражений. 

Отгадывать предметы на основе иносказательного 

описания. Следить за правильностью произнесенной 

фразы. Проводить примеры загадок по теме. 

Составлять предложения из-4-5 слов с использованием 

опорной схемы. Запоминать группу из 5 слов и 

устанавливать их правильный порядок в предложении. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке и следить 

за правильностью использования предложно- 

падежных конструкций. Образовывать относительные 

прилагательные суффиксальным способом. Добавлять 

в предложение пропущенные слова с учетом лексико- 

грамматических связей слов. Объяснять образование 

сложных слов. Исправлять и объяснять ошибку 

предложении. Выбирать правильно составленное 

предложение и объяснять свой выбор. Слушать и 

определять по количеству пауз число предложений в 

коротком рассказе. 

Делить слово на слоги, на звуки. Выделять первый и 

последний звук в словах. Наблюдать за произнесением 

твердого согласного звука З и мягкого согласного 

звука З’, называть их особенности. Анализировать 

слово с опорой на схему: определять мест звука З в 

слове. 

Выполнение письменных заданий № 1-5 для буквы З. 
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Тема 18. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности   по 

лексической  теме 

“Новый год”. 

Уточнение 

артикуляции звуков 

“Д” и “Д’”.Буква Д. 

2 Отвечать на вопросы по сюжетной  картинке. 
Подбирать частные названия к общему названию. 

Устанавливать и объяснять связь слов с учетом 

родовых и видовых отношений. Подбирать слова, 
противоположные по   значению.  Подбирать 

обобщающее  понятие  к  группе предметов. 

Группировать предметы с учетом существенных 
признаков. Объяснять смысл устойчивых выражений. 

Отгадывать предметы на основе иносказательного 

описания. Следить за правильностью произнесенной 

фразы. Проводить примеры загадок по теме. 
Составлять предложения из-2-3 слов с использованием 
опорной схемы. Запоминать группу из 4 слов и 
устанавливать их правильный порядок в предложении. 
Отвечать на вопросы по сюжетной картинке и следить 
за правильностью использования предложно- 
падежных конструкций. Образовывать относительные 
прилагательные суффиксальным способом. Добавлять в 
предложение пропущенные слова с учетом лексико- 
грамматических связей слов. Объяснять образование 
сложных слов. Исправлять и объяснять ошибку 
предложении. Выбирать правильно составленное 
предложение и объяснять свой выбор. Слушать и 
определять по количеству пауз число предложений в 
коротком рассказе. Запоминать ряд слогов и соединять 
их в слово. Выделять первый и последний звук в словах. 
Наблюдать за произнесением твердого согласного звука 
Д и мягкого согласного звука Д’, называть их 
особенности. Анализировать слово с опорой на схему: 
определять мест звука Д в слове. 
Выполнение письменных заданий № 1-5 для буквы Д 
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Тема 19. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности  по 

лексической теме 

“Виды 

транспорта”. Буква 

“Я”. Уточнение 

артикуляции 

звуков «А», «ЙА». 

2 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Сравнивать 2 предмета по 2-3 признакам. Подбирать 

слова противоположные по значению. Группировать 

предметы, явления с учетом существенных признаков. 

Подбирать обобщающие понятия. Объяснять смысл 

устойчивых выражений. Следить за правильным 

произнесением фразы. Вставлять в предложение 

пропущенные предлоги. Выбирать правильно 

составленное предложение и объяснять свой выбор. 

Слушать и определять по количеству пауз число 

предложений в коротком рассказе. 

Запоминать ряд слогов и соединять их в слово. 

Выделять первую букву в слове. Анализировать слово 

с опорой на схему, подбирать слова на букву Я, 

определять место буквы Я в слове. 
Выполнение письменных заданий: №1-5 для буквы Я. 
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Тема 20. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности  по 

лексической  теме 

“Путешествие   в 

северную страну. 

Животные Севера”. 

Уточнение 

артикуляции 

звуков «Т» и «Т’». 

Буква Т. 

2 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Подбирать частные названия к общему названию. 

Устанавливать и объяснять связь слов с учетом 

родовых и видовых отношений. Подбирать слова, 

противоположные по значению. Подбирать 

обобщающее понятие к группе предметов. 

Группировать предметы с учетом существенных 

признаков. Объяснять смысл устойчивых выражений. 

Отгадывать предметы на основе иносказательного 

описания. Следить за правильностью произнесенной 

фразы. Проводить примеры загадок по теме. 
Составлять предложения из-2-3 слов с использованием 
опорной схемы. Запоминать группу из 4 слов и 

устанавливать их правильный порядок в предложении. 
Отвечать на вопросы по сюжетной картинке и следить 
за правильностью использования  предложно- 

падежных конструкций. Образовывать относительные 
прилагательные суффиксальным способом. Добавлять 
в предложение пропущенные слова с учетом лексико- 
грамматических связей слов. Объяснять образование 

сложных слов. Исправлять и объяснять ошибку 
предложении. Выбирать правильно составленное 
предложение и объяснять свой выбор. Слушать и 
определять по количеству пауз число предложений в 

коротком рассказе. Запоминать ряд слогов и соединять 
их в слово. Выделять первый и последний звук в словах. 
Наблюдать за произнесением твердого согласного 
звука Т и мягкого согласного звука Т’, называть их 

особенности. Анализировать слово с опорой на схему: 
определять мест звука Т в слове. 
Выполнение письменных заданий № 1-5 для буквы Т. 
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Тема 21. Развитие 
речи и 

речемыслительной 

деятельности  по 

лексической теме 

“День защитника 

Отечества. 

Уточнение 

артикуляции звука 

“Ч”. Буква Ч. 

2 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Называть 

группу предметов одним словом. Группировать 

предметы с учетом существенных признаков и 

подбирать обобщающее понятие. Подбирать слова, 

противоположные по значению. Подбирать 

обобщающее понятие к группе предметов. 

Группировать предметы с учетом существенных 

признаков. Объяснять смысл устойчивых выражений. 

Отгадывать предметы на основе иносказательного 

описания. Следить за правильностью произнесенной 

фразы. Проводить примеры загадок по теме. 

Составлять предложения из-4-5 слов с использованием 

опорной схемы. Запоминать группу из 5 слов и 

устанавливать их правильный порядок в предложении. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке и следить 

за правильностью использования предложно- 

падежных конструкций. Образовывать относительные 

прилагательные суффиксальным способом. Добавлять 

в предложение пропущенные слова с учетом лексико- 

грамматических связей слов. Объяснять образование 

сложных слов. Исправлять и объяснять ошибку 

предложении. Выбирать правильно составленное 

предложение и объяснять свой выбор. Слушать и 

определять по количеству пауз число предложений в 

коротком рассказе. 

Делить слово на слоги, на звуки. Выделять первый и 

последний звук в словах. Наблюдать за произнесением 

т согласного звука Ч’, называть его особенности. 

Анализировать слово с опорой на схему: определять 

мест звука Ч в слове. 

Выполнение письменных заданий № 1-5 для буквы Ч. 
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Тема 22. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности  по 

лексической  теме 

“Путешествие   в 

южные страны. 

Животные и птицы 

южных  стран”. 

Буква Ь. 

2 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Находить 

различие между явлениями и объяснять причины 

несоответствия лексических тем. Подбирать слова, 

противоположные по значению. Подбирать 

обобщающее понятие к группе предметов. 

Группировать предметы с учетом существенных 

признаков. Следить за правильностью произнесенной 

фразы. Проводить примеры загадок по теме. 

Составлять предложения из-5-7слов с использованием 

опорной схемы. Запоминать группу из 5 слов и 

устанавливать их правильный порядок в предложении. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке и следить 

за правильностью использования предложно- 

падежных конструкций. Образовывать сравнительную 

степень качественных прилагательных с 

использованием суффиксального способа. Исправлять 

и объяснять ошибку предложении. Выбирать 

правильно составленное предложение и объяснять 

свой выбор. Составлять связное речевое высказывание 

повествовательного характера. 

Отбирать слова с буквой Ь. Делить слова на слоги. 

Анализировать слово с опорой на схему, определять 

место буквы Ь. 
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  Отбирать слова с буквой Ъ. Делить слова на слоги. 

Анализировать слово с опорой на схему, определять 

место буквы Ъ. 

Письменные задания: выполнение письменных 

заданий №1-5 для буквы Ь, для буквы Ъ. 

  

Тема 23. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности  по 

лексической теме 

“Весна.  Ее 

признаки”. 

Уточнение 

артикуляции 

звуков “Ш”. Буква 

Ш. 

2 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Определять предметы на основе краткого описания. 

Группировать предметы с учетом существенных 

признаков и подбирать обобщающее понятие. 

Подбирать слова, противоположные по значению. 

Подбирать обобщающее понятие к группе предметов. 

Группировать предметы с учетом существенных 

признаков. Объяснять смысл устойчивых выражений. 

Отгадывать предметы на основе иносказательного 

описания. Следить за правильностью произнесенной 

фразы. Проводить примеры загадок по теме. 

Составлять предложения из-4-5 слов с использованием 

опорной схемы. Запоминать группу из 5 слов и 

устанавливать их правильный порядок в предложении. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке и следить 

за правильностью использования предложно- 

падежных конструкций. Образовывать относительные 

прилагательные суффиксальным способом. Добавлять 

в предложение пропущенные слова с учетом лексико- 

грамматических связей слов. Объяснять образование 

сложных слов. Исправлять и объяснять ошибку 

предложении. Выбирать правильно составленное 

предложение и объяснять свой выбор. Составлять 

связное речевое высказывание повествовательного 

характера. 

Делить слово на слоги, на звуки. Выделять первый 

звук в словах. Наблюдать за произнесением согласного 

звука Ш. Называть его особенности. Анализировать 

слово с опорой на схему, подбирать слова со звуком в 

начале слова, определять место звука Ш в слове 

Выполнение письменных заданий № 1-5 для буквы Ш. 
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Тема 24. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности  по 

лексической теме 

“Международный 

женский день. Моя 

семья”. Уточнение 

артикуляции звука 

“Ж”, буква Ж. 

2 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Называть 

группу предметов одним словом. Группировать 

предметы с учетом существенных признаков и 

подбирать обобщающее понятие. Подбирать слова, 

противоположные по значению. Подбирать 

обобщающее понятие к группе предметов. 

Группировать предметы с учетом существенных 

признаков. Объяснять смысл устойчивых выражений. 

Отгадывать предметы на основе иносказательного 

описания. Следить за правильностью произнесенной 

фразы. Проводить примеры загадок по теме. 

Составлять предложения из-4-5 слов с использованием 

опорной схемы. Запоминать группу из 5 слов и 

устанавливать их правильный порядок в предложении. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке и следить 

за правильностью использования предложно- 

падежных конструкций. Образовывать относительные 

прилагательные суффиксальным способом. Добавлять 

в предложение пропущенные слова с учетом лексико- 

грамматических связей слов. Объяснять образование 

сложных слов. Исправлять и объяснять ошибку 
предложении. Выбирать правильно составленное 

предложение и объяснять свой выбор. Составлять 

связное речевое высказывание повествовательного 
характера. 
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  Делить слово на слоги, на звуки. Выделять первый 

звук в словах. Наблюдать за произнесением согласного 

звука Ж. Называть его особенности. Анализировать 

слово с опорой на схему, подбирать слова со звуком в 

начале слова, определять место звука Ж в слове 
Выполнение письменных заданий письмо буквы Ж. 

  

Тема 25. Развитие 
речи и 

речемыслительной 

деятельности  по 

лексической теме 

“Живая природа 

весной”. Буква Ё. 

Уточнение 

артикуляции 

звуков «О», «ЙО». 

2 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Находить 

различие между явлениями и объяснять причины 

несоответствия лексических тем. Называть месяцы 

зимы и осени. Сравнивать два предмета по 2-3 

признакам и объяснять разницу между ними. 

Подбирать слова, противоположные по значению. 

Подбирать обобщающее понятие к группе предметов. 

Группировать предметы с учетом существенных 

признаков. Объяснять смысл устойчивых выражений. 

Отгадывать предметы на основе иносказательного 

описания. Следить за правильностью произнесенной 

фразы. Проводить примеры загадок по теме. 

Составлять предложения из-5-7слов с использованием 

опорной схемы. Запоминать группу из 5 слов и 

устанавливать их правильный порядок в предложении. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке и следить 

за правильностью использования предложно- 

падежных конструкций. Образовывать 

существительные с использованием уменьшительно- 

ласкательных суффиксов. Вставлять в предложение 

пропущенные предлоги. Объяснять образование 

сложных слов. Исправлять и объяснять ошибку 

предложении. Выбирать правильно составленное 

предложение и объяснять свой выбор. Составлять 

связное речевое высказывание повествовательного 

характера. 

Выделять первую букву в слове. Подбирать слова на 

букву Ё. Делить слова на слоги. Анализировать слово 

с опорой на схему. Определять место буквы Ё. 

Выделять последний звук в словах. Делить слово на 

слоги, на звуки. Наблюдать за произнесением 

согласного  звука,  называть его  особенности. 

Анализировать слово с опорой на схему, подбирать 

слова со звуком в начале слова, определять порядок 

звуков и место звука Ф. 

Письменные задания: выполнение письменных 

заданий №1-5 для буквы Ё, для буквы Ф. 
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Тема 26. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности  по 

лексической теме 

“Строительство 

дома: инструменты 

и материалы”. 

Уточнение 

артикуляции звука 

“Й”. Буква Й. 

2 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Называть 

группу предметов одним словом. Группировать 

предметы с учетом существенных признаков и 

подбирать обобщающее понятие. Подбирать слова, 

противоположные по значению. Подбирать 

обобщающее понятие к группе предметов. 

Группировать предметы с учетом существенных 

признаков. Объяснять смысл устойчивых выражений. 

Отгадывать предметы на основе иносказательного 

описания. Следить за правильностью произнесенной 

фразы. Проводить примеры загадок по теме. 

Составлять предложения из-4-5 слов с использованием 

опорной схемы. Запоминать группу из 5 слов и 

устанавливать их правильный порядок в предложении. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке и следить 

за правильностью использования предложно- 

падежных конструкций. Образовывать относительные 

прилагательные суффиксальным способом. Добавлять 
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  в предложение пропущенные слова с учетом лексико- 

грамматических связей слов. Объяснять образование 

сложных слов. Исправлять и объяснять ошибку 

предложении. Выбирать правильно составленное 

предложение и объяснять свой выбор. Слушать и 

определять по количеству пауз число предложений в 

коротком рассказе. 

Делить слово на слоги, на звуки. Выделять первый и 

последний звук в словах. Наблюдать за произнесением 

согласного звука Й называть его особенности. 

Анализировать слово с опорой на схему: определять 

мест звука Й в слове, подбирать слова со звуком в 

начале слова 

Выполнение письменных заданий № 1-5 для буквы Й. 

  

Тема 27. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности  по 

лексической теме 

“Мой дом. Моя 

улица”. Уточнение 

артикуляции 

звуков “Х” и “Х’”. 

Буква Х. 

2 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Пересказывать кратко историю. Группировать 

предметы с учетом существенных признаков и 

подбирать обобщающее понятие. Подбирать слова, 

противоположные по значению. Подбирать 

обобщающее понятие к группе предметов. 

Группировать предметы с учетом существенных 

признаков. Объяснять смысл устойчивых выражений. 

Отгадывать предметы на основе иносказательного 

описания. Следить за правильностью произнесенной 

фразы. Проводить примеры загадок по теме. 

Составлять предложения из-4-5 слов с использованием 

опорной схемы. Запоминать группу из 5 слов и 

устанавливать их правильный порядок в предложении. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке и следить 

за правильностью использования предложно- 

падежных конструкций. Образовывать относительные 

прилагательные суффиксальным способом. Добавлять 

в предложение пропущенные слова с учетом лексико- 

грамматических связей слов. Объяснять образование 

сложных слов. Исправлять и объяснять ошибку 

предложении. Выбирать правильно составленное 

предложение и объяснять свой выбор. Составлять 

связное речевое высказывание повествовательного 

характера. 

Делить слово на слоги, на звуки. Выделять первый 

звук в словах. Наблюдать за произнесением 

согласного звука Х. Называть его особенности. 

Анализировать слово с опорой на схему, подбирать 

слова со звуком в начале слова, определять место звука 

Х в слове 

Выполнение письменных заданий № 1-5 для буквы Х. 
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Тема 28. Развитие 
речи и 

речемыслительной 

деятельности  по 

лексической теме 

“Профессии”. 

Буква Ю. Утонение 

артикуляции 

звуков «У», «ЙУ». 

1 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Находить 

различие между явлениями и объяснять причины 

несоответствия лексических тем. Называть времена 

года, месяцы зимы и осени. Группировать предметы с 

учетом существенных признаков и подбирать 

обобщающее понятие. Подбирать слова, 

противоположные по значению. Группировать 

предметы с учетом существенных признаков. 

Объяснять смысл устойчивых выражений. Отгадывать 

предметы на основе иносказательного описания. 

Следить за правильностью произнесенной фразы. 

Проводить примеры загадок по теме. 
Составлять предложения из-5-7 слов с использованием 

опорной  схемы.  Запоминать  группу  слов  и 

устанавливать их правильный порядок в предложении. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке и следить 
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  за правильностью использования предложно- 

падежных конструкций. Образовывать относительные 

прилагательные суффиксальным способом. Добавлять 

в предложение пропущенные слова с учетом лексико- 

грамматических связей слов. Объяснять образование 

сложных слов. Исправлять и объяснять ошибку 

предложении. Выбирать правильно составленное 

предложение и объяснять свой выбор. Составлять 

связное речевое высказывание повествовательного 

характера. 

Выделять первую букву в слове. Подбирать слова на 

букву Ю. Делить слова на слоги. Анализировать слово 

с опорой на схему. Определять место буквы Ю. 

Выделять последний звук в словах. Делить слово на 

слоги, на звуки. Наблюдать за произнесением 

согласного  звука,  называть его  особенности. 

Анализировать слово с опорой на схему, подбирать 

слова со звуком в начале слова, определять порядок 

звуков и место звука Ц. 

Письменные задания: выполнение письменных 

заданий №1-5 для буквы Ю, для буквы Ц. 

  

Тема 29. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности  по 

лексической теме 

«Космос. Планеты 

и звезды». 

Уточнение 

артикуляции звука 

“Ц”, буква Ц. 

1 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Находить 

различие между явлениями и объяснять причины 

несоответствия лексических тем. Называть времена 

года, месяцы зимы и осени. Группировать предметы с 

учетом существенных признаков и подбирать 

обобщающее понятие. Подбирать слова, 

противоположные по значению. Группировать 

предметы с учетом существенных признаков. 

Объяснять смысл устойчивых выражений. Отгадывать 

предметы на основе иносказательного описания. 

Следить за правильностью произнесенной фразы. 

Проводить примеры загадок по теме. 

Составлять предложения из-5-7 слов с использованием 

опорной схемы. Запоминать группу слов и 

устанавливать их правильный порядок в предложении. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке и следить 

за правильностью использования предложно- 

падежных конструкций. Образовывать относительные 

прилагательные суффиксальным способом. Добавлять 

в предложение пропущенные слова с учетом лексико- 

грамматических связей слов. Объяснять образование 

сложных слов. Исправлять и объяснять ошибку 

предложении. Выбирать правильно составленное 

предложение и объяснять свой выбор. Составлять 

связное речевое высказывание повествовательного 

характера. 

Выделять первую букву в слове. Подбирать слова на 

букву Ю. Делить слова на слоги. Анализировать слово 

с опорой на схему. Определять место буквы Ю. 

Выделять последний звук в словах. Делить слово на 

слоги, на звуки. Наблюдать за произнесением 

согласного  звука,  называть  его  особенности. 

Анализировать слово с опорой на схему, подбирать 

слова со звуком в начале слова, определять порядок 

звуков и место звука Ц. 

Письменные задания: выполнение письменных 

заданий №1-5 для буквы Ю, для буквы Ц. 
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Тема 30. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности по 

1 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Находить 

различие между явлениями и объяснять причины 

несоответствия лексических тем. Называть месяцы 
зимы и осени. Сравнивать два предмета по 2-3 
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лексической теме 

“День Победы”. 

Уточнение 

артикуляции звука 

“Э”, буква Э. 

 признакам и объяснять разницу между ними. 

Подбирать слова, противоположные по значению. 

Подбирать обобщающее понятие к группе предметов. 

Группировать предметы с учетом существенных 

признаков. Объяснять смысл устойчивых выражений. 

Отгадывать предметы на основе иносказательного 

описания. Следить за правильностью произнесенной 

фразы. Проводить примеры загадок по теме. 

Составлять предложения из-5-7слов с использованием 

опорной схемы. Запоминать группу из 5 слов и 

устанавливать их правильный порядок в предложении. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке и следить 

за правильностью использования предложно- 

падежных конструкций. Образовывать 

существительные с использованием уменьшительно- 

ласкательных суффиксов. Вставлять в предложение 

пропущенные предлоги. Объяснять образование 

сложных слов. Исправлять и объяснять ошибку 

предложении. Выбирать правильно составленное 

предложение и объяснять свой выбор. Составлять 

связное речевое высказывание повествовательного 

характера. 

Выделять первую букву в слове. Подбирать слова на 

букву Э. Делить слова на слоги. Анализировать слово 

с опорой на схему. Определять место буквы Э. 

Выделять последний звук в словах. Делить слово на 

слоги, на звуки. Наблюдать за произнесением 

согласного  звука,  называть его  особенности. 

Анализировать слово с опорой на схему, подбирать 

слова со звуком в начале слова, определять порядок 

звуков и место звука Щ. 

Письменные задания: выполнение письменных 

заданий №1-5 для буквы Э, для буквы Щ. 

  

Тема 31. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности   по 

лексической  теме 

“Скоро лето: 

садовые и полевые 

цветы». Уточнение 

артикуляции звука 

Щ. Буква Щ. 

1 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Находить 

различие между явлениями и объяснять причины 

несоответствия лексических тем. Называть месяцы 

зимы и осени. Сравнивать два предмета по 2-3 

признакам и объяснять разницу между ними. 

Подбирать слова, противоположные по значению. 

Подбирать обобщающее понятие к группе предметов. 

Группировать предметы с учетом существенных 

признаков. Объяснять смысл устойчивых выражений. 

Отгадывать предметы на основе иносказательного 

описания. Следить за правильностью произнесенной 

фразы. Проводить примеры загадок по теме. 

Составлять предложения из-5-7слов с использованием 

опорной схемы. Запоминать группу из 5 слов и 

устанавливать их правильный порядок в предложении. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке и следить 

за правильностью использования предложно- 

падежных конструкций. Образовывать 

существительные с использованием уменьшительно- 

ласкательных суффиксов. Вставлять в предложение 

пропущенные предлоги. Объяснять образование 

сложных слов. Исправлять и объяснять ошибку 

предложении. Выбирать правильно составленное 

предложение и объяснять свой выбор. Составлять 

связное речевое высказывание повествовательного 
характера. 

Выделять первую букву в слове. Подбирать слова на 

букву Э. Делить слова на слоги. Анализировать слово 
с опорой на схему. Определять место буквы Э. 
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  Выделять последний звук в словах. Делить слово на 

слоги, на звуки. Наблюдать за произнесением 

согласного звука, называть его особенности. 

Анализировать слово с опорой на схему, подбирать 

слова со звуком в начале слова, определять порядок 

звуков и место звука Щ. 

Письменные задания: выполнение письменных 

заданий №1-5 для буквы Э, для буквы Щ. 

  

Тема 32. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности   по 

лексической  теме 

“Скоро лето. 

Насекомые”. 

Уточнение 

артикуляции 

звуков “Ф” и “Ф’”. 

Буква Ф. 

1 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Находить 

различие между явлениями и объяснять причины 

несоответствия лексических тем. Называть месяцы 

зимы и осени. Сравнивать два предмета по 2-3 

признакам и объяснять разницу между ними. 

Подбирать слова, противоположные по значению. 

Подбирать обобщающее понятие к группе предметов. 

Группировать предметы с учетом существенных 

признаков. Объяснять смысл устойчивых выражений. 

Отгадывать предметы на основе иносказательного 

описания. Следить за правильностью произнесенной 

фразы. Проводить примеры загадок по теме. 

Составлять предложения из-5-7слов с использованием 

опорной схемы. Запоминать группу из 5 слов и 

устанавливать их правильный порядок в предложении. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке и следить 

за правильностью использования предложно- 

падежных конструкций. Образовывать 

существительные с использованием уменьшительно- 

ласкательных суффиксов. Вставлять в предложение 

пропущенные предлоги. Объяснять образование 

сложных слов. Исправлять и объяснять ошибку 

предложении. Выбирать правильно составленное 

предложение и объяснять свой выбор. Составлять 

связное речевое высказывание повествовательного 

характера. 

Выделять первую букву в слове. Подбирать слова на 

букву Ё. Делить слова на слоги. Анализировать слово 

с опорой на схему. Определять место буквы Ё. 

Выделять последний звук в словах. Делить слово на 

слоги, на звуки. Наблюдать за произнесением 

согласного  звука,  называть его  особенности. 

Анализировать слово с опорой на схему, подбирать 

слова со звуком в начале слова, определять порядок 

звуков и место звука Ф. 

Письменные задания: выполнение письменных 

заданий №1-5 для буквы Ё, для буквы Ф. 
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Тема 33. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности по 

лексической теме 

«Летний отдых 

людей”. Буква Ь. 

Буква Ъ. 

1 Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Находить 

различие между явлениями и объяснять причины 

несоответствия лексических тем. Подбирать слова, 

противоположные по значению. Подбирать 

обобщающее понятие к группе предметов. 

Группировать предметы с учетом существенных 

признаков. Следить за правильностью произнесенной 

фразы. Проводить примеры загадок по теме. 

Составлять предложения из-5-7слов с использованием 

опорной схемы. Запоминать группу из 5 слов и 

устанавливать их правильный порядок в предложении. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке и следить 

за правильностью использования предложно- 
падежных конструкций. Образовывать сравнительную 

степень   качественных   прилагательных   с 

использованием суффиксального способа. Исправлять 
и  объяснять  ошибку  предложении.  Выбирать 
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  правильно составленное предложение и объяснять 

свой выбор. Составлять связное речевое высказывание 

повествовательного характера. 

Отбирать слова с буквой Ь. Делить слова на слоги. 

Анализировать слово с опорой на схему, определять 

место буквы Ь. 

Отбирать слова с буквой Ъ. Делить слова на слоги. 

Анализировать слово с опорой на схему, определять 

место буквы Ъ. 

Письменные задания: выполнение письменных 

заданий №1-5 для буквы Ь, для буквы Ъ. 

  

Проверочная 
работа. 

Списывание с 

печатного листа. 

1   35 

Проверочная 
работа. Письмо 
под диктовку. 

1   36 

Обследование речи 

учащихся 

4 Отслеживание динамики индивидуального речевого 
развития обучающихся. Составление логопедических 
характеристик на обучающихся на конец года. 
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Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться в зависимости от речевого 
дефекта и степени усвоения материала детьми. 



Календарно-тематическое планирование логопедических занятий с детьми ОВЗ ТНР с 

обучающимися 2-х классов (первый этап) 
Всего 68 часов, количество занятий в неделю –два 

 

Раздел Кол- 

во 

часов 

Виды деятельности обучающегося Запись 

учителя- 

логопеда 

по 

результа 

том 

проведен 
ной 
работы 

№пп 

Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексическим темам. Звуки и буквы (38 тем + 2 проверочные 

работы) 

Устные задания: 

«Письмо. Понимаю и различаю текст, предложение, слово». Авторы: Ишимова О.А., Юсов И.Е. 

«Различаю звонкие и глухие согласные звуки. Правильно пишу.». Автор Ишимова О.А., Заббарова Е.Х. 

«Различаю твердые и мягкие согласные звуки. Правильно пишу». Авторы: Ишимова О.А., Подотыкина 
«Различаю твердые и мягкие согласные звуки. Обозначаю мягкость согласных». Авторы: Ишимова О.А., 

Алипченкова Н.Н. 

«Парные звонкие-глухие согласные З-С». Авторы Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 
«Парные звонкие-глухие согласные Ж-Ш». Авторы Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

«Парные звонкие-глухие согласные Г-К». Авторы Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

«Парные звонкие-глухие согласные В-Ф». Авторы Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

«Парные звонкие-глухие согласные Б-П». Авторы Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

«Учитесь правильно говорить». Авторы Успенская Л.П., Успенский М.В. 

«Обучаем читать и писать без ошибок. Комплекс упражнений для работы учителей-логопедов с младшими 

школьниками по предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма». Авторы Ястребова А.В., Бессонова 

Т.П. 

«Развитие и коррекция графомоторных навыков у детей 5-7 лет. Пособие для логопеда». Автор: Иншакова О.Б. 

Письменные задания: 

«Письмо. Понимаю и различаю текст, предложение, слово». Авторы: Ишимова О.А., Юсов И.Е. 

«Различаю звонкие и глухие согласные звуки. Правильно пишу.». Автор Ишимова О.А., Заббарова Е.Х. 

«Различаю твердые и мягкие согласные звуки. Правильно пишу». Авторы: Ишимова О.А., Подотыкина 
«Различаю твердые и мягкие согласные звуки. Обозначаю мягкость согласных». Авторы: Ишимова О.А., 

Алипченкова Н.Н. 

«Парные звонкие-глухие согласные З-С». Авторы Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

«Парные звонкие-глухие согласные Ж-Ш». Авторы Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

«Парные звонкие-глухие согласные Г-К». Авторы Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

«Парные звонкие-глухие согласные В-Ф». Авторы Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

«Парные звонкие-глухие согласные Б-П». Авторы Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 
«Обучаем читать и писать без ошибок. Комплекс упражнений для работы учителей-логопедов с младшими 

школьниками по предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма». Авторы Ястребова А.В., Бессонова 

Т.П. 

«Дисграфия. Учусь различать звуки 1-4 классы». Авторы Суслова О.В., Мальм М.В. 

«Дисграфия. Языковой анализ и синтез 3 класс». Авторы Суслова О.В., Мальм М.В. 

«Развитие и коррекция графомоторных навыков у детей 5-7 лет. Пособие для логопеда». Автор: Иншакова О.Б. 
«Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов». Автор: Ефименкова Л.Н. 

Обследование 

речи 

обучающихся 

4 Выявление индивидуальных речевых нарушений. Составление 

логопедических характеристик на обучающихся на начало года. 

 1 

Тема1. 
Текст 

2 Определение понятий текст, предложение, слово. Определение 

границ предложений. Обозначение границ предложений на 

письме. Виды предложений. Чтение предложений. Определение 

количества слов в предложении. Определение понятий слова, 

обозначающие предмет, слова, обозначающие действия, слова, 
обозначающие признак. 

Выполнение письменных упражнений (списывание, письмо под 

диктовку). 

 2 



Тема 2. 
Предложение. 

2 Составление предложений с помощью вопросов, чтение 

предложений, постановка вопросов к выделенным словам. 

Найти ошибки в предложениях. Доказать правильность 

выполнения задания. Составить предложение из слов. 

Увеличить (распространить) предложения. 

Письменные упражнения: списывание, письмо под диктовку, 
самостоятельное письмо. 

 3 

Тема 3. 
Слово 
(лексическое 

значение) 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. 

2 Четкое прочтение слов, словосочетаний, предложений, текста. 

Сравнение слов каждой пары по значению. Определить и 

ответить на вопрос: близкие это слова по значению или 

противоположные. Доказать правильность своего ответа. 

Сравнение словосочетаний и определение: есть ли в них слова 

противоположного значения? Доказать правильность своего 

ответа. Составление предложения со словами. Выписывание из 

словосочетаний 5слова парами так, чтобы они выражали 

противоположный смысл. Выбрать из предложений слова, 

близкие по значению. Записать их. Доказать правильность 

выбора. Назвать среди слов-синонимов лишнее слово. 

Определение слов омонимов. Запись пар слов. Определение их 

значения. Нахождение в словосочетаниях, предложениях и 
тексте слов-омонимов. 

 4 

Тема 4. 
Гласные звуки и 

буквы. 

2 Прослушать слова, сказать, чем различаются данные слова друг 

от друга по звуковому составу. Назвать гласные и согласные в 

словах. Четко определять отличие гласных от согласных звуков 

и букв. Нахождение слов, отличающихся одним звуком. 

Называть слова, изображенные на картинках, состоящие из 3, 4, 

5 звуков. Выполнение звуковых диктантов. Составление схем 

слов. Повторение слоговых рядов, отхлопывая их ритм. Подбор 

слов по первому и второму звуку (букве). 

 5 

Тема 5. 
Деление слов на 

слоги. Ударение. 

2 Чтение и определение ударного слога в словах. Подбор слов по 

заданным схемам. Нахождение ошибок в словах и схемах. 

Подбор двусложных слов с заданным ударением. Чтение 

словосочетаний, разделение заданных слов на слоги. Чтение 

слов и выделение голосом ударных слогов. Соединить слоги и 

односложные слова для образования многосложных. 

 6 

Тема 6. 
Согласные звуки 

и буквы. 

1 Нахождение в словах согласных звуков и букв. Вспомнить, чем 

отличаются гласные звуки от согласных звуков. Чем отличаются 

звуки  от  букв.  Вставить  пропущенные  в  словах буквы. 

Подчеркнуть буквы по заданному образцу. Повторить 
правильную артикуляцию звуков. 

 7 

Тема 7. 
Твердые и мягкие 

согласные. 

1 Прослушать пары слов, определить, чем данные пары слов 

различаются по звучанию. Прослушать и назвать значения 

заданных слов, повторить только те, которые содержат только 

твердые (мягкие) согласные. Восстановить слова по заданным 

гласным. Найти ошибки в заданных словах и объяснить свой 

выбор. Прочитать слова, записать в два столбика: в 1-й слова, 

содержащие твердые согласные, во 2-й слова, содержащие 
мягкий согласный. 

 8 

Тема 8. 
Звонкие и глухие 

согласные 

1 Прослушать пары слов, определить, чем данные пары слов 

различаются по звучанию. Прослушать и назвать 10значения 

заданных слов, повторить только те, которые содержат только 

звонкие (глухие) согласные. Восстановить слова по заданным 

гласным. Найти ошибки в заданных словах и объяснить свой 

выбор. Прочитать слова, записать в два столбика: в 1-й слова, 

содержащие глухие согласные, во 2-й слова, содержащие 

звонкие согласные. Составить цепочку слов, выбирая 
подходящие слова из заданных. 

 9 



Тема 9. 1 Обвести буквы Б-П разным цветом. Написать первую букву  10 

Звуки согласные  названия каждого рисунка. Найти начало и конец слова.  

звонкие и глухие  Обвести буквы, которые обозначают парные согласные звуки Б-  

(парные)  П. Вставить в слова буквы Б-П. Вписать в предложения слова,  

Буквы Б-П  содержащие Б-П, подчеркнуть Б-П, прочитать текст в слух.  

  Написать словосочетания. Составить предложения.  

Тема 10. 1 Обвести буквы Д-Т разным цветом. Написать первую букву  11 

Звуки согласные  названия каждого рисунка. Найти начало и конец слова. Обвести  

звонкие и глухие  буквы, которые обозначают парные согласные звуки Д-Т .  

(парные)  Вставить в слова буквы Д-Т . Вписать в предложения слова,  

Буквы Д-Т  содержащие Д-Т , подчеркнуть Д-Т , прочитать текст в слух.  

  Написать словосочетания. Составить предложения.  

Тема 11. 1 Обвести буквы В-Ф разным цветом. Написать первую букву  12 

Звуки согласные  названия каждого рисунка. Найти начало и конец слова. Обвести  

звонкие и глухие  буквы, которые обозначают парные согласные звуки В-Ф .  

(парные)  Вставить в слова буквы В-Ф . Вписать в предложения слова,  

Буквы В-Ф  содержащие В-Ф, подчеркнуть В-Ф, прочитать текст в слух.  

  Написать словосочетания. Составить предложения.  

Тема 12. 1 Обвести буквы Г-К разным цветом. Написать первую букву  13 

Звуки согласные  названия каждого рисунка. Найти начало и конец слова. Обвести  

звонкие и глухие  буквы, которые обозначают парные согласные звуки Г-К.  

(парные)  Вставить в слова буквы Г-К . Вписать в предложения слова,  

Буквы Г-К  содержащие Г-К, подчеркнуть Г-К, прочитать текст в слух.  

  Написать словосочетания. Составить предложения.  

Тема 13. 1 Обвести буквы З-С разным цветом. Написать первую букву  14 

Звуки согласные  названия каждого рисунка. Найти начало и конец слова. Обвести  

звонкие и глухие  буквы, которые обозначают парные согласные звуки З-С.  

(парные)  Вставить в слова буквы З-С. Вписать в предложения слова,  

Буквы З-С  содержащие З-С, подчеркнуть З-С, прочитать текст в слух.  

  Написать словосочетания. Составить предложения.  

Тема 14. 1 Прослушать слова с согласными Й, М, Л, Н, Р, Х, Ч, Щ, Ц.  15 

Звуки согласные  Определить, в каких словах звонкие, а в каких глухие согласные.  

звонкие и глухие  Написать слоги, написать схемы слогов. Написать слова,  

(непарные)  написать схемы слов. Звуко -буквенный анализ слов,  

Буквы Й, М, Л, Н,  содержащих Й, М, Л, Н, Р, Х, Ч, Щ, Ц.  

Р, Х, Ч, Щ, Ц    

Письмо под    

диктовку    

Тема 15. 1 Обвести буквы Б-Д разным цветом. Написать первую букву  16 

Дифференциация  названия каждого рисунка. Найти начало и конец слова. Обвести  

согласных  буквы, которые обозначают парные согласные звуки Б-Д.  

Букв Б-Д  Вставить в слова буквы Б-Д. Вписать в предложения слова,  

  содержащие Б-Д, подчеркнуть Б-Д, прочитать текст в слух.  

  Написать словосочетания. Составить предложения.  

Тема 16. 1 Обвести буквы Б-В разным цветом. Написать первую букву  17 

Дифференциация  названия каждого рисунка. Найти начало и конец слова. Обвести  

согласных  буквы, которые обозначают парные согласные звуки Б-В.  

Букв Б-В  Вставить в слова буквы Б-В. Вписать в предложения слова,  

  содержащие Б-В, подчеркнуть Б-В, прочитать текст в слух.  

  Написать словосочетания. Составить предложения.  

Тема 17. 1 Обвести буквы П-Т разным цветом. Написать первую букву  18 

Дифференциация  названия каждого рисунка. Найти начало и конец слова. Обвести  

согласных  буквы, которые обозначают парные согласные звуки П-Т  

Букв П-Т  Вставить в слова буквы П-Т. Вписать в предложения слова,  

  содержащие П-Т, подчеркнуть П-Т, прочитать текст в слух.  

  Написать словосочетания. Составить предложения.  

Тема 18. 1 Обвести буквы Л-М разным цветом. Написать первую букву  19 

Дифференциация  названия каждого рисунка. Найти начало и конец слова. Обвести  

согласных  буквы, которые обозначают парные согласные звуки Л-М.  

Букв М-Л  Вставить в слова буквы Л-М. Вписать в предложения слова,  

  содержащие Л-М, подчеркнуть Л-М, прочитать текст в слух.  

  Написать словосочетания. Составить предложения.  



Тема 19. 
Дифференциация 

согласных 

Ж-Х 

 Обвести буквы Х-Ж разным цветом. Написать первую букву 

названия каждого рисунка. Найти начало и конец слова. Обвести 

буквы, которые обозначают парные согласные звуки Х-Ж . 

Вставить в слова буквы Х-Ж. Вписать в предложения слова, 

содержащие Х-Ж , подчеркнуть Х-Ж, прочитать текст в слух. 

Написать словосочетания. Составить предложения. 

 20 

Тема 20. 
Дифференциация 

согласных Р-Л 

1 Обвести буквы Р-Л разным цветом. Написать первую букву 

названия каждого рисунка. Найти начало и конец слова. Обвести 

буквы, которые обозначают парные согласные звуки Р-Л. 

Вставить в слова буквы Р-Л. Вписать в предложения слова, 

содержащие Р-Л , подчеркнуть Р-Л, прочитать текст в слух. 
Написать словосочетания. Составить предложения. 

 21 

Тема 21. 
Дифференциация 
Ц-Т 

1 Обвести буквы Ц-Т разным цветом. Написать первую букву 

названия каждого рисунка. Найти начало и конец слова. Обвести 

буквы, которые обозначают парные согласные звуки Ц-Т. 

Вставить в слова буквы Ц-Т. Вписать в предложения слова, 

содержащие Ц-Т, подчеркнуть Ц-Т, прочитать текст в слух. 

Написать словосочетания. Составить предложения. 

 22 

Тема 22. 
Дифференциация 
Ц-Ч 

1 Обвести буквы Ц-Ч разным цветом. Написать первую букву 

названия каждого рисунка. Найти начало и конец слова. Обвести 

буквы, которые обозначают парные согласные звуки Ц-Ч. 

Вставить в слова буквы Ц-Ч. Вписать в предложения слова, 

содержащие Ц-Ч, подчеркнуть Ц-Ч, прочитать текст в слух. 
Написать словосочетания. Составить предложения. 

 23 

Тема 23. 
Вводная тема. 

Звуки согласные 

твердые 

(непарные). 

Буквы Ж, Ш, Ц. 
Письмо под 

диктовку 

1 Написание букв Ж, Ш, Ц. На что похожи данные буквы. 

Написание слогов, слов, предложений с буквами Ж, Ш, Ц. 

Определение характеристики букв Ж, Ш, Ц. 

 24 

Тема 24. 
Вводная тема. 

Звуки согласные 

мягкие 

(непарные). 

Буквы Ч, Щ, Й. 

Письмо под 

диктовку. 

1 Написание букв Ч, Щ, Й. На что похожи данные буквы. 

Написание слогов, слов, предложений с буквами Ч, Щ, Й. 

Определение характеристики букв Ч, Щ, Й. 

 25 

Тема 25. 
Дифференциация 
Ц -С 

1 Написание букв Ц-С. На что похожи данные буквы. Написание 

слогов, слов, предложений с буквами . Подчеркивание буквы Ц 

в словах. Определение характеристики букв Ц-С. Определение 
места в слове букв Ц-С. 

 26 

Тема 26. 
Дифференциация 
Ш -С 

1 Написание букв Ш-С. На что похожи данные буквы. Написание 

слогов, слов, предложений с буквами Ш-С. Подчеркивание 

буквы Ш в словах. Определение характеристики букв Ш-С. 
Определение места в слове букв Ш-С. 
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Тема 27. 
Дифференциация 
Ж-З 

1 Написание букв Ж-З. На что похожи данные буквы. Написание 

слогов, слов, предложений с буквами Подчеркивание буквы Ж 

в словах. Подчеркивание буквы З в словах. Определение 
характеристики букв Ж-З. Определение места в слове букв Ж-З. 
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Тема 28. 
Дифференциация 

Ш-Ч 

1 Написание букв Ш-Ч. Написание слогов, слов, предложений с 

буквами. Подчеркивание буквы Ч в словах. Подчеркивание 

сочетания букв Ш в словах. Определение характеристики звуков 

Ч и Ш. Определение места в слове звуков Ч и Ш. Придумать и 
записать словосочетания с буквами Ч и сочетанием букв Ш. 
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Тема 29. 
Дифференциация 

Ч-Т‘ 

1 Написание букв Ч-ТЬ. Написание слогов, слов, предложений с 

буквами. Подчеркивание буквы Ч в словах. Подчеркивание 

сочетания букв ТЬ в словах. Определение характеристики 

звуков Ч и Т’. Определение места в слове звуков Ч и Т’. 

Придумать и записать словосочетания с буквами Ч и сочетанием 

букв ТЬ. 
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Тема 30. 
Дифференциация 

Ч-Щ 

1 Написание букв Ч-Щ. Написание слогов, слов, предложений с 

буквами. Подчеркивание буквы Ч в словах. Подчеркивание 

буквы Щ в словах. Определение характеристики звуков Ч и Щ’. 

Определение места в слове звуков Ч и Щ. Придумать и записать 
словосочетания с буквами Ч и Щ. Звуко-буквенный анализ слов, 
содержащих буквы Ч и Щ. 

 31 

Тема 31. 
Дифференциация 
Ч-Ц 

1 Написание букв Ч-Ц. Написание слогов, слов, предложений с 
буквами. Подчеркивание буквы Ч в словах. Подчеркивание 

буквы Ц в словах. Определение характеристики звуков Ч и Ц. 

Определение места в слове звуков Ч и Ц. Придумать и записать 
словосочетания с буквами Ч и Ц. Звуко-буквенный анализ слов, 

содержащих буквы Ч и Ц. 
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Тема 32. 
Дифференциация 

Щ-Ш 

1 Написание букв Ш-Щ. Написание слогов, слов, предложений с 

буквами. Подчеркивание буквы Ш в словах. Подчеркивание 

буквы Щ в словах. Определение характеристики звуков Ш и Щ. 

Определение места в слове звуков Ш и Щ. Придумать и записать 

словосочетания с буквами Ш и Щ. Звуко-буквенный анализ 
слов, содержащих буквы Ш и Щ. 
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Тема 33. 
Дифференциация 

Ц-Й 

1 Написание букв Ц-Й. Написание слогов, слов, предложений с 

буквами. Подчеркивание буквы Ц в словах. Подчеркивание 

буквы Й в словах. Определение характеристики звуков Ц и Й. 

Определение места в слове звуков Ц и Й. Придумать и записать 

словосочетания с буквами Ц и Й. Звуко-буквенный анализ слов, 

содержащих буквы Ц и Й. 
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Проверочная 
работа по теме: 

“Звуки согласные 

звонкие - глухие, 

парные и 

непарные. Буквы, 

сходные по 

написанию”. 

1 Письмо под диктовку.  35 

Тема 35. 
Звуки согласные 

твердые и мягкие 

(1-й способ 

смягчения). 

Обозначение на 

письме мягкость 

согласного звука 

с помощью 

буквы  гласных 

второго ряда. 

7 Прослушать внимательно слова. Четко произнести слова. 

Записать в тетрадь. Определение места буквы Я в словах. 

Написание буквы Я. Вставить пропущенную букву Я в слова. 

Поставить в данных словах ударение. Определить количество 

слогов. Найти буквы Я, Е, Ё, Ю, Я, И в таблице. Найти и 

подчеркнуть лишнее слово. Объяснить свой выбор. 
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Тема 36. 
Звуки согласные 

твердые и мягкие 
(2-й способ 

обозначения 

мягкости 

согласных) 

6 Написать слова с буквой Ь на конце слова, написать слова с 

буквой Ь в середине слова, прослушать слова, написать если есть 

в слове Ь. Определить место буквы Ь в слове. Прочитать слова 
парами. Выбрать два любых слова и составить с ними 

предложения. Обвести букву Ь и согласную букву, мягкость 

которой он смягчает. Написать слова. Подчеркнуть букву Ь. 
Соединить части слов линиями. Вставить в слова букву Ь. 
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Тема 37. 
Буква Ь: 
разделение 

согласного и 

гласного звуков 

2 Списать слова, подчеркнуть гласные буквы, перед которыми 

пишется разделительный Ь. Прочитать предложения. Выписать 

слова с разделительным Ь. Прочитать текст. Выписать слова с 
разделительным Ь, разделить слова на слоги. Из слов, 

написанных через запятую, составить предложение. Дописать 

словосочетания, изменяя слова так, чтобы в них появился 

разделительный Ь (берлога медвежья, гнездо птичье, зубы 
волчьи, голоса мальчишечьи). 

 38 

Тема 38. 
Дифференциация 

действий буквы 

Ь: обозначение на 

письме мягкости 

согласного и 

Разделение 

согласного и 
гласного 

2 Прочитать текст, подчеркнуть слова с Ь. Объяснить в каких 

словах Ь смягчает согласную, а в каких разделяет гласную. 

Разделить слова и выписать в два столбика: один столбик слова 

с разделительным Ь, другой - слова с Ь, в которых Ь смягчает 

согласную. Вставить Ь, объяснить его функции. Составить и 

записать предложения. 
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Проверочная 
работа по теме: 

обозначение 

мягкости 

согласных на 
письме. 

1 Письмо под диктовку.  40 

Обследование 

речи 
обучающихся 

1 Отслеживание динамики индивидуального речевого развития 

обучающихся. Составление логопедических характеристик на 
обучающихся на конец года. 
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Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться в зависимости от речевого 

дефекта и степени усвоения материала детьми. 



Календарно-тематическое планирование логопедических занятий с детьми ОВЗ ТНР с 

обучающимися 3-х классов (второй этап) 
Всего 68 часов, количество занятий в неделю – два 

Раздел Кол- 

во 

часов 

Виды деятельности обучающегося Запись 

учителя- 

логопеда по 

результатом 

проведенной 

работы 

№ 

пп 

Восполнение пробелов в развитии лексико-грамматических средств языка и дальнейшее их совершенствование (10 
тем + 3 проверочные работы) 

Устные задания: 

«Письмо. Понимаю и различаю текст, предложение, слово». Авторы: Ишимова О.А., Юсов И.Е. 

«Учитесь правильно говорить». Авторы Успенская Л.П., Успенский М.В. 
«Обучаем читать и писать без ошибок. Комплекс упражнений для работы учителей-логопедов с младшими 

школьниками по предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма». Авторы Ястребова А.В., Бессонова 

Т.П. 

«90 эффективных упражнений для исправления дисграфии». Автор Крутецкая В.А. 

«30 занятий по русскому языку для предупреждения дисграфии 3-4 классы». Автор Чистякова О.В. 

«Чтение от смысла к тексту. Тетрадь для младших школьников». Автор Зегебарт Г.М. 

«Чтение от слова к тексту. Тетрадь для младших школьников». Автор Зегебарт Г.М. 

Письменные задания: 

«Письмо. Понимаю и различаю текст, предложение, слово». Авторы: Ишимова О.А., Юсов И.Е. 
«Обучаем читать и писать без ошибок. Комплекс упражнений для работы учителей-логопедов с младшими 

школьниками по предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма». Авторы Ястребова А.В., Бессонова 

Т.П. 

«90 эффективных упражнений для исправления дисграфии». Автор Крутецкая В.А. 

«30 занятий по русскому языку для предупреждения дисграфии 3-4 классы». Автор Чистякова О.В. 

«Тренажер по русскому языку 3 класс». Автор Шклярова Т.В. 
«Правила русского языка для начальной школы». Авторы Бондаренко А.А., Гуркова И.В. 
«Логопедическая тетрадь для коррекции дисграфии и дислексии у младших школьников», Автор Оглоблина И.Ю. 

Обследование 

речи 
обучающихся 

4 Выявление индивидуальных речевых нарушений. 
Составление логопедических характеристик на обучающихся 

на начало года. 

  

Тема 1. 
Предложения. 

Виды 

предложений по 

цели 

высказывания и 

интонации 

4 Работа с образцом и деформированным предложением. Найти 

в деформированных предложениях ошибки. Записать 

правильное предложение. Определить границы предложения. 

Закрасить зеленым карандашом заглавную букву начала 

предложения. Поставить точку в конце предложения и 

закрасить ее синим. Списать получившееся предложение. 

Поставить  в  конце  такие  знаки  препинания,  чтобы 

предложения соответствовали данным 2в скобках 
характеристиками. 
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Тема 2. 
Родственные 
слова 

6 Вставить пропущенные слова в упражнение, чтобы 

сформулировать правило. Определить в упражнении являются 

ли выделенные слова родственными. Определить лишнее 

слово каждой строчки упражнения. Заполнить таблицу, 
используя родственные слова. Подобрать и записать 

родственные слова, выделить корень. Сначала подобрать к 

определенному слову синонимы, а затем родственные слова. 
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Тема 3. 
Состав слова. 

Образование слов 

с помощью 

суффиксов 

6 Четко читать слова. Назвать в словах буквы или сочетания 

букв, находящиеся после общей части. Изменить слова- 

названия, добавив к ним букву или сочетания букв по 

заданному образцу. Записать по 3 слова с каждой добавленной 

буквой или сочетанием букв. Выделить значком «суффикса» 

ту часть, которая изменила слово. В трехсложных и 

четырехсложных словах выделить ударный слог. Придумать 

слова-признаки к заданным суффиксам. Придумать слова- 

предметы к заданным суффиксам. Найти ошибки в 

предложениях. Называть слова, от которых образовались 

заданные слова и ту часть слова, которая участвовала в его 

образовании. Игра «суффикс – не суффикс». Выписать из 

орфографического словаря 5 слов, указывающих на место 

жительства человека, 5 слов, обозначающих национальность. 
Выделить в словах суффиксы и ударный слог. 
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Тема 4. 
Состав слова. 

Образование слов 

с помощью 

приставок 

6 Знакомство с образованием слов с помощью букв или 

сочетаний букв (приставок), которые находятся перед главной 

частью слова и меняют его значение. Четко читать слова. 

Присоединить буквы и сочетания букв, изображенных на 

доске, к началу слов. Ответить на вопросы: что происходит со 

словом при присоединении букв или сочетаний букв 

(приставок)? Записать вновь образованные слова и выделить 

знаком «приставка» ту част слова, которая изменяет его 

значение. Выбрать из заданных слов подходящие по смыслу и 

вписать в заданные предложения в нужной форме. В течение 

10 минут составить как можно больше слов с сочетаниями 

букв (приставками). Проанализировать составленные слова. 

Составить и записать 3 предложения с подобранными 

словами. Выделить значком «приставка» ту часть в словах, 

которая придала им новые значения. Четко прочитать 

предложения. Найти слова, употребленные в предложениях 

«неправильно». Изменить заданные слова с помощью 

приставок, записать полученные предложения. Выписать 

слова, в которых есть приставки. Выделить приставки. 

Проанализировать слова с приставками. К каждой выделенной 

приставке подобрать новое слово. Доказать 

правильность своего выбора. 
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Тема 5. 
Однокоренные 
слова 

5 Внимательно прочитать отрывок из рассказа. Найти и 

подчеркнуть слова, у которых одинаковая общая часть 

(корень). Выделить значком «корня» корень в данных словах. 

Объяснить значение слов. При необходимости проверь их 

значение в толковом словаре. В течение 5-7 минут подобрать 

к данным слова как можно больше однокоренных слов. В 

каждом подобранном слове выделить ударный слог. Назвать 

слова, в которых корень является: ударным слогом, 

безударным. Со словами, образованными от 1-го слова, устно 

составить словосочетания. Со словами, образованными от 4- 

го слова, устно составить предложения. Подобрать в течение 

5 минут к каждому слову по 2 однокоренных слов-предметов, 

слов-признаков и слов-действий. Записать их. Выделить 

корень и ударный слог. Составь 3 предложения со словами, 

имеющими заданный корень. Прослушать слова, назвать 
«лишнее» слово. К заданным слова подобрать родственные 

слова так, чтобы 3 слова стали с безударной гласной в корне, 
а 3 слова – проверочные. Доказать правильность выполнения 
заданий. 
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Проверочная 
работа по теме: 
Однокоренные 

слова 

1 Письмо под диктовку. Выполнение заданий по определению 

однокоренных слов в тексте. 
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Тема 6. 
Дифференциация 

предлогов и 

приставок 

6 Повторить роль приставок и предлогов и их роль в 

предложении. Найти в заданных словосочетаний и 

предложений только такие, в которых есть предлог и слово с 

приставкой. Записать их. Обвести предлоги зеленымкружком, 

выделить приставки значком «приставка». Вспомнить 

предлоги, которые имеют значение:направленности действия 

внутрь, направленности действия к чему-либо, нахождения 

предмета под чем-либо, нахождения предмета над чем-либо, 

нахождения предмета впереди другого. Составить с этими 

предлогами словосочетания, записать их. Обвести предлог 

зеленым кружком. В составленных словосочетаниях 

подчеркни слова сприставками, объясни их значение. Четко 

прочитать предложения, вставить нужные предлоги и 

изменить всоответствии с ними слова в скобках. Подумать и 

предложитьв вежливой форме задание товарищу: составить 

словосочетания или предложения, употребляя разные 

предлоги. Составить и записать 4 предложения так, чтобы в 

них были определенные предлоги, и слова с такими же 

приставками. Выделит предлог и приставку. Вспомнить и 

записать предлоги, которые знают обучающиеся. Составить с 

ними предложения и объясни значение предлогов. Записать 

составленные предложения и обвести зеленым кружочком 

предлог. Подумать и объяснить, в каких заданных словах 

маленькое слово, данное в скобках, надо писать слитно 

(приставка), а в каких – раздельно (предлог). Записать 

предложения, выделяя приставку и предлог разными цветами. 
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Тема 7. 
Антонимы 

4 Четко прочитать слова. Сравнить слова каждой пары по 

значению. Подумать: данные пары слов близки или 

противоположны по значению? Доказать правильность своего 

ответа. Составить устно с каждой парой слов предложения. 

Четко прочитать словосочетания. Сравнить словосочетания: 

есть ли в них слова противоположного значения (антонимы)? 

Доказать правильность своего ответа,составив 2 предложения 

с этими словами. Выписать из словосочетаний слова парами 

так, чтобы они выражали противоположный смысл. Записать 

предложения, замениввыделенные слова противоположными 

(антонимами). Четко прочитать текст. Подумать и добавить в 

каждое предложение недостающее слово. Выбрать из этих 

предложений и назвать пары слов с противоположным 

значением. Обосноватьправильность своего выбора. Записать 

пары слов, которые запомнили обучающиеся. Четко прочитать 

словосочетания. Найти и записать парами слова, которые 

имеют противоположный смысл (антонимы). Какие слова 

оказались лишними? Почему? Обосновать правильность 

выполнения 

задания. 
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Тема 8. 
Синонимы 

4 Четко прочитать предложения. Подумать и выбрать из 

предложений слова, близкие по значению. Записать их. 

Доказать правильность выбора слов. Подобрать к каждому 

слову близкое по смыслу так, чтобы из первых букв 

подобранных слов получилось новое слово (по вертикали). 

Четко прочитать текст. Определить, что в тексте можно 

улучшить. Записать рассказ с подобранными словами. 

Подчеркнуть  синонимы  одной  чертой.  Доказать 
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  правильность выполнения задания. Четко прочитать 

предложения. Называть и записать синонимы к выделенным 

словам. Составить с каждой парой синонимовсловосочетания 

(упражнение выполняется парами). Выбратьнужное слово из 

стоящих в скобках и вставить его в предложение. Четко 

прочитать слова. Сказать, как их можно назвать? Почему? 

Записать синонимы по силе действия: первые 4 строчки – от 

самого медленного, слабого действия до самого быстрого, 

сильного, последние 4 строчки – 

наоборот. С любым словом каждой строчки составить 

предложение. 

  

Тема 9. 
Дифференциация 

антонимов и 

синонимов 

3 Четко прочитать пары слов. Подумать и сказать: по какому 

принципу слова объединены в пары. Выписать сначала слова-

антонимы, затем – слова-синонимы. Составить устно по 2 

предложения со словами-антонимами и словами- 

синонимами. Четко прочитать предложения. Заменить 

выделенные слова в предложения сначала синонимами, затем 

антонимами. Доказать правильность подбора слов, составляя 

с ними предложения. Игра «лото». Составить словосочетания 

из заданных слов. Записать составленные словосочетания. К 

каждому словосочетанию подобрать и записать слова 

противоположного значения (антонимы). Доказать 

правильность выполнения задания. Прочитать 

словосочетания. Сказать, правильно ли составлены эти 

словосочетания? Исправить ошибки в словосочетаниях. 

Записать исправленные словосочетания. К каждому 

исправленному словосочетанию подобрать и записать 

словосочетания со словами противоположного значения 

(антонимами). Доказать правильность выполнения задания. 
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Проверочная 
работа: 

дифференциация 

антонимов и 
синонимов 

1 Чтение текста. Пересказ текста. Ответы на вопросы по 
тексту. 

 12 

Тема 10. 
Однозначные и 

многозначные 

слова 

6 Вспомнить определения однозначных и многозначных слов. 

Четко прочитать стихотворение. Сказать, какое слово 

повторяется в стихотворении. Выписать повторяющееся 

слово с теми словами, которые помогают понять разные 

лексические значения этого слова. Определить, что общего в 

лексических значениях повторяющегося слова. Четко 

прочитать слова. Назвать и записать несколько лексических 

значений данных многозначных слов. Четко прочитать 

словосочетания. Подумать и сказать, в каких лексических 

значениях употреблены заданные слова. Ответить на вопрос: 

Как называются слова, имеющие разные лексические 

значения. Прочитать предложения. Подумать и сказать, какие 

слова надо вставить в предложения. В каждой паре 

предложений объяснить лексическое значение вставленных 

слов. Выписать из предложений словосочетания с заданным 

словом, употребив его в разных значениях. Прочитать 

загадки. Отгадать их, назвать слово-отгадку. Объяснить 

значения загадок. 
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Проверочная 
работа по теме: 

однозначные и 

многозначные 
слова 

1 Письмо под диктовку.   

Обследование 

речи учащихся 

4 Отслеживание динамики  индивидуального речевого 
развития обучающихся. Составление логопедических 

характеристик на обучающихся на конец года. 

  

Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться в зависимости от речевого 

дефекта и степени усвоения материала детьми. 



Календарно-тематическое планирование логопедических занятий с детьми ОВЗ ТНР с 

обучающимися 4-х классов (второй этап) 
Всего 68 часов, количество занятий в неделю –два 

 

Раздел Кол- 

во 

часов 

Виды деятельности обучающегося Запись 

учителя- 

логопеда по 

результатом 

проведенной 

работы 

№ 

пп 

Восполнение пробелов в развитии лексико-грамматических средств языка и дальнейшее их совершенствование (14 
тем + 3 проверочные работы) 

Устные задания: 

«Письмо. Понимаю и различаю текст, предложение, слово». Авторы: Ишимова О.А., Юсов И.Е. 
«Чтение от смысла к тексту. Тетрадь для младших школьников». Автор Зегебарт Г.М. 

«Чтение от слова к тексту. Тетрадь для младших школьников». Автор Зегебарт Г.М. 

«Читай! Размышляй! Пиши! Пособие по развитию речи для 3-6 классов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений I и II вида», Автор Зикеев А.Г. (в 3-х частях) 

Методика работы над сложными предложениями на уроках русского языка в начальных классах специальных 

(коррекционных) школ, Автор Зикеев А.Г. 

Письменные задания: 

«Письмо. Понимаю и различаю текст, предложение, слово». Авторы: Ишимова О.А., Юсов И.Е. 

«Тренажер по русскому языку 4 класс». Автор Шклярова Т.В. 

«Правила русского языка для начальной школы». Авторы Бондаренко А.А., Гуркова И.В. 

«Читай! Размышляй! Пиши! Пособие по развитию речи для 3-6 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I и II вида», Автор Зикеев А.Г. (в 3-х частях) 

Методика работы над сложными предложениями на уроках русского языка в начальных классах специальных 

(коррекционных) школ, Автор Зикеев А.Г. 

«Логопедическая тетрадь для коррекции дисграфии и дислексии у младших школьников», Автор Оглоблина И.Ю. 

Обследование 

речи 
обучающихся 

4 Выявление индивидуальных речевых нарушений. Составление 

логопедических характеристик на обучающихся на начало года. 

 1 

Тема 1. 
Простые 
предложения. 

Развитие 

навыков звуко- 

слогового 

анализа и 

синтеза слов. 

4 Четко прочитать слова. Составить словосочетания из данных 

слов, объединяя их по смыслу. С полученными 

словосочетаниями составить предложения. Записать их. 

Составить предложения с помощью вопросов. Записать 

составленные предложения. Четко прочитать предложения. 

Поставить вопросы к выделенным словам. Составить и спросить 

у товарища вопросы по заданным темам. Работа с 

деформированными предложениями. Составить правильные 

предложения. Записать их. Выполнение заданий в парах: 

прочитать текст. Подумать, что нужно сделать, чтобы запись 

читалась легко, с правильной интонацией. Записать текст 

правильно. Найти ошибки в деформированном тексте. Записать 

исправленные предложения. Доказать правильность выполнения 

задания. Прочитать текст. Определить границы предложений. 

Закрасить красным карандашом заглавную букву начала 

предложения. Поставить точку в конце предложения. Зачеркнуть 

одну букву, чтобы получилось новое слово. 

Исключить из слов по одной букве так, чтобы образовалось 

новое слово. 

 2 

Тема 2. 

Употребление 

слов «и», «а», 
«но» в простых 

предложениях. 

4 Составить предложения из отдельных слов. Перед словом «а» 

поставить запятую Прочитать предложения. Зачеркните слова. 

Которые не подходят по смыслу. Подчеркнуть правильные 

предложения. Отгадать загадки. Подчеркнуть в загадках слова 
«а» и «не». Рассмотреть рисунок. Прочитать предложения. По 
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Развитие 

навыков звуко- 

слогового 

анализа и 

синтеза слов. 

 рисунку расставить цифры к предложениям. Подчеркнуть слова 
«но» и «и». Прочитать предложения. Вырезать из бумаги 

полоски такие, какие описаны в предложениях. На каждой 
полоске написать цифру. В начало или в конец слов добавить 

одну букву, чтобы образовалось новое слово. Записать новое 

слово. Добавить в середину каждого слова одну букву, чтобы 
получилось новое слово. Вставить в предложенные слова буквы 

так, чтобы получились новые слова. 

  

Тема3. 
Употребление 
слов «и», «а», 

«но» в сложных 

предложениях. 

Развитие 

навыков звуко- 

слогового 

анализа и 

синтеза слов. 

4 Повторить, что такое сложные предложения и как их можно 

составлять. Прочитать текст, подчеркнуть слова «и», «а» в 

простом предложении одной чертой, а в сложном предложении 

– двумя чертами. Составить из отдельных слов простые 

предложения со словами «и» и «а». Перед словом «а» поставить 

запятую. Рассмотреть рисунок, прочитать текст. Обвести 

кружком слова «и» и «а». Простые предложения подчеркнуть 

прямой линией, а сложные – волнистой. Прочитать текст. 

Вписать в круги слова «и», «а», «но». Дописать предложения. 

Сравнить предложения. Из двух предложений составить 

сложное предложение. Соединить простые предложения 

словами «но» или «и». Придумать окончания предложений. 

Записать их. Заменить в словах одну согласную так, чтобы 

получилось новое слово. Прочитать названия сказок. Исправить 

в названиях сказок одну букву так, чтобы получились известные 
сказки. 

 4 

Тема 4. 
Слово 
«который» (-ая, - 

ое, -ые) в 

сложных 

предложениях. 

Развитие 

навыков звуко- 

слогового 

анализа и 
синтеза слов. 

Развитие связной 

речи. 

4 Рассмотреть рисунки. Сделать кружочки, накрыть ими 

нарисованные предметы (повторение предлогов места). 

Рассмотреть рисунки. Прочитать предложения. Записать перед 

предложением цифру, которая изображена на предмете 

(повторение предлогов пространства и места). Посмотреть 

рисунки. Дописать предложения. Прочитать предложения. 

Узнать по описанию животное. Подчеркнуть предложения со 

словом «который». Прочитать тексты. Подумать, сколько в них 

сложных предложений со словом «который». Прочитать текст. 

Подчеркнуть предложения со словом «который». Прочитать 

пословицы и найти в них ошибки. Произнести пословицу 

правильно, подумать, какую букву нужно заменить, чтобы 

исправить ошибку. Объяснить значение пословиц. Привести 

ситуации из жизни, когда эти пословицы можно употребить. 
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Тема 5. 
Слово «что» в 

сложных 

предложениях. 
Развитие 

навыков звуко- 

слогового 

анализа и 
синтеза слов. 

Развитие 

лексико- 

грамматического 

строя речи. 

4 Прочитать два текста. Найти и подчеркнуть сложные 

предложения со словом «что». Письменно ответить на вопросы. 

Прочитать текст. Вписать заданные недостающие в тексте слова. 

Прочитать части предложений. Соединить предложения словом 

«что». Составить три предложения с заданным словом. В каждом 

слове заменить всего одну букву так, чтобы получились слова, 

относящиеся к следующим лексическим темам: птицы, рыбалка, 

зоопарк, лес, пчелы. 
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Тема 6. 
Слово «когда» в 

сложных 

предложениях. 
Развитие 

навыков звуко- 

слогового 

анализа и 

синтеза слов. 

Развитие 

лексико- 

4 Рассмотреть рисунки и ответить на заданные вопросы. 

Прочитать предложения. Поставить вопросы к выделенным 

словам. Прочитать текст. Поставить к предложениям вопросы со 

словом «когда». Прочитать текст. Ответить на вопросы. 

Прочитать предложения. Распределить их так, чтобы 

получились два рассказа. Озаглавить рассказы и записать их. 

Составить из двух простых одно сложное предложение. 
Выделенные предложения соединить со вторым с помощью 

слова «когда». Рассмотреть рисунки. Подобрать правильное 

слово из заданных и записать на место пропуска в предложения. 

Вписать в текст нужные слова из скобок. Прочитать диалог, 
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грамматического 

строя речи. 

 продолжить диалоги на заданную тематику. Найти в словах и 

подчеркнуть заданное слово. Выделить слова, спрятанные в 

слове. Найти животных, которые спрятались в словах. В строке 

написанных букв прочитать и выделить слова так, чтобы 
получилось два набора слов. 

  

Проверочная 
работа по теме: 

Простые и 

сложные 
предложения. 

1 Прочитать текст. Ответить на вопросы по тексту. Определить 

простые предложения и сложные предложения. Составить из 

деформированных предложений правильные. 

  

Тема7. 
Употребление 
союзов «и», «а» в 

простых 

предложениях. 

Развитие 

слоговой 

структуры слов. 

Развитие 

навыков звуко- 

слогового 

анализа и 

синтеза слов. 

Развитие навыка 

постановки 

логического 

ударения. 

3 Рассмотреть рисунок. Прочитать предложения. На рисунке 

дописать цифры над тем, о чем прочитали в предложениях. 

Рассмотреть рисунок. Прочитать предложения. Вставить союзы 

«и» или «а». Прочитать группы предложений. Выписать из них 

то, которое правильно составлено. Подчеркнуть в этом 

предложении союзы. Работа с деформированными 

предложениями: составить из заданных слов предложения, 

использовав в них союз «и». Исправить предложения. 

Зачеркнуть неподходящие слова, но сохранив союз «и». 

Соединить два предложения в одно, использовав союз «и» или 

«а». Прочитать предложения. Подчеркнуть слова, которые 

соединяются союзами «и» или «а». Составить диалоги по 

образцу. Прочитать пословицы с союзами «и» и «а». Объяснить 

смысл пословиц. Ответить на вопрос: в каких ситуациях их 

уместно употребить. Послушать внимательно слова и 

определить, какие ноты в них спрятались. Зачеркнуть в слове 

одни слог так, чтобы получилось новое слово. Образовать новое 

слово из первых слогов двух слов. Четко произнести полученные 

слова. Образовать новые слова, используя ударные слоги. 
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Тема 8. 
Употребление 

союзов «но» в 
простых 

предложениях. 

Развитие 

навыков звуко- 

слогового 

анализа и 
синтеза слов. 

Развитие навыка 

постановки 

логического 
ударения. 

4 Рассмотреть рисунки. Прочитать предложения. Написать над 

каждым рисунком номер предложения, в котором говорится о 

том, что прочитали обучающиеся. Прочитать предложения. 

Вставить союзы «но» или «и». Перед союзом «но» поставить 

запятую. Дописать предложения. Прочитать предложения. 

Вставить союзы «а», «и», «но». Дописать предложения, выбрав 

нужное слово или словосочетание, данное в скобках. Образовать 

новое слово, использовав предложенные формулы. Соединить 

слова так, чтобы они отличались только одной буквой. 

Подчеркнуть букву, которая «появится» в слове из второго 

столбика. Соединить слова из первого столбика со словами из 

второго столбика так, чтобы получилась рифма. Выделить 

одинаковые части рифмующихся слов. 
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Тема9. 
Употребление 
союзов «и», «а», 

«но» в сложных 

предложениях. 

Развитие 
навыков звуко- 

слогового 

анализа и 

синтеза слов. 

Развитие 

словарного 

запаса. 

4 Рассмотреть рисунки. Посмотреть предложения. Написать,какие 

слова в простых предложениях и отдельные предложения 

соединяют слова «а». Потом написать, что соединяет союз «и». 

Составить из заданных слов предложения. Сложные 

предложения с союзами «а» и «и» подчеркнуть. Образовать 

сложные предложения, соединив два простых предложения с 

помощью союзов «и», «а», «но». Прочитать тексты. Вставить 

союзы «и», «а», «но». Прочитать текст. Ответить на вопросы, 

составив сложные предложения с союзами «и», «а», «но». 

Поставить вместо вопросительных знаков названия цифр и чисел 

так, чтобы получились имена существительные. Записать 

получившиеся слова. Прочитать стихотворения, заменяя цифры 

словами. Соединить слова так, чтобы получилось одно слово. 

Объяснить значения получившихся слов. 
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Тема 10. 
Употребление 
союза «что» в 

сложных 

предложениях. 

4 Прочитать и дописать предложения. Сравнить сложные и 
простые предложения. Дописать простые предложения, 

использовав слова, данные в скобках. Прочитать текст, ответить 

на вопросы, написать полные ответы, используя союз «что». 
Прочитать текст. Подчеркнуть сложные предложения с союзом 
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Развитие 

словарного 
запаса. Развитие 
навыка синтеза 

слов. 

 «что» и союзным словом «который». Подчеркнуть волнистой 

линией главные предложения. Придумать по одному 

предложению с заданными словами. Прочитать текст, вставить 

заданные слова. Соединить слова так, чтобы слова из первого 
столбика можно было составить два слова из второго столбика. 

  

Тема 11. 
Употребление в 
сложных 

предложениях 

союзного слова 

«который» (в 

косвенных 

падежах). 

Развитие 

навыков синтеза 

слов. Развитие 

словарного 

запаса. 

6 Прочитать текст. Выписать слова, к которым относятся 

выделенные придаточные предложения с союзным словом 

«который». Из двух простых предложений составить сложное 

предложение, использовав союзные слова «который, которую, 

которое». Раскрыть скобки и дописать сложные предложения, 

использовав союзные слова «который, которую, которое». 

Сделать из каждого сложного предложения два простых. 

Прочитать предложения, вставить вместо точек необходимые по 

смыслу слова. Из двух простых предложений составь сложное с 

союзным словом «который» в нужном падеже. Дополнить 

сложные предложения, используя словосочетания, данные в 

скобках. Решение логопедических примеров: переставляя 
буквы, составить новые слова. 
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Тема 12. 

Употребление 
союза «когда» в 

сложных 

предложениях. 

Развитие графо- 

моторных 

навыков. 

Развитие навыка 

звуко- 

буквенного 

анализа и 

синтеза слов. 

4 Прочитать предложения, надписать над глаголами вопросы, на 

которые они отвечают. Прочитать предложения. Надписать 

вопросы к глаголам: что делать? Что сделал? Подчеркнуть слова, 

отвечающие на вопросы: как долго? когда? Прочитать текст. 

Выписать выделенные глаголы из писем. Указать, кто написал 

правильно. Написать вопросы к этим словам. Подчеркнуть 

слова, отвечающие на вопрос когда? Прочитать текст. Вставить 

одно из слов, данных в скобках. Подчеркнуть слова, которые 

отвечают на вопрос когда? Прочитать текст, подчеркнуть 

главные предложения прямой чертой, а придаточные – 

волнистой. Над придаточными написать вопросы, на которые 

они отвечают. Составить из двух простых предложений одно 

сложное, использовав союз «когда», сделав выделенные 

предложения главными. Написать пять сложных предложений с 

союзом «когда» на тему «Мое утро». Подчеркнуть главные 

предложения. Дорисовать пропущенные слова в предложениях с 

помощью символов. Вставить определенные слова так, чтобы 

заданные слова служили окончанием первого и началом второго 
слова. 
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Тема 13. 
Употребление 
союза «потому 

что» в сложных 

предложениях. 

Развитие 

внимания, 

развитие 

навыков звуко- 

буквенного 

анализа и 

синтеза слов. 

Развитие 

словарного 

запаса. 

4 Рассмотреть рисунки, прочитать предложения, раскрыть скобки, 

оставив нужный союз, а второй – зачеркнуть. Прочитать текст, 

найти в тексте простые предложения. Составить из простых 

предложений сложные предложения. Прочитать текст, 

подчеркнуть в сложных предложениях главное предложение 

прямой линией, а придаточное – волнистой линией. Ответить на 

вопросы, записать ответы. Составить сложные предложения из 

двух частей, соединив предложения союзом «потому что». 

Дописать придаточные предложения. Прочитать тексты, 

ответить на вопросы, использовав сложные предложения. 

Вычеркнуть повторяющиеся буквы, чтобы получить: названия 

города, фамилию известного композитора, пожелание, 

поговорку. Вычеркнуть заданный слог, чтобы получились 

пословицы. Четко их прочитать, объяснить значение пословиц. 
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Тема 14. 
Употребление 
союза «чтобы» в 

сложных 

предложениях. 

Развитие 
звукового 

анализа и 

синтеза слов. 

Развитие навыка 

4 Прочитать текст, ответить на вопросы. Прочитать текст, 

письменно ответить на вопросы, использовав союз «чтобы». 

Определить по заданным предложениям, с какой просьбой 

учитель обратился к учащимся, записать эти просьбы, 

использовав глаголы, данные в скобках. Прочитать тексты, к 

каждому тексту составить вопрос со словом «зачем», записать 
вопросы и ответы. Подобрать к придаточным предложениям 

главные,  записать  составленные  предложения.  Дописать 

предложения. Прочитать тексты, обведи кружком все союзы, 

которые  встретились  в  текстах.  Подчеркнуть  сложные 
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постановки 
логического 

ударения в 

словах. 

 предложения. Выписать придаточные предложения, которые 

отвечают на вопросы какой? Когда? Зачем? Что?. Прочитать 

предложения, вставить союзы «чтобы», «потому что». 

Продолжить предложения, используя союзное слово «чтобы». 

Вставить в деформированные слова гласные, чтобы получились 

слова: гласные а, у. о, и, е. Поставить в получившихся словах 

ударение. Сделать звуко-буквенный анализ заданных слов. 

  

Проверочная 
работа по теме: 

сложные 

предложения. 
Работа с текстом. 

1 Прочитать текст. Ответить на вопросы по тексту. Определить 

простые предложения и сложные предложения. Составить из 

деформированных предложений правильные. 

  

Обследование 

речи учащихся 
3 Отслеживание динамики индивидуального речевого развития 

обучающихся. Составление логопедических характеристик на 

обучающихся на конец года. 
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Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться в зависимости от 
речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 

 

 

 

2.3.2. Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные) 

 

 

Программа коррекционной работы уровня начального общего образования непрерывна и преемственна 

с другими уровнями образования (начальным, средним); 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 психо-коррекционные занятия, и возможность 

проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию 

первичных и вторичных дефектов. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на период получения начального общего 

образования и включает следующие разделы: целевой, содержательный, организационный. 

 Цели и задачи построения программы коррекционной работы. 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 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 отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское). 

- 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. 

Основные принципы психолого-педагогического сопровождения 

Данная программа представляет собой систему психолого-педагогических средств, 

направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом развитии 

обучающихся с ТНР. 

Принципы психолого-педагогического сопровождения 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение педагогов к 

помощи развитии ребенку с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов психологической и 

педагогической коррекционной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. Принцип 

непрерывности обеспечивает проведение коррекционной психологической работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. Принцип 

вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость всестороннего 

изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи специалистов^ разного 

профиля с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, техник 

и приемов коррекционной работы. 

 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка 

и успешность его интеграции в общество. 

 
Характерные особенности психического развития ребенка с нарушениями ТНР 

 
Дети с ТНР - это особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых 

первично не нарушен интеллект, сохранен слух, но есть значительные речевые дефекты, 

влияющие на становление психики. Дефекты могут затрагивать различные компоненты речи, 

например, снижение внятности речи, другие – затрагивают фонематическую сторону языка и 



выражаются в дефектах звукопроизношения, недостаточном овладении звуковым составом 

слова, который влечет за собой нарушение чтения и письма. Другие дефекты представляют 

коммуникативные нарушения, которые сказываются на обучении ребенка в массовой школе. 

Сложные речевые нарушения охватывают все стороны речи и приводят к общему 

недоразвитию. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

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

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 

используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

По особенностям познавательной деятельности, эмоционально – волевой сферы и 

характеру поведения младшие школьники с речевой патологией отличаются от сверстников 

и требуют специальных коррекционных воздействий для компенсации нарушений. 

Мыслительная деятельность. 

Значительное своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной деятельности. 

Оно выражается в нарушении таких операций как анализ, синтез, в неумении выделять 

существенные признаки предметов и делать обобщение, в низком уровне развития 

абстрактного мышления. 

Дети с недоразвитием речи имеют ряд особенностей мышления. У них обнаруживается 

недостаточный объем сведений об окружающем мире, о свойствах и функциях предметов, 

возникают трудности в установлении предметно-следственных связей. Проблемную 

ситуацию оценивают поверхностно. 

Многим из них присущи недоразвитие мыслительных операций, снижение 

способности к абстрагированию, обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять 

задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде. 

Анализ объектов у данной группы обучающихся отличается меньшей полнотой и 

недостаточной тонкостью. В результате этого они выделяют в изображении почти вдвое 

меньше признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники. Деятельность детей при 

анализе признаков ведётся чаще всего хаотично, без плана. 

Подобная картина обнаруживается при изучении процесса обобщения. Умение 

мысленно сравнивать предметы или явления и выделять в них общий признак является одним 

из существенных условий овладения понятиями в процессе обучения. Недостаточный 

уровень сформированности операции обобщения у младших школьников с недоразвитием 

речи отчётливо проявляется при выполнении заданий на группировку предметов по родовой 

и видовой принадлежности. 

Для очень многих детей с особыми образовательными потребностями характерны 

недостаточная гибкость мышления, склонность к стереотипным, шаблонным способам 

решения. Такие школьники в начале обучения недостаточно владеют операцией 

абстрагирования. 

В тоже время большинство детей с речевой патологией достаточно хорошо владеют 

элементарными формами классификации. Однако операция совмещения двух и более 

признаков при классификации вызывает у детей этой группы затруднение. 

Внимание. 

Внимание младших школьников с недостатками речевого развития характеризуется 

повышенной отвлекаемостью, недостаточной концентрированностью на объекте. 

У большинства учащихся данной категории внимание неустойчивое – быстро 



фиксируется и быстро переключается. Такие дети способны к усвоению только малого объёма 

информации. Меньшую группу составляют дети с пассивным вниманием: медленно 

сосредотачиваются и также медленно переключаются на другую работу. Такие учащиеся 

склонны к стереотипным действиям. 

Снижение способности распределять и концентрировать внимание особенно 

проявляется в условиях, когда выполнение задания осуществляется при наличии 

одновременно действующих речевых раздражителей, имеющих для этих детей значительное 

смысловое и эмоциональное содержание. Посторонние раздражители вызывают значительное 

замедление темпа выполняемой деятельности детей и увеличивают количество ошибок. 

Сравнительное изучение особенностей произвольного внимания учащихся младших 

классов школы для детей с ТНР и нормально говорящих с помощью корректурной пробы 

обнаружило, что продуктивность произвольного внимания у учащихся с нарушениями речи  

ниже, чем у нормально говорящих. Так, количество знаков, просмотренных нормально 

говорящими, оказалось в 1,4 раза больше, чем у учащихся с речевой патологией. 

Память. 

У многих школьников с речевым недоразвитием наблюдаются недостатки памяти, 

причём они касаются всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, 

кратковременного и долговременного. В первую очередь у учащихся ограничен объём памяти 

и снижена прочность запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного  

материала, так и (особенно) словесного, что не может не сказываться на успеваемости. 

В первые годы обучения ребёнка в школе очень важную роль играет его 

непроизвольная память. Продуктивность непроизвольного запоминания у младших 

школьников с недостатками речевого развития ниже, чем у нормально развивающихся детей 

того же возраста. Между тем по мере взросления ребёнка на первый план всё больше 

выступает произвольная память, реализующаяся как особая форма деятельности. Без 

достаточного уровня развития произвольной памяти невозможно полноценное обучение, 

поскольку учебный процесс опирается преимущественно на эту форму памяти. 

К сожалению, многие учащиеся описываемой группы вплоть до 4 класса не владеют 

приёмами смыслового заучивания: группировкой материала, выделением опорных слов, 

составлением плана, установлением смысловых связей и др. 

Необходимым условием высокой продуктивности деятельности запоминания является также её 

целенаправленность. Из–за недостаточно устойчивые внимания дети с недостатками речевого развития 

часто отвлекаются при заучивании материала, что неизбежно снижает эффективность запоминания. 

Эффективность произвольной памяти существенно зависит 

также от умения контролировать себя в ходе заучивания, прежде всего от умения 

дифференцировать воспроизведённый материал от невоспроизведённого. 

Успешность запоминания существенно зависит также от формы предъявления 

(наглядная, словесная) подлежащего заучиванию материала. Преобладание наглядной памяти 

над словесной у детей с речевой патологией гораздо выше, чем у их сверстников с 

нормальным развитием. Однако главный упор на этот вид памяти делать нецелесообразно, так 

как иначе затормозится развитие вербальной памяти, которая в перспективе должна играть 

центральную роль. 

Восприятие. 

Скорость восприятия у детей с недостатками речевого развития становится заметно 

ниже той, которая считается нормальной для данного возраста, фактически при любом 

отклонении от оптимальных условий. Такое действие оказывают плохое освещение, 

расположение предмета под непривычным углом зрения, наличие рядом других аналогичных 



предметов (при зрительном восприятии); частая смена сигналов (объектов), сочетание или 

одновременное появление нескольких сигналов (особенно характерно для слухового 

восприятия). 

Особенно следует отметить недостатки пространственного восприятия у детей – 

логопатов (например, направления или расположения отдельных элементов в сложном 

изображении). Пространственное восприятие формируется в процессе сложного 

взаимодействия зрительного, двигательного и тактильного анализаторов. Это взаимодействие 

складывается у детей с речевой патологией с опозданием и долгое время оказывается 

неполноценным. Недостатки данного вида восприятия затрудняют обучение чтению и 

письму, где очень важно различать расположение элементов. 

Пространственные нарушения проявляются и при рисовании, и при письме. Особенно 

стойко пространственные нарушения проявляются в рисовании человека: изображение 

отличается бедностью, примитивностью, что типично для детей не только с дизартрией, но и 

с алалией. 

Таким образом, становится ясно, что те трудности, с которыми сталкивается 

рассматриваемая группа школьников при усвоении программного материала 

общеобразовательной школы по родному языку, обусловлены не только речевым 

недоразвитием, но и уровнем сформированности психологических предпосылок к овладению 

учебными умениями. 

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются нередко отклонения в 

эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи 

отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Исследование самооценки у младших школьников с ТНР показывает, что учащиеся 

недостаточно критично оценивают свои возможности, чаще переоценивая их, не фиксируют  

внимания на негативных чертах характера, а положительные качества несколько 

переоценивают. В этом проявляется тенденция в само характеристике приближаться к 

идеальному образу. Если переоценка своих возможностей в первых - вторых классах может 

быть объяснена возрастной закономерностью, то в аналогичном явлении среди учащихся 

третьих классов можно видеть личную особенность детей с ТНР . 

Расстройства в эмоционально - волевой, личностной сферах детей с ТНР ухудшают их 

работоспособность, что отрицательно сказывается на качестве их знаний.  

 

Методы и приемы психолого –педагогического сопровождения детей 

1.Ролевые игры 

2.Психогимнастика 

3.Прективные методики 

4.Релаксационные упражнения 

5.Арт-терапевтические методы 

6.Музыкотерапия 

7. Беседы 

Коррекционная программа включает задания и упражнения: 

• по развитию и коррекции отклонений в когнитивной сфере; 

• на работу с эмоционально мотивационной сферой; 

• на развитие свойств внимания; 



• на развитие объема механической и смысловой памяти; 

• ориентацию в пространстве тела; 

• отвлечённую ориентировку в пространстве; 

• пространственную ориентировку в плане; 

• пространственную ориентировку в листе бумаги; 

• на обучение самоконтролю; 

• на развитие произвольности; 

Разработка коррекционной программы осуществлялась на основе 

намеченных теоретических положений Л.М. Векслера о том, что внимание является одним 

из компонентов произвольной регуляции психической (в первую очередь познавательной) 

деятельности. 

Цель: коррекционно-развивающей работы – коррекция и развитие психических 

познавательных процессов учащихся, стабилизация эмоционально-волевой сферы, 

личностной развитие возможностей учащихся 

Задачи: 

• выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в процессе адаптации 

обучающихся к школьному обучению; 

• развивать и корректировать психические функции обучающихся 

(память, внимание, восприятие, мышление) 

• развивать способность обучающихся к обобщениям; 

• развивать у нерешительных обучающихся способность бороться с проявлениями 

нерешительности и неуверенности; 

• развивать целостную психолого-педагогическую культуру 

обучающихся; 

• снижать эмоциональную напряженность обучающихся; 

• создавать ситуацию успеха; 

• корректировать поведение у обучающихся с помощью игротерапии; 

 
Формы реализации: 

• индивидуальные занятия с учащимися или работа в мини-группах (2-8 ч).  
 

                         Планируемые результаты освоения программы 

 
Личностные результаты: 

• У обучающегося должны быть сформированы: 

 

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

• умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды 

работ (деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

 

• знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 



Регулятивные: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; 

осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения; 

• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в 

некоторых случаях – самостоятельно; 

• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности 

Познавательные: 

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений) и 

определять недостающие в ней элементы; 

• выполнять классификацию по нескольким предложенным или 

самостоятельно найденным основаниям; 

• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

• проводить несложные обобщения; 

• стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 
Коммуникативные: 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

• знать и применять правила общения,  осваивать навыки 

сотрудничества в учебной деятельности; 

•  контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного качественного выполнения взятого на себя обязательства для 

общего дела. 

 

 
Основные умения и навыки 

 

Обучающиеся 1 класса должны научиться: 

           - Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога.  

            - Правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать изображения. 

            - Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, величина, 

цвет. 

             - Различать и называть основные цвета. 

- Классифицировать геометрические фигуры. 

- Составлять предмет из 2-3 частей. 

 - Определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 

       - Зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух предметов.                 - 

Классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым сенсорным 

эталонам, делать простейшие обобщения. 

   - Знать 4 времени года 

                    - Различать речевые и неречевые звуки. 

                    - Ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 

                     - Развивать коммуникативные навыки 

 



Обучающиеся 2 класса должны научиться: 

- Выполнять выразительные движения. 

 - Согласовывать движения руки и глаза, обеих рук. 

-  Рисовать и обводить по трафарету, штриховать. 

       - Определять различия между предметами по форме, величине, цвету, обозначать их словом. 

   - Различать и называть основные цвета и их оттенки. 

   - Конструировать предметы из 3- 4 геометрических фигур. 

                            - Узнавать предмет по части. 

    - Находить различия и сходство в двух аналогичных сюжетных картинках. 

         - Делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения предметов и их  

изображений. 

           - Сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания       - 

Ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении. 

     - Соотносить времена года с названиями месяцев. 

                              - Выделять части суток и определять порядок дней                      

                              - Развивать коммуникативные навыки (социальный интеллект) 

                              - Развивать личностные качества (эмоциональный интеллект) 

 

Обучающиеся 3 класса должны научиться: 

 

- Целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции педагога. 

-  Дорисовывать незаконченные изображения. 

- Группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, обозначать их 

словом. 

- Конструировать предметы из 5- 6 деталей, геометрических фигур. 

- Зрительно дифференцировать 2- 3 предмета по неярко выраженным качествам, определять их 

словом. 

- Классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств 

 

Сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивая на руке. 

- Адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве; выражать пространственные отношения 

с помощью предлогов. 

- Развивать коммуникативные навыки. 

- Развивать личностные качества (эмпатия, доброжелательность) по отношению к другим. 

- Приобретать навыки самоконтроля. 

 

Обучающиеся 4 класса должны научиться: 

- Целенаправленно выполнять действия по четырехзвенной инструкции педагога, составлять план 

действий. 

              - Выполнять точные движения при штриховке двумя руками. 

              - Пользоваться элементами расслабления. 

               - Группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, обозначать их 

словом. 

               - Конструировать сложные формы из 6- 8 элементов. 

               -  Находить нереальные элементы нелепых картинок. 

                - Определять противоположные качества и свойства предметов. 

                - Самостоятельно классифицировать предметы по различным признакам. 

                 - Определять на слух звучание различных музыкальных инструментов. 

                 - Моделировать расположение предметов в заданном пространстве. 

                  - Адекватно воспринимать действительность и самого себя. Развивать коммуникативные 

навыки. 

                  - Развивать личностные качества (эмпатия, доброжелательность) по отношению к другим. 

Приобрести навыки самоконтроля. 



 

 

Структура коррекционно-развивающей программы: 

 

Программа рассчитана на 4 года психологического сопровождения учащихся. В программе 

сочетаются разные направления деятельности педагога-психолога, которые объединены в блоки: 

 

1. Диагностический блок - психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление 

индивидуальных особенностей ребенка. 

 

2. Развивающий блок - развивающая психолого-педагогическая, коррекционная работа, 

осуществляемая: в течение всего года. 

 

З.          Консультативный блок - консультативная работа с педагогами и родителями, 

связанная с обсуждением результатов проведенной диагностики, конкретным запросом педагога или 

родителя в связи с проблемами обучения, общения или психологического самочувствия. 

 

Информационно - просветительский блок 

 

Диагностическая работа  

Обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с ТНР с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1)          психолого-педагогического обследования с целью выявления особых образовательных 

потребностей школьников: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного

 воспитания, обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития   обучающихся,  их успешности в освоении 

образовательной программы; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 

 

 

Методики и диагностический инструментарий для выявления  индивидуальных 

особенностей школьников. 

№ Диагностируемые 

Параметры 

Рекомендуемые методики диагностические методы 



 Социальная ситуация развития 

(проблемы, связанные с адаптацией 

ребенка к классному коллективу, 

взаимоотношениями с учителем, в 

семье) 

Социометрия 

Проективная беседа «Мой круг  общения» Методика 

исследования межличностных отношений Р. Жиля. 

CMAS (модиф. А.М.Прихожан) 

Методика Э.М. 

Александровской 

«Изучение социально-психологической адаптации» 

Методика «Рисунок семьи» «Кинестетический рисунок 

семьи» Методика Д. Ореховой «Домики». 

 Ведущая деятельнос 

(сформированность компонен 

структуры учебной деятельно 

предпосылки формирования учебной 

деятельности, произвольно 

поведения и познавательных 

процессов 

Схемы наблюдения т уровня 

ссформированности учебной деятельности 

Проективная проба «Рисунок школы» 

Методика «Лесенка побуждений» 

Методика «Конверты» 

Методика Н.Г. Лускановой по мотивации 



 Особенности познавательной 

деятельности 

Прогрессивные матрицы Дж.Равена 

Методика Выготского-Сахарова 

Предметная классификация 

Исключение предметов (4ый лишний) 

Исследование словесно-логическог мышления 
(Э.Ф. Замбацявичене) 

Исследование прогностическо деятельности 
(Л.И. Переслени) 

Методика экспресс-диагностик интеллектуальных 

способносте 

(МЭДИС). 

 Изучение свойств внимания 

(уровень распределения, устойчивости, 

переключения внимания) 

Методика “Проставь значки” 

Корректурная проба (тест Бурдона) 

Методика В.М.Когана 

Таблицы Шульте 

Тест Тулуз - Пьерона 

диагностика скорости переработки информации 

 Изучение свойств памяти (уровень 

долговременной памяти, произвольной 

(осмысленной) памяти, логической 

памяти (воспроизведение логических 

связей 

Методика “Долговременная память” 

Методика 

“Опосредованное запоминание” (Использована 

методика, Лурия А.Р. Выготским Л.С., Леонтьевым 

А.Н.) 

Методика “Изучение логической памяти у младших 

школьников” 

Пиктограммы 

 Эмоционально-волевая сфера ЦТО Цветовой тест отношений «Лесенка» 

«Несуществующее животное» 

«Дом. Дерево. Человек» «Кактус» «Крокодил» 

«Волшебная страна чувств» «Эмоциональные лица» и 

пр. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

В соответствии с особенностями развития ребенка, рекомендациями ПМПК и решением консилиума 

образовательного учреждения педагог-психолог определяет направления и средства коррекционно-

развивающей работы, периодичность и продолжительность цикла специальных занятий. Наиболее 

важной задачей является при этом разработка индивидуально-ориентированных программ 

психологической помощи или использование уже имеющихся разработок в соответствии с 

индивидуально-психологическими особенностями ребенка или группы детей в целом. 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога с детьми с ТНР 

находящимися в условиях образовательной интеграции, являются: 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения.  

Развитие эмоционально личностной сферы и коррекция ее недостатков. 

Для значительной части детей с ТНР типичен дефицит социальных способностей, 



проявляющейся в трудностях взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми. В ряде 

случаев указанный дефицит сопряжен с проблемами эмоциональной регуляции. В связи с 

этим развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков предполагают: 

1.гармонизацию аффективной сферы ребенка, 

2.профилактику и устранение (смягчение) возможных агрессивных и негативистических 

проявлений, других отклонений в поведении; 

3.предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося характера 
развитие и тренировку механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым социальным 
условиям (в том числе снятие тревожности, робости и т.п.); 
 

4.создание условий для развития самосознания и формирования адекватной самооценки; 

развитие социальных эмоций; развитие коммуникативных способностей (в том числе 

стимуляция коммуникативной активности, создание условий, обеспечивающих формирование 

полноценных эмоциональных и деловых контактов со сверстниками и взрослыми).  

 

Работа по расширению и упорядочению эмоционального опыта детей включает помощь в 

усвоении ребенком представлений о невербальных средствах выражения эмоции; в 

формировании понимания смысла и значения различных форм поведения людей в эмоционально 

значимых ситуациях; в проверке и оценке ребенком собственного текущего поведения на 

основании полученных знаний и навыков. 

Большую роль в данной работе играют индивидуальные и групповые занятия с детьми 

театрализованной деятельностью с применением методик игротерапии и сказкотерапии. В 

процессе такой работы дети учатся понимать смысл и прогнозировать последствия 

собственного эмоционального поведения. Они осознают значение эмоциональной атмосферы 

добра, радости, сотрудничества для улучшения и собственного самочувствия, и отношений 

со сверстниками в классе. 

Работа психолога с детьми с ТНР по формированию уверенности в себе и снижению 

тревожности ведется в таких направлениях, как формирование у них оптимистического 

склада мышления и мироощущения, положительной установки на предстоящую 

деятельность, умения освобождаться от страхов, переключаться с неприятного впечатления, 

а также укрепление уважения к себе, веры в свои способности и возможности. 

Ребенок с ТНР имеет ряд специфических черт, которые затрудняют процесс его общения со 

сверстниками и взрослыми, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на дальнейшем 

развитии его эмоционально-личностной сферы. В связи с этим в работе психолога 

выделяются следующие наиболее важные задачи. 

-воспитание у детей интереса к окружающим людям; 

-выработка контактности и умения извлекать опыт из неудачного общения;  

- обучение произвольной регуляции своего эмоционального состояния и избеганию 

конфликтов, важно, что наряду с внешним миром, который он может увидеть, почувствовать, 

потрогать,есть и другой, скрытый, трудно доступный, внутренний мир человека- мир желаний, 

настроений, переживании, чувств. У каждого человека свой внутренний мир, и чем лучше человек 

понимает себя и других, тем больше надежд на то, что он будет жить в мире с самим собой и будет 

понят, и принят другими людьми. 

 

Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций. 

Развитие познавательных функций является традиционным направлением работы психолога 

в школе. Оно предполагает: 



-стимуляцию познавательной активности как средства формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 

-развитие внимания (устойчивости, концентрации, повышения объема, переключения, 

самоконтроля и т.д.); 

-развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов запоминания, 

развитие смысловой памяти); 

-развитие восприятия (пространственного, слухового), пространственных и временных 

представлений, сенсомоторной координации; 

-формирование мыслительной деятельности: стимуляцию мыслительной активности, 

формирование мыслительных операций (анализа, сравнения, обобщения, выделения 

существенных признаков и закономерностей), развитие элементарного умозаключающего 

мышления и гибкости мыслительных процессов. 

-занятия проводятся психологом по плану, составленному в соответствии с программой 

индивидуального развития ребенка. 

Описание особенностей взаимодействия со всеми участниками образовательного 

процесса: психологическое консультирование, психологическое просвещение и 

профилактика 

1. Консультативная работа обеспечивает оказание педагогам и родителям помощи в 

воспитании и обучении ребенка с ТНР. Психолог разрабатывает рекомендации в соответствии 

с возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием их 

соматического и психического здоровья, проводит мероприятия, способствующие 

повышению профессиональной компетенции учителей, включению родителей в решение 

коррекционно-воспитательных задач. 

Основными задачами психологического консультирования педагогов являются: 

- раскрытие «слабых» и «сильных» сторон когнитивного и личностного развития ребенка, 

- определение способов компенсации трудностей, 

- выработка наиболее адекватные путей взаимодействия учителя с ребенком при 

фронтальной и индивидуальной формах организации занятий. 

- Конкретные формы психологического просвещения педагогов могут быть разнообразными: 

- занятия и семинары с учителями по ключевым проблемам развития ребенка с ТНР и его 

особым образовательным потребностям, 

- подготовка к тематическим родительским собраниям, 

- индивидуальные консультации и т.д. 

      

Форма и содержание работы с родителями определяется степенью их готовности к 

сотрудничеству. На начальном этапе взаимодействия наиболее продуктивной формой работы 

является индивидуальное консультирование. Оно проводится в несколько этапов. 

 

Задачей первого этапа является установление доверительных отношений с родителями, 

отрицающими возможность и необходимость сотрудничества. Следующий этап 

индивидуального консультирования проводится по итогам всестороннего обследования 

ребенка. Психолог в доступной форме рассказывает родителям об особенностях их ребенка, 

указывает на его положительные качества, объясняет, какие специальные занятия ему 

необходимы, к каким специалистам нужно обратиться дополнительно, как заниматься в 



домашних условиях, на что следует обратить внимание. 

Очень важно дать понять родителям, что не следует осознавать трудности детей как неудачи 

и стыдиться проблем, что они должны стараться помочь своим детям, поддержать их. На этапе 

собственно коррекционно-развивающей работы родители привлекаются к выполнению 

конкретных рекомендаций и заданий психолога. 

На индивидуальных и групповых консультациях проводится совместное обсуждение хода и 

результатов коррекционной работы. Анализируются факторы положительной динамики 

развития ребенка, вырабатываются рекомендации по преодолению возможных проблем (в 

частности, связанных с адаптацией детей к школе, взаимодействием с одноклассниками в 

учебной работе и во внеурочное время). 

Работа с родителями осуществляется также в групповой форме на тематических 

консультациях, семинарах-практикумах и т.д. 

 

2. Информационно-просветительская    работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным 

с       особенностями       осуществления       процесса       обучения       и воспитания обучающихся 

с ТНР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями) и др. Информационно-просветительская работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий, обучающихся; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

- психологическое   просвещение   педагогов   с   целью повышения их психологической 

компетентности; 

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

- Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию. 

 

 

 

  

               Материалы и оборудование 

 

Занятия проводятся в кабинете психолога, разделенного на зоны. Стены и мебель окрашены 

в теплые тона 

• Столы и стулья детские; мягкая зона 

• Шкафы для хранения инструментария, документации  

• Игровой инструментарий 

 



                                                  Календарно-тематическое планирование  

 

                                                                                                                                                                                                                                              1 класс 

Содержание программы варьируется и дифференцируется с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

обучающихся с ТНР. 

 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание Дата 

проведения 

1-2 Диагностическое 

изучение ребенка 

2 Диагностика познавательной 

сферы ребенка, определение 

продуктивности и 

произвольности внимания, 

памяти, изучение эмоционально-

волевой сферы. 

 

3-4 Развитие

 общей и 

мелкой моторики. 

2 Игры на развитие

 оптико- пространственной 

ориентировки в пространстве 

через движения; умение 

отдавать команды. 

Совершенствование 

психомоторики. 

Развитие способности 

ориентироваться в пространстве. 

Гимнастика для ума 

 

5-6 Развитие 

произвольного 

внимания и 

поведения.  

 

2 Игры на развитие качеств 

внимания (устойчивости, 

 переключения, 

распределения): «Определи 

игрушку», 

«Что изменилось», «Найди пару», 

«Воздух-земля-вода» Гимнастика 

для ума 

 

7-8 Развитие 

мнемических 

(памяти) 

способностей. 

2 Игры и упражнение на развитие 

различных видов памяти: 

«Запомни и найди», 

«Бессмысленные слова», 

«Геометрические фигуры» и т.п 

 

9-

10 

Развитие 

умственных 

способностей. 

2 Игры и упражнения на развитие 

всех видов памяти, 

нагляднообразного мышления: 

«Найди отличия», 

«Четвертый 

лишний», 

«Продолжи ряд», 

«Закономерности» .Гимнастика 

для ума 

 



11-

12 

Коррекция 

двигательной 

активности. 

2 Развитие произвольности при 

выполнении движений и 

действий. Игры на развитие 

умения выполнять совместные 

действия, развитие 

коммуникативных 

 навыков общения: 

«Рисуем вместе», 

«Фотограф», «Волшебный 

мешочек», « Набивные мешочки» 

 

13-

14 

Коррекция и 

развитие 

Эмоционально 

волевой 

сферы. 

2 Игры на понимание

 разных 

эмоциональных состояний, 

отдельных черт характера. 

Гимнастика для ума 

 

15-

16 

Развитие 

предметно- 

практической 

деятельности. 

2 Срисовывание  

 графических образцов; 

обведение по контуру 

геометрических фигур 

 разной сложности; 

 вырезание  по 

контуру фигур  из

 бумаги; раскрашивание

  и  

 штриховка, прохождение

   

 лабиринтов; выполнение 

фигурок из пальцев рук; работа с 

пластилином Гимнастика для ума 

 

17-

18 

Развитие 

творческих 

способностей. 

Развитие 

воображения 

2 Развитие умения видеть в 

нарисованных фигурах реальные 

предметы. «Рисование с 

помощью шаблонов»; – развитие 

мелкой моторики. Коллективный 

коллаж 

 

19-

20 

Развитие 

внимания и 

логического 

мышления. 

2 Буквенная корректурная 

таблица. Игра с

 буквами и словами. 

Буквенные ленты, 

 

21-

22 

Развитие

 памяти и 

мышления. 

2 Игры на развитие быстроты и 

точности при действии 

наглядных звуковых или 

вербальных сигналов. Игры и 

упражнения на развитие всех 

видов памяти, наглядно- 

образного мышления. 

 

22-

23 

Развитие 

мышления и речи  

2 Игры на развитие быстроты и 

точности при действии 

 



наглядных звуковых или 

вербальных сигналов. 

Гимнастика для ума 

24  Коррекция и 

развитие 

пространственных 

ориентаций. 

2 Ориентировка на плоскости, 

уровень зрительного восприятия: 

«Найди сочетание букв(цифр), 

«Покажи какие цифры и буквы 

нарисованы неправильно», Найди 

спрятанные треугольники, « 

Пиксельмания», «Домики», 

Гимнастика для ума 

 

25-

26 

Произвольная 

регуляция 

поведения 

2 Моделирование проблемных 

ситуаций. Обучение нормам 

социально- правильного 

поведения, формирование 

представления о добре и зле, 

дружбе и взаимопомощи, 

социальных отношений. 

 

27-

32 

Развитие 

эмоционально- 

волевой сферы и 

компонентов 

личности 

2 Игры на развитие имитационно-

подражательных выразительных 

движений и действий, 

отражающих разные 

эмоциональные состояния и 

характерные черты личности, 

выраженных в статистике и 

движениях: мимике, жестах, позе, 

серии движений и действий. 

 

33-

34 

Итоговое 

диагностическое 

изучение ребенка 

2 Диагностика познавательной 

сферы ребенка, определение 

продуктивности и 

произвольности внимания, 

памяти, изучение эмоционально – 

волевой сферы. Сравнение 

результатов с полученными в 

начале учебного года 

 



 

                                       Календарно-тематическое планирование 

                                               2-4 класс 

 

№ п/п Тема Колво 

часов 

Содержание Дата 

проведения 

1-2 Диагностическое 

изучение ребенка 

2 Диагностика познавательной сферы 

ребенка, определение продуктивности и 

произвольности внимания, памяти, 

изучение эмоционально-волевой сферы. 

 

3-4 Развитие 

предметно- 

практической 

деятельности. 

2 Срисовывание графических образцов; 

алгоритмы по клеткам; найди и обведи; 

раскрашивание и штриховка, прохождение 

лабиринтов; выполнение фигурок из 

пальцев рук; Умная гимнастика. 

 

5-6 Развитие качеств 

внимания: 

сосредоточенности, 

концентрации, 

переключения. 

2 Игра «Найди пару», «Найди, где спрятано», 

«Расшифруй буквы», «Шахматное поле», 

«найди и посчитай 1-12» - выделение 

главных существенных признаков 

предметов; «Какое время года?» и т.п. 

 

7-8 Развитие памяти 

с использованием 

различных анализаторов. 

4 Игры на развитие памяти. 

Приемы запоминания. «Пиктограмма» « 

нос-полпотолок» Умная гимнастика 

 

9-10 Развитие 

произвольной 

опосредованной 

памяти. 

2 Пиктограммы. «Правило 4-х» Учим детей 

самостоятельно составлять описательный 

рассказ животного, « 

изобразить животное» 

 

11-12 Развитие 

мышления. 

памяти, 2 Решение логических задач. 

Память на образы. 

Группировка. 

Пространственная ориентация 

муха»; Умная 

гимнастика 

 

 

 
– 

 

 

 
игра 

 

 

 
« 

 

13-14 Развитие 

применение 

внимания 

памяти, 

качеств 

2 Игры и упражнения по 

развитию произвольной памяти по сюжету 

сказки. «Пианино», «Запрещенные 

движения», «Дорожки». 

 

15-16 Развитие 

логического 

элементов 2 Игра «Что сначала, что потом»; логические 

задачи «Сходство. Отличие. Пересечение». 

«области множества». «». Упр. 

«Лабиринт» Умная гимнастика 

 

17-18 Развитие 

эмоциональн

о- волевой

 сферы 

и 

компонентов 

личности. 

 2 Игры на понимание разных эмоциональных 

состояний, отдельных черт характера. 
моделирование проблемных ситуаций. 

«Испорченный 

телефон» Умная гимнастика 

 



19-20 Развитие 

творческих 

способносте

й. 

Развитие 

воображения 

 2 Развитие умения видеть в нарисованных 

фигурах реальные предметы. «Рисование с 

помощью шаблонов», «Кляксы», 

«Необычные рисунки», «Дорисуй» 

Умная гимнастика 

 

21-22 Развитие 

произвольно

го внимания 

и поведения 

 2 Игры «Найди пару», «Запретный номер», 
«Разведчики», «Путаница», «Корректурная 
проба» и 

«Кошка-кошка-белка-белка 

 

23-24 Развитие 

мнемически

х 

способносте

й. 

 2  

Обучение способам эффективного 

запоминания: 4 правила «Запомни и 

найди», «Бессмысленные слова», 

«Составляем мультфильм» и т.д. 

 

25-26 Развитие 

умственных 

способносте

й. 

 2 Игры и упражнения на развитие всех 

видов памяти, наглядно 

образного мышления: 

«Найди отличия», «Четвертый лишний», 

«Продолжи ряд», «Закономерности» и пр. 

 

27-28 Разви

тие 

прост

ранст

венно 

време

нных 

представлен

ий 

 2 Игры и упражнения на развитие прост.вр 

представлений ; «Неделька» « Навигатор» « 

Дорисуй» , « Мандалы» « По координатам» 

 

29-30 Развитие 

коммуникат

ивных 

навыков 

 2 Игры;   «Дорисуй в  паре»,

 «Руки знакомятся» «Принц на

 цыпочках», 

«Подумай и дорисуй .» «Н е  уронить 

обруч», «Магазин игрушек» 

 

31-33 Развитие 

эмоциональн

о-волевой 

сферы 

 2 Игры на понимание разных эмоциональных 

состояний, отдельных черт характера; игры 

с условиями: «да» и «нет» не говорите; 

игры по карточкам. Игры на развитие 

умения соблюдать совместные действия, 

 развитие коммуникативных 

навыков общения. «Парашют»  Магазин 

игрушек» «Навигатор» 

 

34 Итоговое 

диагностиче

ское 

изучение 

ребенка. 

 2 Диагностика познавательной сферы 

ребенка, определение продуктивности

 и 

произвольности внимания, памяти, 

изучение эмоционально-волевой 

сферы. Сравнение результатов с 

полученными в начале учебного года. 

 

 

 

 

 



2.3.3 Рабочая программа дефектологических коррекционных занятий 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога для обучающихся 1-4 классов с ОВЗ (ТНР) (вариант 

5.1) составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и направлена на реализацию системы дефектологической помощи детям с 

нарушениями в развитии в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в развитии обучающихся, их дальнейшую социальную адаптацию. 

Программа имеет обучающую, образовательную и социальную направленность. 

Целью применения данной разработки является: ликвидация пробелов знаний (ЛПЗ) обучающихся, развитие личностно-

мотивационной и аналитико-синтетической сфер, памяти, внимания, пространственного воображения и ряд других 

важных психических функций, которые помогают развивать познавательную деятельность у ребенка. 

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, подбираются такие формы работы, которые помогают 

сделать занятие разнообразным, а выбор упражнений и заданий ликвидировали бы пробелы в знаниях и стимулировали 

бы познавательную деятельность. Используемый материал строится по концентрическому принципу, постепенно 

расширяя и углубляя изученные темы. 

Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) помогают в общении с учащимися. У детей с 

интеллектуальной недостаточностью отмечаются нарушения речевого развития, в связи с этим уделяется особое 

внимание речи педагога, которая является образцом для  учащихся: необходимость четкого произношения, правильность 

ударения, яркость, выразительность, замедленность темпа, так как это углубляет понимание, расширяет словарный запас, 

способствует развитию связной речи у учащихся школы. Для более полного усвоения детьми учебного материала, 

применяются проблемно-поисковые и наглядные методы, так как зрительные образы изучаемого материала быстрее 

формируются в памяти, чем создаваемые только на основе речевого сообщения; широко используются ИКТ: компьютер, 

интерактивная доска. 

Одним из главных условий достижения положительного результата является опора на чувственное познание детей, на их 

личный опыт. Предметы, используемые на занятиях, позволяют сблизить теоретические знания и реальную жизнь. 

Ещё одной важной причиной, побуждающей активнее внедрять специальные развивающие упражнения, является 

возможность проведения с их помощью эффективной диагностики интеллектуального и личностного развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это позволяет реализовать на практике заложенный в концепции 

коррекционно-развивающего обучения принцип единства диагностики и коррекции, и он же является основой для 

целенаправленного планирования индивидуальной работы. Продолжительность дефектологических групповых занятий не 

превышает 40 минут. В начале каждого занятия в организационный момент включаются специальные корригирующие 

упражнения, предполагающие развитие высших психических функций ребенка: восприятие; различных видов памяти и ее 

процессов (запоминания, узнавания, воспроизведения); внимания; мышления. Эти упражнения помогают детям сразу 

включиться в активную познавательную деятельность и создают положительную мотивационную установку. Это могут 

быть «пальчиковые» упражнения, артикуляционная гимнастика. Перед выполнением каждого задания дается подробная 

инструкция (для младших школьников повторяется один или несколько раз), возможен показ действия педагогом. Ученик 

должен учиться сам оценивать качество выполнения задания и уметь контролировать свои действия. 

Выбирается оптимальный темп деятельности, установка делается не на скорость, а на качество. Оценивая работу, 

внимание акцентируется на положительном моменте и не заостряется на неудаче. Ученик должен быть уверен, что все 

трудности и проблемы преодолимы и успех возможен. 

Программа состоит из 33 занятий для 1 (1 дополнительного) класса и 34 занятий для 2-4 классов. Продолжительность 

индивидуальных, подгрупповых занятий (1 –3 чел.) – 25 - 30 минут; продолжительность группового занятия (4-6 чел.) - 35 

- 40 минут. Периодичность занятий – 1 раз в неделю. 

Цель: создание системы комплексной помощи обучающимся с задержкой психического развития в освоении АООП 

ООО, коррекция недостатков познавательной деятельности, помощь в освоении программного материала. 

Задачи: 

- способствовать обогащению активного словарного запаса и развитию разговорной речи; 

-развивать основные свойства внимания; 

-содействовать развитию мыслительной деятельности; 

-формировать и развивать внутренний план действий, навыки самоконтроля, саморегуляции деятельности; 

-способствовать формированию адекватной самооценки; 

-формировать навыки конструктивного общения. 



Программа занятий включает следующие основные направления: 

• формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и 

закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

• развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 

переключение, самоконтроль и т.д.); 

• развитие памяти (расширение объёма, устойчивость, формирование 

приемов запоминания, развитие смысловой памяти); 

• развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной 

координации; 

• формирование учебной мотивации; 

• ликвидацию пробелов знаний; 

• развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для 

адаптационного периода тревожности, робости; 

• формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных 

способностей. 

Практическое значение: систематизируя и анализируя специфические 

проявления познавательной деятельности у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, формулируются психолого-педагогические условия, позволяющие прогнозировать 

эффективную реализацию потенциальных возможностей у детей. 

Структура коррекционно – развивающих занятий: 

1. 1. Ритуал приветствия. 

2. 2. Рефлексия предыдущего занятия. 

3. 3. Разминка. 

4. 4. Основное содержание занятия. 

5. 5. Рефлексия прошедшего занятия. 

6. 6. Ритуал прощания. 

В структуре занятий выделяются: 

 • Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной 

деятельности. 

 • Блок коррекции и развития этих познавательных процессов. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение обучающимся коррекционно-развивающей дефектологической программы предполагает достижение 

результатов: 

Личностными результатами являются: 

 • правила поведения в обществе, семье, со сверстниками; 

 • правила игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к победе, поражению; 

 • умения анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость в достижении цели; 

 • умение налаживать контакт с людьми; 

 • умение соблюдать правила игры и дисциплину; 

 • умение правильно взаимодействовать с партнерами по команде; 

 • способность к саморазвитию; 



 • внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 • осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков других людей; 

 • основные моральные нормы поведения в обществе, проекция этих норм на собственные поступки; 

 • понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им; 

 • принятие установки на здоровый образ жизни; 

 • чувство прекрасного на основе знакомства с лучшими образцами мировой и отечественной культуры и 

традиций. 

Метапредметными результатами являются: 

 • навык доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

 • умение учиться работать в паре и в группе; 

 • навык выполнять различные роли; 

 • умение слушать и понимать речь сверстников; 

 • осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой позицией; 

 • принимать и сохранять учебную задачу; 

 • учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

 • учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 • формулировать собственное мнение и позицию; 

 • умение задавать вопросы; 

 • умение контролировать действия партнера; 

 • использование речи для регуляции своего действия; 

 • умение адекватно воспринимать и передавать информацию в заданном формате. 

Предметными результатами являются умения: 

 • целенаправленно выполнять действия по трёх- и четырёхзвенной инструкции педагога; 

 • дорисовывать незаконченные изображения; 

 • группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, обозначать словом; 

 • составлять цветовую гамму от тёмного до светлого тона разных оттенков; 

 • конструировать предметы из 5-6 деталей, геометрических фигур; 

 • определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и свойства предметов; 

 • различать запахи и вкусовые качества, называть их; 

 • сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивать на руке; 

 • действовать по звуковому сигналу; 

 • адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве; 

 • выражать пространственные отношения с помощью предлогов; 

 • определять время по часам. 

В результате реализации данной программы обучающиеся должны научиться: 

 • выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

 • сравнивать предметы, понятия; 

 • обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

 • определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями; 

 • концентрировать, переключать своё внимание; 

 • развивать свою память; 

 • улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной координации; 

 • уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный образ; 

 • самостоятельно выполнить задания; 

 • работать в группе (при групповых формах работы). 

. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 (1дополнительный) класс 

1. Развитие аналитико-синтетической сферы. 



Переход от наглядно действенного мышления к наглядно-образному с обобщением на наглядном уровне в работе над 

математическими навыками. Развитие способности анализировать простые закономерности. Умение выделять в явлении 

природы разные особенности, вычленять в предмете разные свойства и качества. Упражнения на простейший анализ с 

практическим и мысленным расчленением объекта на составные элементы; сравнение предметов с указанием их сходства 

и различия по заданным признакам: цвету, размеру, форме, количеству, функциям и т.д.; различные виды задач на 

группировку: “Исключи лишнее”, “Сходство и различие”, 

“Продолжи закономерность”; аналитические задачи 1-го типа с прямым 

утверждением. 

2. Развитие внимания. Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания при работе над вычислительными 

задачами и развитием речи. 

3. Развитие пространственного восприятия и воображения. Развитие 

пространственной ориентировки, восприятия глубины и объёма, 

выделение фигуры из фона. Формирование элементов конструктивных 

навыков и воображения. Упражнения на развитие пространственной 

координации (понятия — слева, справа, перед, за и т.п.): “Графический 

диктант”, наложенные рисунки, составление мозаики из 4 элементов с 

зарисовыванием в тетрадь, нахождение заданной фигуры из двух или 

более изображений. Развитие памяти Развитие объема и устойчивости 

визуальной памяти в работе над ликвидацией пробелов вычислительных 

и речевых навыков. Упражнения на запоминание различных предметов 

(5-6 предметов без учета месторасположения). 

4. Развитие личностно-мотивационной сферы. Формирование учебной 

мотивации, снятие тревожности и других невротических комплексов, 

связанных с периодом адаптации. 

2 класс 

1. Развитие аналитико-синтетической сферы. Развитие наглядно-образного мышления и способности анализировать 

при решении 

математических и речевых задач. Умение строить простейшие 

обобщения, при которых после сравнения требуется абстрагироваться от 

несущественных признаков. Упражнения на простейшие обобщения типа 

“Продолжи числовой ряд”, “Продолжи закономерность”, “Дорисуй 

девятое”, несложные логические задания на поиск недостающей фигуры 

с нахождением 1-2 особенностей, лежащих в основе выбора, 

“Противоположное слово”, “Подбери пару”, аналитические задачи 1-го 

типа (с прямым и обратным утверждением). 

2. Развитие внимания. Повышение объёма внимания, развитие 

переключения внимания и навыков самоконтроля во время выполнения 

заданий математического и речевого плана. Упражнения на развитие 

навыков самоконтроля: “Графический диктант” (двухцветные варианты с 

аудиальной инструкцией), игра “Муха” — 2-й уровень (с визуальным 

контролем), поиски ходов в лабиринтах с опорой на план, составление 

узоров (“Мозаика”, “Точки”, выполнение заданий “Запутанные 



дорожки”, игра “Внимательный художник”). 

3. Развитие пространственного восприятия и воображения. Развитие 

восприятия “зашумленных” объектов. Формирование элементов 

конструктивного мышления и конструктивных навыков. Игры на 

перевоплощение: “Мозаика” (из 9 элементов) с зарисовыванием в 

тетрадь, “Зашифрованный рисунок”, получение заданной 

геометрической фигуры из других фигур, складывание узоров по образцу 

и памяти. 

4. Развитие памяти. Развитие визуальной и аудиальной памяти при 

заучивании наизусть математических и словесных понятий, стихов, проз. 

Упражнения аналогичные, используемые на 1-м этапе, однако объем 

материала для запоминания увеличивается (5—7 предметов с учетом 

расположения). Игра “Снежный ком” для запоминания информации, 

представленной аудиально. 

5. Развитие личностно-мотивационной сферы. Развитие познавательной 

активности и чувства уверенности в своих силах. Упражнения, 

формирующие у ребенка стремление к размышлению и поиску, 

требующие нетрадиционного подхода (задание “Подбери пару”, 

лабиринты, логические задачи). 

  

3 класс 

1. Развитие аналитико-синтетической сферы. Развитие наглядно-образного мышления и способности анализировать 

при решении 

математических и речевых задач. Умение строить простейшие 

обобщения, при которых после сравнения требуется абстрагироваться 

от несущественных признаков. Упражнения на простейшие обобщения 

типа “Продолжи числовой ряд”, “Продолжи закономерность”, “Дорисуй 

девятое”, несложные логические задания на поиск недостающей 

фигуры с нахождением 1-2 особенностей, лежащих в основе выбора. 

Противоположное слово”, “Подбери пару”, аналитические задачи 1-го 

типа (с прямым и обратным утверждением). 

2. Развитие внимания. Повышение объема внимания, развитие 

переключения внимания и навыков самоконтроля во время выполнения 

заданий математического и речевого плана. Упражнения на развитие 

навыков самоконтроля: “Графический диктант” (двухцветные варианты 

с аудиальной инструкцией), игра “Муха” — 2-й уровень (с визуальным 

контролем), поиски ходов в лабиринтах с опорой на план, составление 

узоров (“Мозаика”, “Точки”, выполнение заданий “Запутанные 

дорожки”, игра “Внимательный художник”). 

3. Развитие пространственного восприятия и воображения. Развитие 



восприятия “зашумленных” объектов. Формирование элементов 

конструктивного мышления и конструктивных навыков. Игры на 

перевоплощение: “Мозаика” (из 9 элементов) с зарисовыванием в 

тетрадь, “Зашифрованный рисунок”, получение заданной 

геометрической фигуры из других фигур, складывание узоров по 

образцу и памяти. 

4. Развитие памяти. Развитие визуальной и аудиальной памяти при 

заучивании наизусть математических и словесных понятий, стихов, 

проз. Упражнения аналогичные, используемые на 1-м этапе, однако 

объем материала для запоминания увеличивается (5-7 предметов с 

учетом расположения). Игра “Снежный ком” для запоминания 

информации, представленной аудиально. 

5. Развитие личностно-мотивационной сферы. Развитие 

познавательной активности и чувства уверенности в своих силах. 

Упражнения, формирующие у ребенка стремление к размышлению и 

поиску, требующие нетрадиционного подхода (задание “Подбери 

пару”, лабиринты, логические задачи). 

  

4 класс 

1. Развитие аналитико-синтетической сферы. Продолжение развития 

наглядно-образного мышления и способности анализировать. Анализ и 

синтез на основе построения простейших обобщений с абстрагированием 

от несущественных признаков. Упражнения, требующие сравнения, 

абстрагирования от несущественных признаков, выделения 

существенных признаков с последующим использованием проведенного 

обобщения и выявления закономерности для выполнения заданий: 

продолжение ряда чисел, фигур, слов, действий по заданной 

закономерности. Упражнения на поиск недостающей фигуры с 

нахождением 2-3 особенностей, лежащих в основе выбора, поиск 

признака отличия одной группы фигур (или понятий) от другой. 

Построение простейших умозаключений, их проверка и уточнение. 

2. Развитие внимания. Развитие переключения внимания, формирование 

навыков произвольности. Упражнения на поиски ходов в сложных 

лабиринтах с опорой на план и составление детьми собственных планов 

к лабиринтам, игра “Муха” — 3-й уровень (работа в умозрительном 

плане), игра “Кто быстрее и точнее”, основанная на диагностическом 

тесте “Корректурная проба”, поиск ошибок в тексте. 

3. Развитие воображения. Развитие творческого воображения и элементов 

конструктивного мышления. Упражнения аналогичные, применяемые на 

2-м этапе, составление плоскостных геометрических фигур и предметов с 



использованием специальных наборов “Волшебный круг” и др. 

4. Развитие памяти. Развитие визуальной, аудиальной и тактильной 

памяти (увеличение объема, устойчивости, эффективности перевода 

информации из кратковременной в долговременную память). 

Упражнения аналогичные, используемые на 2-м этапе, с увеличением 

объема и сложности запоминаемой информации, а также упражнение 

“Зрительный диктант”, игра “Волшебный мешочек”. 

5. Развитие личностно-мотивационной сферы. Развитие навыков 

совместной деятельности. Упражнения, развивающие навыки 

совместной деятельности и чувство ответственности за принятое 

решение. 

Контроль уровня обученности 

1. Общая характеристика познавательной деятельности учащихся после 

каждого полугодия: 

• задания на развитие аналитико-синтетической деятельности; 

• задания на развитие внимания; 

• задания на развитие пространственного восприятия и воображения; 

• задания на развитие памяти; задания на развитие личностномотивационной сферы. 

2. Сравнительный анализ развития познавательной деятельности каждое 

полугодие и в конце учебного года.). 

  

  

  

  

Тематическое планирование 

  

1 класс (1дополнительный) 

№ 

п/п 
Тема занятия Содержание работы Терминология 

Содержание коррекционно- 

педагогического процесса 

Кол-

во 

часов 

1-2 
Первичная 

диагностика 
    Первичная диагностика 2 

3 

Игра «Разомнем 

кулачки». ЛПЗ. 

Сравнение 

предметов 

по величине, 

длине, ширине 

Научиться различать 

предметы и находить 

одинаковые 

Величина, 

масса, размер 

Коррекция зрительного восприятия, 

сенсорное развитие 

Коррекция мелкой моторики. 

1 

4 

«Этот пальчик…» 

ЛПЗ.Осень. 

Обведение листьев 

по трафарету. 

Знакомство с 

характерными 

признаками, 

осенними 

Похолодание, 

листопад, 

осадки, 

сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

Формирование знаний о сезонных 

явлениях, развитие речи, развитие 

наглядно-образного мышления 
1 



месяцами, погодой 

данного времени года 

5 

«Найди лишнее» 

ЛПЗ.Временные 

представления 

Знакомство с частями 

суток, с их 

последовательностью 

День, ночь, 

вечер, утро; 

сегодня, вчера, 

завтра, 

позавчера, 

послезавтра 

Развитие речи, развитие мышления 1 

6 

Классная комната 

ЛПЗ. Упражнения 

на штриховку. 

Знакомство с классом 

Развитие навыков 

каллиграфии. 

Доска, парта, 

одноклассник, 

учитель 

Развитие навыков пространственной 

ориентировки 

Коррекция мелкой моторики. 

1 

7 

«Зрительный 

диктант» 

ЛПЗ. Количество 

предметов. 

Определение 

количества 

предметов. 
Один, много. 

Развитие зрительного внимания, 

развитие зрительного восприятия, 

формирование элементарных 

математических 

представлений 

1 

8 

«Сказка про 

язычок». ЛПЗ. Моя 

семья 

Формирование знаний 

и представлений о 

членах 

семьи 

Родители, 

родственники 
Развитие речи, развитие внимания к 

окружающим людям 
1 

9 

«Что ты видишь?» 

ЛПЗ. Квадрат, 

круг. 

Знакомство с 

геометрической 

фигурой круг 

Квадрат, 

квадратный 

Развитие зрительного восприятия, 

внимания, формирование 

элементарных математических 

представлений 

1 

10 

«Запомни цвета» 

ЛПЗ. Отношение 

порядка 

следования 

Понятия: первый, 

последний, крайний, 

перед, после 

Пирамидка, 

кукла, машинка 

и т.д. 

Развитие речи, расширение 

математических представлений. 
1 

11 

«Что это?» 

ЛПЗ. Рисование 

прямых линий 

Вертикальные и 

горизонтальные 

прямые линии 
Прямая линия 

Развитие зрительного внимания, 

развитие зрительного восприятия, 

формирование элементарных 

математических 

представлений 

1 

12 

«Волшебный 

мешочек» ЛПЗ. 

Разгадывание 

предметов. 

Формирование 

навыка тактильно 

узнавать предметы 
Много, гладкий 

Развитие мелкой моторики, развитие 

тактильного восприятия 
1 

13 

«Запомни 

картинки» ЛПЗ. 

Прямоугольник 

Знакомство с 

геометрической 

фигурой круг 

Прямоугольник, 

прямоугольный 

Развитие зрительного внимания, 

развитие зрительного восприятия, 

формирование элементарных 

математических 

представлений 

1 

14 

Части и целое 

Обобщающее 

занятие. 

Формирование 

навыка узнавать 

предмет по части и 

собирать из частей 

целый 

предмет 

Целый, часть 

Развитие целостного и 

дифференцированного восприятия, 

развитие зрительного внимания, 

развитие 

наглядно-образного мышления 

1 

15 

«Запоминание 

предметов» ЛПЗ. 

Число и цифра 1. 

Состав числа, 

порядок числа, 

соотнесение с 

Один, первый 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных   операций 

1 



предметами, 

написание 

16 

«Шнуровки» 

ЛПЗ. Элементы 

букв 

Формирование 

умения шнуровать, 

завязывать, заплетать 

Бант, шнурок, 

узел 

Развитие мелкой моторики рук, 

развитие       координации   движений 
1 

17 

«Порядок 

предметов». ЛПЗ. 

Число и цифра 2. 

Состав числа, 

порядок числа,, 

соотнесение с 

предметами, 

написание 

Два, второй 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

18 

«Зверь по клетке» 

ЛПЗ. Написание 

элементов букв 

Элементы строчных, 

заглавных букв: 

крючки, петли 
Крючки, петли 

Развитие зрительного внимания и 

зрительного восприятия, развитие 

зрительно-моторной координации, 

формирование пространственной 

ориентировки на листе бумаги 

1 

19 

«Порядок 

картинок». ЛПЗ. 

Число и цифра 3. 

Состав числа, 

порядок числа,, 

соотнесение с 

предметами, 

написание 

Три, третий 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

20 

«Лица людей». 

ЛПЗ. Заглавная и 

строчная буква Аа 

Анализ написания 

буквы а. Подбор слов 

на букву а. 

Анализ открытых и 

закрытых слогов. 

Анна, Алла, 

астра, арбуз 
Эмоциональное воспитание 1 

21 

«Угадай, какой 

формы?» ЛПЗ. 

Число и цифра 0 
Написание Ноль, нулевой 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

22 

«Угадай, какого 

цвета?» ЛПЗ. 

Написание цифр. 

Знакомство с 

характерными 

признаками, зимними 

месяцами, погодой 

данного времени года 

Снегопад, 

гололёд, 

снежный 

покров, 

декабрь, январь, 

февраль 

Формирование знаний о сезонных 

явлениях, развитие речи, развитие 

наглядно-образного   мышления 
1 

23 

«Что 

больше(меньше)?» 

ЛПЗ. Число и 

цифра 4 

Состав числа, 

порядок числа,, 

соотнесение с 

предметами, 

написание 

Четыре, 

четвертый 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

24 

«Опиши предмет» 

ЛПЗ. Составление 

рассказа «Зимние 

забавы». 

Формирование знаний 

о зимних видах 

спорта, о детских 

играх зимой 

Снеговик, санки, 

лыжи, коньки 

Развитие воображения, развитие речи, 

расширение и уточнение словарного 

запаса 
1 

25 

«Куда улетел 

шар?» ЛПЗ. Число 

и цифра 5 

Состав числа, 

порядок     числа, 

соотнесение с 

предметами, 

написание 

Пять, пятый 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

26 
«Определение 

расположения 

предмета». ЛПЗ. 

Анализ написания 

буквы у. Нижнее 
Удочка, утюг 

Развитие пространственной 

ориентировки, развитие глазомера 
1 



Заглавная и 

строчная 

буква Уу 

соединение букв в 

закрытом слоге 

27 

«Спрячь зайца» 

ЛПЗ. Число и 

цифра 6 

Состав числа, 

порядок 

числа,, соотнесение с 

предметами, 

написание 

Шесть, шестой 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

28 

Сказка «Колобок». 

ЛПЗ. Заглавная и 

строчная буква Мм 

Анализ написания 

буквы м. Подбор слов 

на букву м 

Морковь, мама, 

Маша 

Развитие речи, развитие воображения, 

развитие мелкой моторики рук, 

развитие координации движения 
1 

29 

«Дорисуй 

девятое». ЛПЗ. 

Чтение слогов. 

Формировать умение 

складывать звуки в 

слоги 

Ау, уа, мама, ум, 

му-му, ам. 

Сенсорное развитие, развитие 

кругозора, 

развитие словаря, развитие наглядно- 

образного мышления 

1 

30 

«Зрительный 

диктант» 

ЛПЗ. Простая 

арифметическая 

задача. 

Решение задач. Ответ задачи. 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

31 

«Кто как говорит?» 

ЛПЗ. Заглавная и 

строчная буква Зз 

Формирование 

навыков 

звукоподражания. 

Анализ 

написания буквы з. 

Замок, роза, 

Зина, Захар 

Развитие слухового внимания, 

развитие слухового восприятия 
1 

32 

«Качественные 

признаки 

предметов». 

ЛПЗ. Устное 

сложение чисел в 

пределах 10. 

Закрепление навыков 

выполнения устного 

сложения. 

Величина, 

масса, размер 
Коррекция зрительного восприятия, 

сенсорное развитие 
1 

33 
Заключительная 

диагностика 
      1 

 

2 класс 

№ 

п/п 
Тема занятия Содержание работы Терминология 

Содержание коррекционно- 

педагогического процесса 

Кол-

во 

часов 

1-2 
Первичная 

диагностика 
    Первичная диагностика 2 

3 

Игра «Разомнем 

кулачки». ЛПЗ. 

Сравнение предметов 

по величине, длине, 

ширине 

Научиться различать 

предметы и находить 

одинаковые 

Величина, масса, 

размер 

Коррекция зрительного 

восприятия, сенсорное 

развитие 

Коррекция мелкой моторики. 

1 

4 

«Этот пальчик…» 

ЛПЗ. Осень. 

Обведение листьев по 

трафарету. 

Знакомство с 

характерными 

признаками, осенними 

Похолодание, 

листопад, осадки, 

сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

Формирование знаний о 

сезонных явлениях, развитие 

речи, развитие наглядно-

образного мышления 

1 



месяцами, погодой 

данного времени года 

5 

«Найди лишнее» ЛПЗ. 

Временные 

представления 

Знакомство с частями 

суток, с их 

последовательностью 

День, ночь, вечер, 

утро; сегодня, 

вчера, завтра, 

позавчера, 

послезавтра 

Развитие речи, развитие 

мышления 
1 

6 

«Зрительный 

диктант» ЛПЗ. 

Числовой ряд от 1 до 

10. 

Определение порядка 

при счете, количества 

предметов. 
По порядку 

Развитие зрительного 

внимания, развитие 

зрительного восприятия, 

формирование элементарных 

математических 

представлений 

1 

7 
«Сказка про язычок». 

ЛПЗ. Моя семья 

Формирование знаний и 

представлений о членах 

семьи 

Родители, 

родственники 

Развитие речи, развитие 

внимания к окружающим 

людям 
1 

8 
«Что ты видишь?» 

ЛПЗ. Предложение. 

Закрепление знание 

правила написания 

предложения. 

Начало, конец 

предложения. 

Развитие зрительного 

восприятия, 

внимания, формирование 

знаний правил русского 

языка. 

1 

9 

«Запомни цвета» ЛПЗ. 

Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 10. 

Понятия: сложить, 

вычесть, плюс, минус. 
Сложить, вычесть, 

плюс, минус. 

Развитие речи, расширение 

математических 

представлений. 
1 

10 

«Что это?» 

ЛПЗ. Рисование 

прямых линий 

Вертикальные и 

горизонтальные прямые 

линии 
Прямая линия 

Развитие зрительного 

внимания, развитие 

зрительного восприятия, 

формирование элементарных 

математических 

представлений 

1 

11 

«Волшебный 

мешочек» ЛПЗ. 

Различие слов, 

отвечающих на 

вопросы 

кто? и что? 

Формирование навыка 

тактильно узнавать 

предметы 

Много, гладкий, 

живой и неживой 

предмет 

Развитие мелкой моторики, 

развитие тактильного 

восприятия. Формирование 

навыков грамотного письма. 

1 

12 
«Запомни картинки» 

ЛПЗ. Прямоугольник 

Знакомство с 

геометрической фигурой 

круг 

Прямоугольник, 

прямоугольный 

Развитие зрительного 

внимания, развитие 

зрительного восприятия, 

формирование элементарных 

математических 

представлений 

1 

13 
Части и целое 

Обобщающее занятие. 

Формирование навыка 

узнавать предмет по 
части и собирать из 

частей целый предмет 

Целый, часть 

Развитие целостного и 

дифференцированного 

восприятия, развитие 
зрительного внимания, 

развитие наглядно-образного 

мышления 

1 

14 «Спрячь зайца» Составные части задачи. 
Условие, вопрос, 

решение. 
Формирование 

математических 
1 



ЛПЗ. Решение и 

сравнение задач, 

содержащих 

отношения «больше 

на», 

«меньше на». 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

15 

Сказка «Колобок». 

ЛПЗ. Твердые и 

мягкие согласные 

Уметь составлять и 

записывать слова с 

гласными 

Твердые и мягкие 

согласные 

Развитие речи, развитие 

воображения, развитие 

мелкой моторики рук, 

развитие координации 

движения. Закрепление 

правил. 

1 

16 

«Продолжи числовой 

ряд» ЛПЗ. 

Переместительное 

свойство сложения 

Сложение удобным 

способом. 
Слагаемые, сумма 

Формирование 

математических 

представлений, развитие 

мыслительных процессов, 

развитие памяти 

1 

17 

«Графический 

диктант» ЛПЗ. 

Упражнения в 

написании слов с 

мягким знаком на 

конце слов. 

Знать , что- ь обозначать 

мягкость согласного 

звука на письме 

Осень, конь. 

Формирование навыков 

грамотного письма. 

Коррекция мыслительных 

процессов. 

1 

18 

«Сходство и 

различие». 

ЛПЗ. Нахождение 

разности 

Уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность 

Формирование 

математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

19 

«Исключи лишнее». 

ЛПЗ Названия 

предметов, 

отвечающих на 

вопрос что? 

Правильная постановка 

вопроса Что? 
Неживые предметы. 

Расширение и уточнение 

словарного запаса, развитие 

речи, развитие мышления 
1 

20 

«Зрительный 

диктант». ЛПЗ. 

Приемы сложения и 

вычитания. 

Овладение приемами 

сложения и вычитания. 
Приемы 

Формирование 

математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

21 

«Найди отличия». 

ЛПЗ. Употребление 

слов, обозначающих 

названия предметов. 

Анализ написания слов. 

Слова, обозначающие 

название предмета 
Уха, ухо, муха 

Расширение и уточнение 

словарного запаса, развитие 

речи, развитие мышления 
1 

22 

«Зрительный 

диктант». ЛПЗ. 

Увеличение и 

уменьшение чисел. 

Приемы увеличения и 

уменьшения чисел на 

несколько единиц. 

Увеличить на… 

Уменьшить на… 

Формирование 

математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

23 

«Снежный ком» 

ЛПЗ. Названия 

предметов, 

отвечающие на 

вопрос 

кто? 

Анализ написания слов. 

Слова, обозначающие 

название предмета 

Шишка, шапка, 

Саша, Маша, Женя, 

жук. 

Коррекция фонетико – 

фонематического слуха и 

восприятия. Уметь правильно 

ставить вопрос. 

1 



24 

«Продолжи числовой 

ряд» ЛПЗ. Решение 

примеров 

на сложение и 

вычитание. 

Состав числа, порядок 

числа,, сложение и 

вычитание. 

Действия сложение 

и вычитание. 

Формирование 

математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

25 

«Запутанные 

дорожки». ЛПЗ. 

Сложение 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток. 

Состав числа, порядок 

числа,, соотнесение с 

предметами, написание 
Число, цифра 

Формирование 

математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

26 

«Фигурный рисунок» 

ЛПЗ. Действие и его 

название. 

Правильная постановка 

вопроса что делает? 
Действие предмета 

Развитие пространственной 

ориентировки, развитие 

зрительно-ноторной 

координации, развитие 

мелкой моторики, 

развитие наглядно-образного 

мышления 

1 

27 

«Продолжи 

логический ряд». 

ЛПЗ. Прямой и 

обратный счет в 

пределах10. 

Состав числа, порядок 

числа,, соотнесение с 

предметами, написание 

Прямой, обратный 

счет. 

Формирование 

математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

28 

«Руки вместе». ЛПЗ. 

Предлог как 

отдельное слово 

Предлоги – в, на ,в, с, из, 

у 
Предлоги 

Развитие мелкой моторики 

рук, развитие координации 

движений. Формирование 

навыков грамотного письма. 

1 

29 

«Зрительный 

диктант» 

ЛПЗ. Простая 

арифметическая 

задача. 

Решение задач. Ответ задачи. 

Формирование 

математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

30 

«Кто как говорит?» 

ЛПЗ. Написание 

гласных в словах-

родственниках 

Формирование навыков 

звукоподражания. 

Умение подбирать 

родственные слова. 

Словарь, 

родственные слова. 

Развитие слухового 

внимания, развитие 

слухового восприятия 
1 

31 

«Качественные 

признаки предметов». 

ЛПЗ. 

Закрепление навыков 

выполнения действия 

вычитания. 

Сложение, 

вычитание. 

Коррекция зрительного 

восприятия, сенсорное 

развитие 

Коррекция мыслительной 

деятельности. 

1 

32 

«Сходство и 

различие». ЛПЗ. 

Правила записи 

предложения 

Дифференциация 

предложений, их начало 

и конец. 

Знаки препинания. 

Расширение знаний, развитие 

словаря, развитие 

мыслительных процессов, 

развитие памяти, развитие 

речи 

1 

33-

34 

Заключительная 

диагностика 
      2 

 

3 класс 



№ 

п/п 
Дата Тема занятия Содержание работы Терминология 

Содержание 

коррекционно- 

педагогического 

процесса 

Кол-

во 

часов 

1-2   
Первичная 

диагностика 
    

Первичная 

диагностика 
2 

3   
«Найди отличия». 

ЛПЗ. РР. Осень 

Формирование знаний о 

сезонных изменениях в 

природе, формирование 

знаний названий осенних 

месяцев, их 

последовательности 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире, 

пополнение словаря 

1 

4   Зарисовки на листе. Формирование навыков Право, лево, верх-низ 
Развитие 

пространственной 

ориентировки, 
1 

5   

Труд людей осенью. 

ЛПЗ. РЯ. 

Предложение. 

Формирование знаний о 

том, чем занимаются 

люди осенью 

Сборка урожая, 

жатва 

Развитие речи, 

пополнение 

словарного запаса 
1 

6   

«Зашифрованный 

рисунок». ЛПЗ. 

М.Впереди, сзади, 

между 

Формирование навыков 

пространственной 

ориентировки 

Впереди, сзади, 

между 

Развитие 

пространственной 

ориентировки, 

развитие общей 

моторики 

1 

7   

«Школа». 

ЛПЗ. Ч.Чтение по 

слогам. 

Формирование знаний о 

школе 
Класс, парта, доска и 

т.д. 

Развитие речи, 

пополнение 

словарного запаса, 

социально-бытовая 

ориентировка 

1 

8   

«Исключи лишнее». 

ЛПЗ.М. Цифры от 1 

до 10 

Формирование 

математических навыков, 

стойких знаний цифр от 1 

до 

10, написание 

Один, два, три, … 

девять, десять 

Развитие 

мыслительных 

операций, развитие 

математических 

представлений 

1 

9   

«Дом» зарисовки. 

ЛПЗ. 

Геометрические 

фигуры. 

Формирование знаний о 

городе, улицах, доме, в 

котором живёшь, 

домашнем 

адресе 

Город, улица, дом, 

адрес 

Расширение 

кругозора, пополнение 

запаса знаний, 

социально-бытовая 

ориентировка 

1 

10   
«Найди отличия» 

ЛПЗ. Десяток 
Формирование навыков 

счёта десятками 
Десяток 

Развитие 

вычислительных 

навыков, развитие 

мыслительных 

операций 

1 

11   

«Угадай слово». 

ЛПЗ.РР. 

«Моя семья». 

Формирование знаний и 

представлений о членах 

семьи 

Родители, 

родственники 

Развитие речи, 

развитие внимания к 

окружающим людям 
1 

12   

«Сходство и 

различие». ЛПЗ. 

Нумерация 

Формирование знаний 

порядкового счёта 
Первый, второй и т.д. 

Развитие 
математических 

представлений, 

развитие 

мыслительных 

операций 

1 



13   

«Сгруппируй 

предметы». ЛПЗ. 

Словарь. Одежда, 

обувь 

Формирование знаний о 

видах одежды и обуви, их 

называние, назначение, 

уход за ними 

Женская, мужская, 

детская, осенне- 

весенняя, зимняя, 

летняя 

Расширение 

кругозора, пополнение 

запаса знаний, 

социально-бытовая 

ориентировка 

1 

14   

«Муха». 

ЛПЗ. Двузначное 

число 

Формирование знаний 

двузначного числа 
Двузначное число 

Развитие памяти, 

развитие 

мыслительных 

операций 

1 

15   

«Что перепутал 

художник». 

ЛПЗ. М. Состав 

двузначного числа 

Формирование знаний 

состава двузначного 

числа 15-20 

Пятнадцать, 

шестнадцать и т.д. 

Развитие памяти, 

развитие 

мыслительных 

операций 

1 

16   

«Зрительный 

диктант». ЛПЗ. РР. 

Фрукты 

Формирование знаний о 

фруктах 
Яблоко, груша и т.д. 

Расширение 

представлений об 

окружающем 

мире, пополнение 

словарного запаса, 

развитие речи 

1 

17   

«Запутанные 

дорожки». ЛПЗ. 

М.Единицы 

измерения 

Формирование знаний о 

различных единицах 

измерения 

  

Развитие 

мыслительных 

операций, развитие 

памяти, развитие 

внимания 

1 

18   

«Найди отличия». 

ЛПЗ. РЯ. Овощи и 

фрукты - разные 

продукты 

Формирование навыков 

классификации и 

дифференциации понятий 

овощи и фрукты 

Овощи, фрукты 

Расширение 

представлений об 

окружающее мире, 

пополнение 

словарного запаса 

1 

19   

Лабиринты. 

ЛПЗ. М.Единицы 

длины. См 

Формирование знаний о 

единице длины см 
Сантиметр 

Развитие 

мыслительных 

операций, развитие 

внимания, развитие 

памяти 

1 

20   

«Снежный ком». 

ЛПЗ. Ч.Зима. Зимние 

забавы 

Формирование знаний о 

сезонных изменениях в 

природе, формирование 

знаний зимних месяцев, 

их последовательность. 

Формирование знаний о 

зимних видах спорта, о 

детских зимних играх 

Декабрь, январь, 

февраль, олимпиада 

Развитие речи, 

пополнение 

словарного запаса, 

развитие памяти 

1 

21   

Лабиринты. 

ЛПЗ.М.Числа 14, 15, 

16 

Формирование знаний 

чисел 14, 15, 16 

Четырнадцать – 

четырнадцатый и т.д. 

Развитие памяти, 

развитие 

мыслительных 

операций 

1 

22   

«Продолжи 

числовой ряд». 

ЛПЗ.М.Числа 17, 18, 

19 

Формирование знаний 

чисел 17, 18, 19 
Семнадцать – 

семнадцатый и т.д. 

Развитие памяти, 

развитие 

мыслительных 

операций 

1 



23   
Поиск ошибок в 

тексте. 
Формирование знаний Капель, сосульки 

Расширение 

кругозора, развитие 

реи, 
1 

24   

«Исключи лишнее». 

ЛПЗ.М.Число 20. 

Состав чисел в 

пределах 20 

Формирование знаний 

состава двузначного 

числа в пределах 20 
Одиннадцатый и т.д. 

Развитие памяти, 

развитие 

мыслительных 

операций 

1 

25   

«Зашифрованный 

рисунок». 

ЛПЗ.РР.Охрана 

здоровья 

Формирование знаний о 

способах 

здоровьесбережения 

Простуда 

Расширение 

представлений, 

социально- бытовая 

ориентировка, 

пополнение 

словарного запаса 

1 

26   
«Лабири 

ты». ЛПЗ.М.Углы 

Формирование знаний об 

углах, их виды 

Тупой, острый, 

прямой 

Расширение 

математических 

представлений, 

развитие словарного 

запаса 

1 

27   

«Волшебный 

мешочек». 

ЛПЗ.Ч.Кукольный 

театр 

Формирование умения 

обращаться с ручным 

кукольным театром 

Персонаж, 

последовательность 

Развитие 

мыслительных 

операций, развитие 

памяти, развитие 

внимания, развитие 

координации 

движений 

1 

28   

«Корректурная 

проба». ЛПЗ.М. 

Правило 

перестановки 

слагаемых 

Формирование знаний о 

перестановке слагаемых 
Слагаемое, сумма 

Развитие 

математических 

представлений, 

развитие 

мыслительных 

операций 

1 

29   

«Исключи лишнее». 

ЛПЗ.Ч.Дикие 

животные 

Формирование знаний о 

внешнем виде, питании, 

пользе, местообитании, 

питании 

Берлога, дупло 

Социально-бытовая 

ориентировка, 

развитие 

мыслительных 

процессов 

1 

30   

«Графический 

диктант». ЛПЗ. 

М.Форма 

Формирование навыка 

дифференцировать 

предметы по форме 

Круглый, 

квадратный, 

треугольный, 

прямоугольный, 

овальный 

Развитие 

мыслительных 

операций, развитие 

памяти, формирование 

математических 

представлений 

1 

31   
«Дорисуй девятое». 

ЛПЗ.М.Величина 

Формирование навыка 

дифференцировать 

предметы по величине 

Большой, маленький, 

средний, больше, 

меньше 

Развитие 

мыслительных 

операций, развитие 

памяти, формирование 

математических 

представлений 

1 

32   

Поиск ошибок в 

тексте. ЛПЗ. Ч. 

Чтение изучаемых 

произведений. 

Чтения текстов из 

программных 

произведений 

целыми словами. 

Объяснение значений 

слов. 

Формирование 

навыков беглого и 
правильного чтения 

целыми словами. 

1 

33-

34 
  

Заключительная 

диагностика 
      2 

 



4 класс 

№ 

п/п 
Дата Тема занятия Содержание работы Терминология 

Содержание 

коррекционно- 

педагогического 

процесса 

Кол-

во 

часов 

1-2   
Первичная 

диагностика 
    Первичная диагностика 2 

3   

«Продолжи 

закономерность». 

ЛПЗ. РР. Осень 

Формирование знаний о 

сезонных изменениях в 

природе, формирование 

знаний названий 

осенних месяцев, их 

последовательности 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире, 

пополнение словаря 

1 

4   

Право, лево, верх-низ 

ЛПЗ. Зарисовки на 

листе. 

Формирование навыков 

пространственной 

ориентировки 

Право, лево, верх-

низ 

Развитие 

пространственной 

ориентировки, развитие 

общей моторики 

1 

5   
Труд людей осенью 

ЛПЗ. Звуки и буквы. 

Формирование знаний о 

том, 

чем занимаются люди 

осенью 

Сборка урожая, 

жатва 

Развитие речи, 

пополнение словарного 

запаса 
1 

6   

Впереди, сзади, 

между. ЛПЗ. Состав 

числа. 

Формирование навыков 

пространственной 

ориентировки 

Впереди, сзади, 

между 

Развитие 

пространственной 

ориентировки, развитие 

общей моторики 

1 

7   

«Зашифрованный 

рисунок». ЛПЗ.М. 

Впереди, сзади, 

между 

Формирование навыков 

пространственной 

ориентировки 

Впереди, сзади, 

между 

Развитие 

пространственной 

ориентировки, развитие 

общей моторики 

1 

8   

«Исключи лишнее». 

ЛПЗ. Цифры от 1 до 

10 

Формирование 

математических 

навыков, стойких знаний 

цифр от 1 до 

10, написание 

Один, два, три, 

четыре, пять, 

шесть, семь, 

восемь, девять, 

десять 

Развитие мыслительных 

операций, развитие 

математических 

представлений 

1 

9   

«Школа». 

ЛПЗ. Чтение по 

слогам. 

Формирование знаний о 

школе 
Класс, парта, доска 

и т.д. 

Развитие речи, 

пополнение словарного 

запаса, социально-

бытовая ориентировка 

1 

10   
«Найди отличия» 

ЛПЗ. Десяток 

Формирование навыков 

счёта десятками 
Десяток 

Развитие 

вычислительных 

навыков, развитие 

мыслительных операций 

1 

11   

«Угадай слово». 

ЛПЗ.РР. 

«Моя семья». 

Формирование знаний и 

представлений о членах 

семьи 

Родители, 

родственники 

Развитие речи, развитие 

внимания к окружающим 

людям 
1 

12   

«Сходство и 

различие». ЛПЗ. 

Нумерация 

Формирование знаний 

порядкового счёта 

Первый, второй и 

т.д. 

Развитие математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 
1 

13   «Сгруппируй 

предметы». ЛПЗ. 

Формирование знаний о 

видах одежды и обуви, 

их 

Женская, мужская, 

детская, осенне- 

весенняя, зимняя, 

Расширение кругозора, 

пополнение запаса 
1 



Словарь. Одежда, 

обувь 
называние, назначение, 

уход за ними 
летняя знаний, социально-

бытовая ориентировка 

14   

«Найди отличия». 

ЛПЗ.РЯ. Овощи и 

фрукты - разные 

продукты 

Формирование навыков 

классификации и 

дифференциации 

понятий овощи и 

фрукты 

Овощи, фрукты 

Расширение 

представлений об 

окружающее мире, 

пополнение словарного 

запаса 

1 

15   

«Сходство и 

различие». ЛПЗ. 

Нумерация 

Формирование знаний 

порядкового счёта 
Первый, второй и 

т.д. 

Развитие математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 
1 

16   

«Исключи лишнее». 

Одежда, обувь. 

ЛПЗ. Правописание. 

Формирование знаний о 

видах одежды и обуви, 

их 

называние, назначение, 

уход за ними 

Женская, мужская, 

детская, осенне- 

весенняя, зимняя, 

летняя 

Расширение кругозора, 

пополнение запаса 

знаний, социально-

бытовая ориентировка 

1 

17   
Аналитические 

задачи. 
Формирование знаний Двузначное число 

Развитие памяти, 

развитие мыслительных 
1 

18   
«Мозаика». ЛПЗ. 

Число 17, 18, 19 
Формирование знаний 

чисел 17, 18, 19 
Семнадцать – 

семнадцатый и т.д. 

Развитие памяти, 

развитие мыслительных 

операций 
1 

19   

«Сходство и 

различие». ЛПЗ.ПДД 

весной. 

Правописание. 

Формирование знаний 

безопасности на дорогах 

в весеннее время года 

Капель, сосульки 

Расширение кругозора, 

развитие реи, социально-

бытовая ориентировка 
1 

20   

«Точки». 

ЛПЗ. Состав чисел в 

пределах 20 

Формирование знаний 

состава двузначного 

числа в 

пределах 20 

Одиннадцатый и 

т.д. 

Развитие внимания, 

памяти, развитие 

мыслительных операций 
1 

21   

Поиск ошибок в 

тексте. ЛПЗ.РЯ. ПДД 

весной 

Формирование знаний 

безопасности на дорогах 

в весеннее время года 

Капель, сосульки 
Расширение кругозора, 

развитие реи, социально-

бытовая ориентировка 
1 

22   

«Исключи лишнее». 

ЛПЗ.М. Число 20. 

Состав 

Формирование знаний 

состава двузначного 

числа в 

Одиннадцатый и 

т.д. 

Развитие памяти, 

развитие мыслительных 

операций 
1 

23   

«Зашифрованный 

рисунок». 

ЛПЗ.РР. Охрана 

здоровья 

Формирование знаний о 

способах 

здоровьесбережения 

Простуда 

Расширение 

представлений, 

социально- бытовая 

ориентировка, 

пополнение словарного 

запаса 

1 

24   
«Лабиринты». 

ЛПЗ.М. Углы 
Формирование знаний 

об углах, их виды 
Тупой, острый, 

прямой 

Расширение 

математических 

представлений, развитие 

словарного запаса 

1 

25   
«И мы». ЛПЗ.РР. 

Охрана здоровья 

Формирование знаний о 

способах 

здоровьесбережения 

Простуда 

Расширение 
представлений, 

социально- 

бытовая ориентировка, 

пополнение словарного 

запаса 

1 



26   

«Продолжи 

закономерность» 

ЛПЗ. Углы 

Формирование знаний 

об углах, их виды 
Тупой, острый, 

прямой 

Расширение 

математических 

представлений, развитие 

словарного запаса 

1 

27   

«Найди отличия» 

ЛПЗ. Словарные 

слова. Инструменты 

Формирование знаний 

об инструментах, 

используемых на уроке 

Линейка, циркуль 
Развитие словарного 

запаса, социально- 

бытовая ориентировка 
1 

28   

«Внимательный 

художник». 

ЛПЗ. РР. Части тела 

Формирование знаний 

частей тела человека 
Конечности, 

туловище и т.д. 

Развитие представлений 

о себе, строении 

собственного тела, 

развитие навыков 

ориентироваться на 

схеме тела человека 

1 

29   

«Запутанные 

дорожки». 

ЛПЗ. Правило 

перестановки 

слагаемых 

Формирование знаний о 

перестановке слагаемых 
Слагаемое, сумма 

Развитие математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 
1 

30   

«Внимательный 

художник». ЛПЗ. 

Чтение словами. 

Дикие животные. 

Формирование знаний о 

внешнем виде, питании, 

пользе, местообитании, 

питании 

Берлога, дупло 
Социально-бытовая 

ориентировка, развитие 

мыслительных процессов 
1 

31   

«Графический 

диктант» 

ЛПЗ. Геометрическая 

форма 

Формирование навыка 

дифференцировать 

предметы по форме 

Круглый, 

квадратный, 

треугольный, 

прямоугольный, 

овальный 

Развитие мыслительных 

операций, развитие 

памяти, формирование 

математических 

представлений 

1 

32   

«Графический 

диктант» ЛПЗ. 

Величина. Строчные 

и прописные буквы. 

Формирование навыка 

дифференцировать 

предметы по величине 

Большой, 

маленький, 

средний, больше, 

меньше 

Развитие мыслительных 

операций, развитие 

памяти, формирование 

математических 

представлений 

1 

33-

34 
  

Заключительная 

диагностика 
      2 

  

  

Технические средства обучения 

1.Компьютер 

2.Колонки 

Учебно-практическое оборудование 

1.Тетради, ручки, карандаши. 

2.Трафареты. 

3.Касса букв. 

4.Материал для формирования кинестетического образа букв (природный материал, наждачная бумага, палочки, шнурки, 

пластилин и т.п.). 

5.Разноцветные фишки, полоски для составления схем. 

6.Разнообразный демонстрационный материал. 

7.Серии сюжетных картин. 



 

 

 

 

2.4. Программа воспитания 

 

Программа направлена на обеспечение личностного и социокультурного развития 

обучающихся с ТНР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов общества. В основу 

данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества, общечеловеческие ценности в контексте формирования у обучающихся 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Рабочая программа воспитания НОО 

 

https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/dokumenty-

all_460.html 

 

2.5. Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни у детей с ТНР 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ТНР - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающегося, достижению 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (педагогами, воспитателями и 

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательном 

учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/dokumenty-all_460.html
https://eurekatomsk.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/dokumenty-all_460.html


гигиены. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо учитывать психофизиологические характеристики ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни - необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы коррекционного образовательного учрежднения, 

требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно- оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Программа формирования ценности экологической культуры и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к ухудшению здоровья обучающихся; 

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции 

на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся; 

- формируемые в школьном возрасте правила поведения, привычки; 

- особенности отношения обучающихся к своему здоровью, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель программы - комплексное формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- сформировать представления об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

- научить заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровье-сберегающего характера учебной деятельности и общения); 

- сформировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- сформировать представления о правильном (здоровом) питании, его режиме, 



полезных продуктах и формирование установки на использование здорового питания; 

- научить выполнять правила личной гигиены, сформировать потребность её 
соблюдения; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, умение 

соблюдать здоровье-сберегающий режим дня; 

- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания, переутомление); 

- сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- сформировать основы здоровье-сберегающей учебной культуры: умение 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровье-сберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- сформировать представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе. 

Модель организации работы по формированию у обучающихся экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков — по созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно 

- оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской 

работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать 

формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них 

здоровья. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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Направления реализации программы: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МАОУ Школа «Эврика- 

развитие». Обеспечение безопасности участников образовательного процесса. 

Экологически безопасная, здоровье-сберегающая инфраструктура МАОУ 
Школа «Эврика-развитие» включает: 



- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления 

возлагаются на администрацию ОУ. 

В ОУ вопросы безопасности решаются комплексно. Они включают в себя систему 

мер по следующим направлениям: 

Обеспечение антитеррористической защищённости: 

- разработаны инструкции, 

- проводятся теоретические и практические занятия, по рациональным действиям 

учащихся и сотрудников школы в опасных ситуациях. 

Обеспечение охраны сооружений и территории образовательного учреждения: 

- физическую охрану объекта; 

- инженерно-техническое обеспечение безопасности; 

Охрана о бъ е кт а о сущ е с т в л я е т с я в со отв  е т ст в и и с р аз р а бот  ан ны м и и 

ут в е р ж д ё н н ы м и инструкциями и правилами. 

Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности. 

Регламентируется системой государственных стандартов, норм и правил по 

предупреждению пожаров, созданию условий по эвакуации людей из горящих зданий. В 

школе создан противопожарный режим, разработаны меры, которые предусматривают: 

- наличие огнетушителей различных модификаций; 

- ежегодное проведение замеров сопротивления изоляции токоведущих частей 

силовой и осветительной электросети; 

- оснащение здания школы автоматической пожарной сигнализацией и 

техническая поддержка её функционирования. 

Организация мероприятий по гражданской обороне. 

- обучение учащихся и сотрудников способам защиты от опасностей; 

- оповещение об опасности, возникающей в этих случаях; 

- обеспечение детей и сотрудников средствами индивидуальной защиты. 

Для реализации этих задач разработан план основных мероприятий, включающий в себя 

занятия и тренировки по действию в условиях возникшей ЧС, направленные на максимально 

возможное уменьшение их риска. 

Профилактика правонарушений: 

Профилактическая работа ведётся по разным направлениям: 

- своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, их социальная реабилитация; 



- совместные мероприятия с органами опеки и попечительства, подразделениями 

органов внутренних дел; 

- участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних; 

- привлечение максимальное количество детей в кружки и спортивные секции; 

- организация летнего отдыха детей, занятости несовершеннолетних; 

Организация работы по профилактике ДДТТ. 

- изучение правил дорожного движения с целью профилактики ДТП, совместные 

акции с сотрудниками ГИБДД; 

Профилактика и противодействие незаконному обороту наркотиков и 

психотропных веществ. 

Осуществляется совместно со специалистами, в соответствии с разработанными 

планами классных часов, родительских собраний, открытых мероприятий; театрализованных 

представлений. 

Организация питания обучающихся. 

Обучающиеся обеспечиваются питанием в соответствии с утвержденными 

нормами и методическими рекомендациями по организации питания. При организации 

питания ОУ руководствуется санитарно-эпидемиологическими  требованиями, 

предъявляемыми  к организациям общественного  питания, изготовлению и 

оборото-способности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов, к 

условиям, срокам хранения особо скоропортящихся продуктов, к организации 

рационального питания  обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

Столовая оборудована необходимым инвентарем и соответствует санитарно- 

гигиеническим требованиям. 

Оснащенность помещений МАОУ Школы «Эврика-развитие» 

Состояние и содержание зданий и помещений школы находится в соответствии с 

гигиеническими нормативами. 

В ОУ работает оснащённый спортивный зал. 

В ОУ имеется медицинский и процедурный кабинеты. 

Эффективное функционирование здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: медицинская сестра, учитель 

физической культуры, педагог-психолог, учитель-логопед, преподаватель ОБЖ. 

Специалистами, обеспечивающими здоровьесберегающее направление в школе, на 

протяжении 4 лет осуществляется психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся. Эти специалисты являются членами ППк школы. 

Целью ППК является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с ТНР, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического 

и нервно-психического здоровья обучающихся. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни может быть 

реализована с помощью предметов УМК «Школа России». 

Система «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

2. Использование  возможностей  предметов  УМК  «Школа  России»  при 



формировании здорового и безопасного образа жизни через образовательный процесс. 

Система учебников «Школа России» направлена на формирование экологической 

культуры младших школьников, установку на безопасный, здоровый образ жизни. С этой 

целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической этикой, безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 

Ориентируясь на планируемые результаты, уже в первом классе обучающиеся 

знакомятся с понятием «экология» в теме: «Почему мы часто слышим слово «экология»?», 

узнают о правилах безопасного поведения в автомобиле и поезде, на корабле и самолёте 

«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему в 

самолете нужно соблюдать правила безопасности?». Изучая тему: «Почему нужно есть много 

овощей и фруктов?», младшие школьники учатся различать овощи и фрукты, узнают, что 

такое витамины. Позитивному отношению к здоровому образу жизни способствуют темы: 

«Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки?» 

В курсе с первого по четвёртый класс предусмотрена деятельность по распознаванию 

(определению) природных объектов с помощью атласа-определителя «От земли до неба». 

Большую роль играют задания учебника, связанные с чтением и анализом материалов книг 

«Зелёные страницы» и «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», которые 

посвящены нравственным аспектам общения человека с природой. 

Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится системообразующим 

в решении задач воспитания экологической культуры младших школьников, привитию основ 

здорового образа жизни. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

Вопрос безопасности и здоровья на уроках в курсе «Технология» прежде всего, связан с 

правилами безопасной работы с инструментами. Знакомство с этими инструментами 

проводится 

в форме исследования конструктивных особенностей, выявления возможных опасностей. 

Младшие школьники учатся бережному отношению к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, окружающий мир. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» способствует интеграции 

учебной и внеурочной деятельности. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 



материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа 

России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Для детей с ТНР организованы занятия с психологом, логопедом. Введение любых 

инноваций в учебный процесс осуществляется под контролем специалистов. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Разделы учебника ориентированы: 

Знания 

- истории развития физической культуры и первых соревнований. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

- сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания; 

- сведения приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима; 

- необходимости оказания первой помощи при травмах. 

- сведения о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке 

(психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко- 

социологические основы деятельности); 

- понятие о физических упражнениях, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств; 

- понятие о физической подготовке и её связь с развитием основных физических качеств; 

- понятие о физической нагрузке и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений; 

- правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями 

(технику безопасности, организацию мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря). 

Умения 

- составлять режим дня; 

- выполнять простейшие закаливающие процедуры; 

- составлять простейшие комплексы упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

- проводить оздоровительные занятий в режиме дня (утреннюю зарядку, 

физкультминутки, упражнения для снятия напряжения глаз, дыхательную гимнастику); 

- самостоятельно наблюдать за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

- самостоятельно измерять частоту сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 

- организовывать и проводить подвижные игры, простейшие спортивные игры со 

сверстниками. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 



- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 
обучающихся: 

- темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ, 

посещающими специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни - самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально - творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, проекты, ролевые ситуационные игры, 

практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Планируемый результат: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся с ТНР; использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся с ТНР; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности). 

Направления деятельности 

1. Организация режима школьной жизни. 

2. Снятие физических нагрузок через: 

- оптимальный календарный учебный график, позволяющий равномерно чередовать 

учебную деятельность и отдых: 1-й класс - 33 учебные недели, дополнительные каникулы в 

середине 3 четверти. 2-4 классы - 34 учебные недель. Максимально допустимая нагрузка 

соответствует требованиям СанПиН, 

- пятидневный режим обучения с соблюдением требований к максимальному объёму 

учебной нагрузки, 

- «ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в сентябре- 

октябре в 1-м классе, 

- 35-минутный урок в течение I полугодия, и 40-минутный урок - во II полугодии в 1-х 



классах и 40-минутный во 2-4 классах, 

- составление расписания с учётом динамики умственной работоспособности в течение 

дня и недели. 

3. Организация учебно-познавательной деятельности. 

4. Использование в учебном процессе здоровье-сберегающих технологий, технологии 

личностно-ориентированного обучения. 

5. Корректировка учебных планов и программ: 

- введение внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительного направления; 

- реализация планов индивидуального обучения для детей с ТНР. 

6. Оптимальное использование содержания валеологического образовательного 

компонента в предметах, имеющих профилактическую направленность: физическая 

культура, окружающий 

мир. 

7. Безотметочное обучение в 1-м классе. 

8. Применение ИКТ с учётом требований СанПиН. 

9. Специфика организации учебной деятельности первоклассников в адаптационный 

период уроков по отдельным предметам в адаптационный период: математика, 

окружающий мир, технология, физическая культура, изобразительное искусство, музыка.  

10. Реализация программы духовно-нравственного воспитания и развития личности. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно- 

методический комплекс «Школа России» содержит материал для формирования у учащихся 

с ТНР установки на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающий 

обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. Содержание учебников 

имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, 

с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных 

и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. 

В ОУ строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Режим использования  компьютерной  техники   и  ТСО  осуществляется  строго 

в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», гигиеническими 

требованиями к видео-дисплейным терминалам, персональным электронно- вычислительным 

машинам и организации работы – СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, правилами работы учащихся со 

школьным ноутбуком, примерным комплексом упражнений для глаз, правилами поведения и 

техники безопасности в компьютерных классах. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 



особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 

школе системе программы «Школа России» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 

достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к 

учебной. 

Индивидуальный и дифференцированный подход при организации учебной деятельности 

реализуются через задания разного объема, разной трудности, разной степени оказания 

помощи, опосредованной конструкциями, карточками. При этом учитываются и особенности, 

свойственные детям разных типологических групп, и особенности общего и речевого 

развития, памяти, интересы и склонности детей, а также продвижение ребенка в овладении 

программным материалом. 

Критерии эффективности осуществления дифференцированного подхода к обучению 

детей с ТНР: 

- Создание для ученика ситуации успеха и уверенности; 

- Сотрудничество учителя и ученика; 

- Создание ситуации, в которой ученик сам выбирает задания различного уровня 

трудности; 

- Возможность выбора учителем форм контрольной процедуры; 

- Учет временного фактора в зависимости от индивидуальных особенностей ученика; 

- Тематический учет знаний; 

- Использование метода малых групп; 

- Логическая обусловленность и своевременность контроля; 

- Гарантирование ученику права на повышение оценки; 

- Соблюдение принципа гуманизации при осуществлении контроля; 

- Поощрение ученика; 

- Соответствие целей контроля целям образовательного процесса. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 



Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех 

педагогов. 

Задача - обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся с 

ТНР, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с 

ТНР всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР и формирование культуры здоровья. 

Планируемый результат: 

- эффективная работа с обучающимися с ТНР всех групп здоровья (на уроках 

физической культуры, в секциях, на прогулках); 

- рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

- организация работы спортивных секций в ОДОД и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, коррекционных 

занятий (дней здоровья, соревнований, походов и т. п.). 

Направления деятельности - организация оздоровительно-профилактической работы. 

Разработана система внеурочной работы на целевой основе, рассмотрена на 

педагогическом совете ОУ и утверждена директором. Она представляет собой, 

сочетание комплекса мероприятий по созданию здоровье-сберегающей среды и 

формированию знаний и установок, личностных ориентиров и норм поведения. 

 

 

 

 

Направления Формы проведения Результат 

Агитация и 
пропаганда 
здорового образа 
жизни 

Оформление стенда 

Участие в городских 

спортивных мероприятиях. 

Развиты мотивы для оздоровительной 
деятельности и личностный смысл 
спортивных достижений; умеют 
определять способы достижения 
результата   на   примере   других 
спортсменов. 

Санитарно- 
гигиеническое 

просвещение 

Презентации, беседы, 

консультации о здоровом 

образе жизни. 

Сформированы гигиенические 
навыки. Владеют навыками: 
самоконтроля и страховки. 

Использование 
естественных сил 
природы 
Для укрепления 
здоровья 

Дни Здоровья. Приобретают навыки по 

туризму, проявляют бережное 

отношение к природе. 

Спортивные 

Секции 

Разработаны и реализуются 

программы 

«Спортивные игры». 

Развивается и закрепляется арсенал 
двигательных умений и навыков в 
конкретных видах спорта, 
д о с т и г а ю т более высокий 
уровень развития двигательных 
психомоторных и физических 
способностей, приобщаются к 



Спортивно- 

массовые 

мероприятия с 

учётом возраста, 

состояния 

здоровья и 

физического 

развития 

обучающихся 

Традиционные школьные 

соревнования. 

Улучшается  мотивация к 

занятиям и  количество 

занимающихся спортом. 

Участие в школьных, 

районных, городских 

соревнованиях 

Получают заряд бодрости, 

огромное удовольствие и радость 

в общении, появляется вера в себя и в 

свои силы, формируется желание к 

саморазвитию и настрой на здоровый 

образ жизни. 

Организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера 
на ступени начального общего образования. 

Предметом о бучения  физиче  с ко й культур  е в начально  й ш коле являет  ся 

дв игательная активность с общеразвивающей и коррекционной направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью корригируются психофизические качества, 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, о сваиваются 

определённые двигательные действия,  формируются основы здорового образа жизни и 

мотивация к занятиям физкультурой и спортом. 

Важнейшим требованием проведения урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с учетом 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Для обеспечения личностно-ориентированного и индивидуального подхода на уроке, 

применяемые формы, средства и методы физического воспитания планируются по 

рекомендации специалистов, на основании медико-педагогического обследования. 

Для улучшения качества образовательного процесса по физическому воспитанию 

обучающихся, в ОУ предусмотрена совместная работа медицинских работников с учителями 

физической культуры. 

Формы работы: 

- Врачебно-педагогический контроль при организации и проведении процесса 

физического воспитания. 

- Медицинский осмотр. 

- Наблюдение обучающихся в процессе урока физкультуры и физкультурно- 

оздоровительных мероприятий. 

Профилактика травматизма. 

Рекомендации по распределению физических нагрузок. 

Программой уроков физической культуры предусмотрено ведение уроков по 4 разделам: 

легкая атлетика, гимнастика, подвижные игры, спортивные игры. Каждый раздел решает свои 

задачи. 

Урок физической культуры является основной формой физического воспитания в школе 

и имеет ряд особенностей: 

- усиление коррекционной направленности средств физического воспитания с учётом 

адекватности их взаимодействия на конкретные двигательные нарушения; 

- повышение роли процесса физического воспитания в равностороннем, гармоничном 

развитии детей с особыми нуждами (за счёт развития речи, мышления, познавательной 



активности параллельно с развитием и коррекцией двигательной сферы); 

- структура уроков не должна быть постоянной в зависимости от раздела программы и 

задач урока. 

Для усиления коррекционной направленности на двигательную сферу и повышение роли 

процесса физического воспитания в равностороннем, гармоничном развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья   широко используется применение на уроках: 

«корригирующие упражнения»- (пальчиковая, дыхательная гимнастики; гимнастика для  

глаз; ритмические упражнения; упражнения с    использование фитболов), 

«коррекционные игры» - (музыкально – двигательные дидактические; познавательные; 

коммуникативные; игры  с речевым сопровождением), «нестандартные приемы» - 

(хромотерапия,  музыкотерапия, сказкотерапия, релаксация, психогимнастика, 

игротерапия),«нестандартное оборудование» (дорожки здоровья, офтальмо тренажёры, 

зрительные метки, подвесные тренажеры для развития дыхания, пластиковые бутылки, 

разноцветные крышки, пуговицы, ходули), ориентиры (зрительные, двигательные, звуковые). 

Для организации здоровьесберегающей среды на уроке применяются методики: 

диагностика двигательных навыков (А.А. Дмитриева), методика профилактики 

зрительного утомления (В.А. Ковалева), здоровье-сберегающие технологии (В.Ф. Базарного, 

А. Польского, Л. Уфимцевой), игровые и рифмованные формы физических упражнений (О.С. 

Макаровой, А.О. 

Степановой, С.А. Авиловой), театр физического развития и оздоровления (Н.Н. 

Ефименко), технология сотрудничества, формирования ситуации успеха (Н.И. Щурковой), 

гуманная педагогика (Ш.А. Амонашвили), совершенствование физического состояния, 

формирование моторных и сенсорных навыков (элементы методики М. Монтессори), 

здоровьесберегающие технологии (М.В. Антропова, Г.В. Бородкина, Л.В. Кузнецова - 

здоровьесберегающие идеи в аспекте дифференцированного подхода к обучению); игровые 

технологии (С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин, К. Бюлер). 

Для воспитания любви и бережного отношения к родному краю; уважения к своей 

культуре; к традициям хакасского народа, в раздел программного материала «Подвижные 

игры» включен региональный компонент - игры народов России. 

Организация часа активных движений (динамической паузы). 

При проведении ежедневной динамической паузы не менее 40 минут отводится на 

организацию активных видов деятельности, обучающихся на спортплощадке учреждения, в 

спортивном зале или в оборудованных тренажерами рекреациях. В 1-м классе в I четверти 

динамическая пауза проводится после 2 или 3 урока, далее между уроками и внеурочной 

деятельностью в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут. 

Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках. 

Физкультминутки проводятся во время занятий как необходимый кратковременный 

отдых, который снимает застойные явления, вызываемый продолжительным сидением за 

партой. Перерыв в работе необходим для органов зрения, слуха, мышц туловища (особенно 

спины) и мелких мышц кистей. Являются обязательными для всех классов. 

Задачи: снять психическое напряжение у обучающихся путём переключения на другой 

вид деятельности; добиться рекреативного эффекта от использования физических 

упражнений; возбудить у детей интерес к занятиям физическими упражнениями; 

сформировать простейшие представления о влиянии физических упражнений на самочувствие 

и первоначальные знания по самостоятельному выполнению физических упражнений. 



Проводятся в течение 2-3 минут в момент проявления у обучающихся признаков 

утомления. 

5. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья: 

 

- мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления наиболее часто 

болеющих детей с ТНР; определение причин заболеваемости с целью проведения более 

эффективной коррекционной и профилактических работ; 

- диагностика  устной  и  письменной  речи  (мониторинг  речевого  развития). 

Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

- проведение плановых прививок медработником ОУ (в т.ч. вакцинация против гриппа и 
др.); 

- профилактика простудных заболеваний; 

- создание в ОУ условий для соблюдения санитарно-гигиенических навыков: мытья рук, 
переодевания сменной обуви и т.д.; 

- соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима. 

Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

- проведение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 1,5-2 минуты 

(рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В комплекс физминуток включены 

различные упражнения с целью профилактики нарушения зрения, простудных заболеваний, 

заболеваний опорно-двигательного аппарата; 

- подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивный час в группе 

продлённого дня; 

- внеклассные спортивные мероприятия; 

- спортивные секции. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, с ем инары  , ко нсул  ьт ации  , кур сы по р а зл и ч ны м во про  с ам ро  ст а 

и р а зв ит ия ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- приобретение и создание библиотечки «Детское здоровье», доступной для родителей 

(законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательного учреждения, всех педагогов. 

Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей 

Планируемый результат: 

- формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый 

образ жизни; 

- создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей 

улучшению межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, 

физическое, эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников. 

Виды деятельности: 

1). Родительский всеобуч: просвещение через литературу, размещение информации на 



сайте школы, сменных стендах 

2). Обсуждение с родителями вопросов здоровье-сбережения в семье и образовательном 

учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы в данном 

направлении на родительских собраниях, лекториях 

3). Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью в 

форме родительской конференции, организационно-деятельностной и психологической игры, 

собрания- диспута, родительского лектория, педагогического практикума и другие. 

4). Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания, 

индивидуальные консультации по подбору литературы. 

5). Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований: «Весёлые старты», «Лыжня России», Дней здоровья, 

предупреждение травматизма, соблюдение правил безопасности и оказание помощи в 

различных жизненных ситуациях в рамках «Дня защиты детей». 

Традицией ОУ стало проведение соревнований «Мама, папа, я - спортивная семья», 

семейных с п а р т а к и а д , д н е й п р о п а г а н д ы з д о р о в о г о о б р а з а ж и з н и , д н е й 

о т к р ы т ы х д в е р е й , совместных выходов на туристическую тропу. 

 

Направления Виды деятельности Результат 

Родительские собрания Организация родительских 

собраний, с приглашением 

медицинских работников, 

психолога, администрации 

На этих занятиях 

родители повышают 

свой теоретический 

уровень. 

Применение полученных 

знаний, их практическая 

отработка. 

Проведение мониторингов 

динамики здоровья и 

психофизического состояния 

учеников (учителя, совместно 

с родителями, могут проводить 

занятия в виде тренингов, 

праздников «Здоровья» …) 

Родители вместе с 
детьми включаются в 
школьные мероприятия, 
идет процесс 
самосовершенствования, 
что может 
послужить примером 
для детей. 



Организация 

общешкольных, городских, 

районных мероприятий. 

В таких  мероприятиях 

принимают участие 

представители   от родительской 

общественности всех классов, 

либо родители детей одной 

возрастной группы, вместе с 

д е т ь м и (спортивные 

мероприятия, 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья», пресс-конференции по 

ЗОЖ, дискуссии…) 

Привлекается группа 

специалистов разного профиля: 

представители пожарной 

охраны, ГИБДД, медицины. 

Такой опыт работы 
помогает 
строить партнерские 
взаимоотношения 
с родителями в 
решении общего дела. 

Индивидуальная работа с 

родителями. 

Консультирование, беседы, 
посещение ребенка на до  м у, 
общение по телефону… 

Изменение 
сознания родителей 
в положительную 
сторону к ЗОЖ. 

В ОУ на информационных стендах и страницах школьного сайта представлена 
информация 

по вопросам ЗОЖ, представлены практические советы для родителей по правилам 

дорожного движения, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, охране 

жизни и здоровья детей. 



 

Оценка эффективности реализации программы 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровье- сбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 

Направления 

формирования 

здорового образа жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 



Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление 

к здоровому 

образу жизни, 

здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно- 

психическое 

и социально- 

психологическое. 

- у о б у ч а ю щ и х с я сформировано 

ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и 

окружающих людей; 

- обучающиеся имеют 

элементарные представления  о 

физическом, нравственном, 

психическом и социальном здоровье 
человека; 

- обучающиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровье-сберегающей 

деятельности; 

- обучающиеся имеют 

первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества; 

 

Создание 

здоровье- сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность 

здоровья 

и здорового 

образа жизни. 

- соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

п о ж а р н о й безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения. 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы. 

Положительн 

ое отношение 

к двигательной 

активности и 

совершенствован 

ие 

физического 

- полноценная и эффективная 

работа  с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно- двигательного характера 



Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность 

здоровья  и 

здорового образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование 

ценности здоровья 

и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение 

к здоровью 

детей как 

главной ценности 

семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по п р о ф и л а к т и к е 

в р е д н ы х 
привычек и т. п. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся с ТНР. 

Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех ступенях 

образования, который будет использоваться для совершенствования модели медико- 

педагогического сопровождения обучающихся. 

Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, 

повышающих успешность обучения и воспитания. 

Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в ОУ и дома. 

Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

Повышение уровня знаний, обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам здоровья и его сохранения. 

 

2.6. Программа коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и (или) ослабление недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 

ТНР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ТНР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ТНР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ТНР АООП НОО и их интеграции в 



образовательном учреждении; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Цель коррекционной работы 

Создание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ТНР, позволяющего 

учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы 

- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР; 

- повышение возможностей, обучающихся с ТНР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно- 

воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого- 

медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение сотрудников 

школы, оказывающих каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно- 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие всех специалистов в работе по комплексному решению задач. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Основными разделами коррекционной работы являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 



деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 

1). Диагностическое. 

2). Коррекционно-развивающее. 

3). Консультативное. 

4). Информационно-просветительское. 

1). Диагностическое направление обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ТНР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП НОО. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы: 

— сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 
интервьюирование), 

— психолого-педагогический эксперимент, 
— наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, ― беседы с 

учащимися, учителями и родителями, 

— изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) проведение 
непосредственно диагностического обследования. 

Медицинское обследование с целью выявления особенностей физического здоровья: 
- Выявление состояния физического и психического здоровья. 

- Изучение медицинской документации: история развития ребенка. 

- Физическое состояние учащегося; 

- Изменения в физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, 

расторможенность, параличи,  парезы,  стереотипные и навязчивые движения; 

утомляемо  сть; 

состояние анализаторов). 
- Комплексный осмотр учащихся врачами –специалистами 

Психолог проводит на данном направлении: 

- комплексную диагностику в 1 классе, с целью определения уровня сформированности 

адаптации к школе и выявления особых образовательных потребностей, обучающихся: 
- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием 

образования и потенциальных возможностей по методикам «Изучение переключения 

внимания», 

«Определение типа памяти», «Простые аналогии», «Исключение лишнего» 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 

обучающихся; 

НОО
- мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

проводится по всем классам в течение года (социометрия, психологические акции, 

направленные 

на исследование эмоциональной комфортности «Радуга чувств», «Цвет моего 

настроения») 

- анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки 



коррекционных мероприятий. 

Логопеды проводят в классах с 1 по 4 класс: 

- диагностику состояния устной и письменной речи учащихся с 
использованием 

нейропсихологических методов, при которой изучаются и анализируются все стороны 

устной речи: сенсомоторный уровень речи, лексико-грамматический строй речи, навыки 

языкового анализа и синтеза, владение словарем, владение связной речью. На каждого ребёнка 

заполняют речевые карты, определяют направления коррекционно-развивающей работы, 

комплектуют группы учащихся на основании сходности нарушений речи, составляют 

программы 

индивидуальной или групповой логопедической работы. 

- мониторинг динамики развития речевых и неречевых психических функций в начале и 

в конце учебного года; 

- анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

- ежегодно в сентябре, январе и мае проводится проверка сформированности 

навыка чтенияу всех обучающихся по следующим параметрам: скорость чтения и 

понимание прочитанного. 

Итоговые результаты проверки анализируются всеми специалистами и 

вырабатываются соответствующие рекомендации. 

2). Коррекционно-развивающее направление обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 
методы работы: 

- занятия индивидуальные и групповые, 
- игры, упражнения, этюды, 

- психокоррекционные методики, 
- беседы с учащимися, 
- психогимнастика, 

- социоигровые технологии, 

- ИКТ –технологии, 

- игра, труд, изобразительная, конструирование и др. 

В рамках данного направления психологи составляют индивидуальные программы 

психологического сопровождения обучающихся (совместно с педагогами); осуществляют 

организацию и проведение индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, 

необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; проводят занятия со всеми 

обучающимися начальной школы по развитию эмоционально-волевой и личностной сферы 

обучающихся и коррекцию их поведения. 

Для обучающихся проводятся регулярные занятия по программе коррекции 

психоэмоционального состояния, связанного с тревожностью и неуверенностью. Задачами 

данной программы является обучение навыкам общения, отработка новых форм поведения, 

создание условий для отреагирования чувств у детей. 

Педагоги обеспечивают формирование в классе психологического климата, комфортного 

для всех обучающихся. Это достигается путём проведения совместных с родителями 

праздников, педагогических мастерских, экскурсий; разработку оптимальных для развития 

обучающихся с ТНР групповых и индивидуальных коррекционных программ в соответствии 

с их особыми образовательными потребностями. Данные программы составляются на основе 



комплексной диагностики; проведение индивидуальных и групповых занятий развивающей 

направленности, способствующих восполнению у обучающихся имеющихся пробелов в 

усвоении учебной программы, чему способствует создание ситуации успеха; проведение 

групповых занятий по коррекции высших психических функций с использованием игровых и 

ИКТ технологий; организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие. Это активное 

участие в соревнованиях и конкурсах, проводимых как среди коррекционных школ, так и 

среди массовых на уровне муниципального округа, района, города, России. 

 

Логопеды проводят групповые и индивидуальные занятия по программам формирования 

устной и письменной речи, которые включают в себя развитие положительной мотивации 

речевого общения, психологических предпосылок к обучению, коммуникативных умений и 

навыков, адекватных ситуации речевой деятельности; развитие звуковой стороны речи, 

фонематического восприятия, всех видов анализа и синтеза, грамматического строя языка, 

формирование навыка чтения, развитие высших психических функций. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 

Для этой цели собирается школьный психолого-педагогический консилиум (ППК). В случае 

нарастания значительных стойких затруднений в обучении, обучающийся с ТНР направляется 

на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование, с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

3). Консультативное направление обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ТНР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, 

работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации, 

обучающихся с ТНР. Сюда входит: психолого-педагогическое консультирование педагогов по 

решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся; консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и обучения. 

Для этой цели специалистами службы сопровождения проводится еженедельный приём 

родителей. Педагогам школы даются консультации по мере необходимости. 



Консультативная работа включает: 

 

Задачи Содержание деятельности 

Выработка совместных обоснованных 
рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Определение стратегии сопровождения 

учащихся. 

Консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Изучение запросов по оказанию 
методического сопровождения и практической 
помощи педагогам. 

Организация по вопросам сопровождения 
учащихся: 

- консультаций для педагогов по решению 
проблем в развитии и обучении на основе 
анализа диагностических данных 
познавательных процессов, поведения и 
межличностного взаимодействия учащихся, 
используя социометрические данные. 

- выступлений на педагогических советах. 
- заседаниях школьных методических 

объединений. 
- мастер-классов. 
- обучающих семинаров. 

- практикумов. 

Консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Организация индивидуальных консультаций: 
«Организация коррекционной работы в 

домашних условиях» 
«Психофизические особенности ребенка с 

ТНР» 

Подготовка и представление учащихся на ПМПК 

Разработка методических материалов 
и рекомендаций учителям, родителям. 

«Советы родителям» 
«Что значит эмоциональное, 

(психологическое) 
насилие?» «Установление ограничений 

для ребёнка» 
«Организация речевого режима» 
«Речь и её значение в жизни» 

«Резервы обучения чтению», «Развитие связной 

речи - залог успешного общения». 

 

 

4). Информационно-просветительское направление предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с 

ТНР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) 

и др. 

Это направление включает: проведение тематических выступлений на педагогических 

советах для педагогов и на родительских собраниях для родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов; психологическое 



просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности проводится 

на заседаниях методических объединений, при проведении мастер-классов, «круглых столов»; 

психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

а) Организацию родительских собраний, бесед, конференций по темам: 

- «Рекомендации для родителей первоклассников учащихся, и с пы ты в а ющ и х 
трудности в обучении и во спит ании  »; 

- «Развитие познавательных процессов»; 
- «Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья в приготовлении 

уроков»; 
- «Рекомендации для родителей по формированию у детей с особыми образовательными 

потребностями положительной мотивации обучения». 

- «Взаимодействие между родителями и ребенком с проблемами в развитии, 
про  блем  ы такого взаимодействия». 

- «Влияние ребенка с проблемами в развитии на отношения между родителями и между 
другими членами семьи». 

- «Особенности взаимодействия семьи с ребенком с особенностями в развитии и 
социального окружения, возможные трудности». 

б) Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья: 

- «Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми 
возможностями обучения и развития»; 

- «Организация процесса обучения и воспитания учащихся с особыми 
образовательными потребностями в условиях школы» 

- «Использование здоровье-сберегающих технологий в работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья». 

- «Учет индивидуальных о собенно  стей ребенка с проблемами в развитии в 
процессе взаимодействия с ним: гиперактивность и импульсивность, медлительность, 
демонстративность, агрессивность, тревожность»; 

- «Психофизиологические трудности адаптации»; 
- «Возрастные особенности психического развития ребёнка 8-9 лет»; 

- «Какими мы пришли в 1 класс», 

- ««Основные направления коррекционно-развивающей работы с детьми», 

- «Чему мы научились», 

- «Особенности развития ребёнка» 

- «Особенности семейного воспитания», 

- «Что нужно знать и уметь ребенку, переходящему в среднее звено». 

в) Наглядная агитация (оформление информационных стендов, буклетов): «Развитие 
внимания и памяти», «Развиваем умные пальчики», «Советы учителя-дефектолога», 

«Формирование произношения». 
г) Психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-педагогической компетентности: 
«Азбука взаимодействия родителя и ребёнка». 

«Поощрение и наказание в семье», 
«Безусловная любовь своего ребёнка». 

«Влияние психоэмоционального состояния на процесс формирования личности 

ребёнка» 

«Управление психическим состоянием». 
Преемственность с ДОУ для родителей будущих первоклассников через организацию 
«Дней открытых дверей», конференций, круглых столов, совместных родительских 

собраний. 



Содержание и перечень коррекционных программ 

Коррекционно-развивающие занятия (логопедические) 

Программа «Предупреждение и коррекция нарушений письменной речи у школьников с 

речевыми нарушениями» рассчитана на учащихся с ТНР 1-4 классов и направлена на 

реализацию и развитие потенциальных возможностей и удовлетворение их особых 

образовательных потребностей. 

Цели программы: 

• создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

коррекция недостатков в речевом и психическом развитии учащихся, их социальная 

адаптация. 

• преодоление отклонений в речевом развитии и проведение коррекционной работы по 

профилактике всех видов дисграфии и дислексии детей для дальнейшей их социализации. 

Задачи программы: 

1. Формировать представление о языке, как национальном языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации и языке межнационального общения, языке 

русской художественной литературы. 

2. Формировать правильное звукопроизношение и своевременно корректировать 

нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

3. Формировать, развивать и корректировать лексическую сторону речи и навыки 

словообразования. 

4. Формировать и корректировать грамматический строй речи. 

5. Формировать, развивать и корректировать устную и письменную связную речь. 

Программа «Развитие речи» тесно связана с учебными предметами области «Русския язык» и 

«Литература» и направлена на поэтапное формирование речевой деятельности детей во всех 
аспектах. «Развитие речи» позволит обучающимся с тяжелыми нарушениями речи получить не 

только знания о нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Программа 

содержит систему задний по развитию диалогической и монологической речи, по обогащению 

и уточнению словарного запаса, направленных на практическое овладение основными 

закономерностями грамматического строя языка. 

Целью рабочей программы коррекционного курса «Развитие речи» является 

формирование и систематическое совершенствование полноценных языковых средств 

общения и мышления у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

– формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно- диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности, развития познавательной деятельности (предметно-практического, 

наглядно-образного, словесно- логического мышления); 

– формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

– практическое овладение основными закономерностями грамматического строя речи; 

– практическое овладение моделями различных синтаксическихконструкций 

предложений; усвоение лексико-грамматического материала для овладения 

программным материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные) 

При разработке программы «Развитие познавательных способностей» учитывался 

контингент детей школы. Коррекционная направленность реализации программы 

обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных методов и 



приемов, создание специальных условий. 

Цель программы: создание комфортных и благоприятных условий, способствующих 

интеллектуальному и личностному развитию учащихся. 

Задачи: 

Развитие у учащихся когнитивных умений и способностей для успешного обучения; а 

также социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых отношений с 

педагогами. 

Формирование позитивного отношения к своему "Я". Развитие творческого мышления и 

воображения. Формирование знаний об эмоциях. 

Формирование навыков общения. 

Развитие навыков бесконфликтного общения. Формирование механизмов саморегуляции. 

В групповые занятия включены игровые и двигательные задания. Методы и приемы: 

Игры - коммуникации. 

Игры - релаксации. Музыка. Сказки. 

Рисование. Рефлексия. 

Коррекционно-развивающие занятия. 

Программа «Коррекционно-развивающие подгрупповые психологические занятия» 

нацелена на активизацию умственных способностей за счет стимуляции психических 

процессов. 

Программа решает задачи, направленные на всестороннее развитие психических 

функций, повышение познавательной активности и эффективности целенаправленной 

деятельности, формирование представлений и умений, необходимых для успешного усвоения 

знаний. 

Рабочая программа реализуется поэтапно. На первом этапе проводится диагностика 

познавательной сферы обучающихся с ТНР, определяется уровень интеллектуального 

развития. Второй этап включает в себя проведение коррекционных занятий по разработанной 

программе. На третьем этапе проводится сравнительный анализ психодиагностических 

данных, полученных до начала и после проведения психокоррекционных занятий, для 

определения степени достижения поставленных задач. 

Взаимодействие специалистов и педагогов школы предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития, обучающего с ТНР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся с ТНР. 

Механизм взаимодействия специалистов в области коррекционной педагогики 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Достижение обучающихся с ТНР планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

1. Развитие познавательной сферы: 

- положительная динамика развития произвольного внимания и произвольной памяти; 

- умение оформлять в речи свои рассуждения, объяснения; - сформированность 

операций мыслительной деятельности; 

- умение классифицировать, обобщать, сравнивать, анализировать, устанавливать 

причинно-следственную связь на элементарном материале; 



- повышение уровня познавательной активности; - 

повышение уровня учебной мотивации; 

- умение осуществлять целенаправленную познавательную деятельность. 

2. Развитие эмоционально-волевой сферы: 

- снижение уровня личностной и школьной тревожности; 

- уменьшение количества страхов; 

- увеличение способности к саморефлексии и самоанализу; 

- расширение эмоционального диапазона; 

- формирование адекватной самооценки и уровня притязаний; 

- закрепление положительных поведенческих реакций; 

- активизация положительного эмоционального опыта в системе межличностных 

отношений; 

- развитие эмпатических реакций. 

- повышение уровня произвольной регуляции и самоконтроля; 

Развитие личностной и коммуникативной сфер: осознание себя (своей личности) и 

актуализации позитивного отношения к себе и более глубокому пониманию других людей; о 

повышение уровня социальной компетентности; о умение продуктивно взаимодействовать в 

коллективе; о способность подчиняться школьным правилам и общественным нормам; о 

умение ориентироваться в нравственных ценностях и оценках. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он 

проводится не реже одного раза в квартал. Мониторинговая деятельность предполагает: 

1. отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ (коррекционная работа ведётся в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика). 

2. перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт 

рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебновоспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 

коррекцию негативных тенденций эмоциональноличностного развития. 

 

2.7. Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО обучающихся с ТНР Внеурочная деятельность объединяет 

все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 



дополнительных условий для развития всех психических сфер ребенка, его интересов, 

склонностей, способностей, обучающихся с ТНР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ТНР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей  действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путём 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся р а з н ы х к а т е г о р и й ( с О В З и б е з т а к о в ы х ), р а з л и ч н ы х 

о р г а н и з а ц и й . Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учётом 

возможностей и интересов как обучающихся с ТНР, так и обычно развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание  условий  для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования  принимаемой  обществом системы  ценностей, создание  условий для 

всестороннего  развития и социализации  каждого  обучающегося с ТНР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов, 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ТНР с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; расширение круга 

общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим 

людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Принципы программы внеурочной деятельности. 

Включение учащихся в активную деятельность. 

Доступность и наглядность. 

Связь теории с практикой. 

Учёт возрастных и психофизических особенностей. 

Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 



Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

Направления и виды внеурочной деятельности определяются ОУ в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой начального общего образования для 

обучающихся с ТНР. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить 

достижение планируемых результатов, обучающихся в соответствии с АООП НОО с ТНР. 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность в МАОУ Школа «Эврика-развитие» организуется по 

следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное. Целесообразность данного направления заключается в 

формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени основного общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Основные задачи: 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей. 

Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности и программой 

коррекционной работы: «Спортивные игры», «Подвижные игры», «Подвигаемся вместе» 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни 

здоровья. 

Духовно-нравственное. Цель направления - побудить школьника к познанию истории 

своего народа и самого себя через историю своей семьи; приобщать учащихся к историческому 

и духовному наследию малой Родины; познакомить ребят с историей города, в котором они 

проживают; организовать познавательную деятельность младших школьников. В основу 

работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. Направление представлено курсами «Школа 

докторов природы», «Краеведение». По итогам внеурочной деятельности проводятся 

конкурсы, выставки, социальные игры. 

Общекультурное. Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, 

знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры - цель общекультурного направления. 

Направление  представлено  курсами  «Правознайка»,  «Чудеса  своими  руками», 

«Школьный оркестр», «Волшебным мир оригами» «Хор», «Рисование форм» «Играем в 

искусство». 

Результатами работы становятся конкурсы, выставки, спектакли, защита проектов и их 

демонстрация 



Общеинтеллектуальное. Данное направление призвано обеспечить достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда. 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения. 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий, обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Направление представлено курсами: «Интеллект "Умничка"», «Занимательная 

информатика», «Перо подскажет слово», «Экологический клуб "Почемучка"», «Учусь 

созавать проект», «Клуб любителей математики», «Проектная деятельность "Экология 

жизни"», «Лабораторные модули по естествознанию и экологии», «Мастерская письма», 

«Финансовая грамотность», «Исторические погружения», «Логика», «Математика и 

конструирование», «Юный грамотей», «Учусь создавать проект», «Любознайка». 

Социальное. Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. Реализация социального направления осуществляется через курс 

«Рукоделие к праздникам года». По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

выставки. 

Более подробную информацию о курсах внеурочной деятельности можно найти на сайте 

http://eurekatomsk.ru/official/education/primary_school/extracurricular.php 

На основании плана внеурочной деятельности, с учётом запроса учащегося и родителей 

составляются индивидуальные карты занятости учащихся начальной школы, в которых 

отражены направления, содержание, формы внеурочной деятельности, количество часов на 

учебную неделю. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 

Таким образом, план внеурочной деятельности на учебный год создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 

способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 

Виды в н е у р о ч н о й д е я т е л ь н о с т и : ко р р е к ц и о н н а я , и г р о в а я , 

п о з н а в а т е л ь н а я , д о с у г о в о - развлекательная деятельность (досуговое общение), 

проблемно-ценностное общение; художественное  творчество, социальное творчество 

(социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое  творчество, 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность и др. 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, викторины, 

конкурсы, проекты, соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности 

обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Внеурочная деятельность может быть: 

http://eurekatomsk.ru/official/education/primary_school/extracurricular.php


УЧЕБНОЙ - один из видов деятельности школьников, направленный на усвоение 

теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач; 

ВНЕУЧЕБНОЙ - направленной на социализацию обучаемых, развитие творческих 

способностей школьников во внеучебное время. Чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет общеобразовательное учреждение. 

Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений 

и форм внеурочной деятельности. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (с участием организаций дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организаций отдыха д е т е й и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования обучающихся. 

Организация внеурочной деятельности Внеурочная деятельность в МАОУ Школе 

«Эврика-развитие» опирается на использование потенциала внутришкольного 

дополнительного образования, которое создаёт условия для развития творческих интересов 

детей и включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную 

и другую деятельность и координирующую роль классного руководителя, который организует 

в классе не только образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива, но и 

систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива 

класса и творческую деятельность, социально значимую для обучающихся. 

Внеурочная деятельность в начальной школе осуществляется через: 

- план внеурочной деятельности; 

- дополнительные образовательные программы ОДОД; 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта; 

- организацию деятельности групп продлённого дня; 

- деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, соревнования, 

общественно-полезные практики и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога, социального 

педагога, старшего вожатого, педагога дополнительного образования, педагога-организатора), 

осуществляемую в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников используется 

оптимизационная модель, предполагающая оптимизацию всех внутренних ресурсов ОУ. 

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определённое 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы 

нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя. 



Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании таких форм 

внеурочной деятельности как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, факультативы и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при 

использовании таких форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т.д. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. Основной формой учёта внеурочных достижений, обучающихся 

является портфолио. 

Планируемые результаты служат ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, составления портфеля достижений 

младшего школьника в целях определения эффективности воспитательной деятельности. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальным реальностям в целом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, где 

не обязательно положительный настрой. 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

ВАРИАНТ 5.1 

4 года обучения 

Учебный план разработан с учетом современных требований жизни, потребностей детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Своевременное обеспечение специальных 

условий обучения и воспитания детей с ТНР способствует преодолению неуспеваемости 

учащихся, охране здоровья, профилактике асоциального поведения, коррекции их 

психических и физических нарушений. 

Недельный учебный план 1-4 классов 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 

5.1) МАОУ Школы «Эврика-развитие» г. Томска 

с пятидневной учебной неделей 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

I II III IV 

Обязательная часть     

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Обучение грамоте 

5 5 5 5 



 Литературное чтение 4 4 4 4 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

    1 

Количество часов  20 22 22 23 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

 математика 1 1 1 0 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

 21 23 23 23 

Направления внеурочной деятельности     

Социальное Занимательная информатика 2 1 1 1 

Общекультурное Школьный театр 1 1 1 1 

 Спортивные игры - 2 2 2 

Коррекционно-развивающие 

подгр. псих. занятия 

2 2 2 2 

Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа 2 2 2 2 

Всего (направления внеурочной деятельности) 10 10 10 10 

 

 

 

3.2. Система условий реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР в 
соответствии с требованиями ФГОС 

С целью сохранения единого образовательного пространства Российской Федерации 
требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР, представляют собой 
систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 
реализации АООП и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

3.2.1. Кадровые условия 

В штат специалистов МАОУ Школы «Эврика-развитие», реализующей АООП НОО для 

детей с ТНР входят учитель-логопед, учитель музыки, учитель физической культуры, педагог- 

психолог, учитель начальных классов. 

При необходимости в процессе реализации АООП НОО для детей с ОВЗ возможно 

временное или постоянное участие тьютора, в том числе рекомендуемого ПМПК для 

конкретного обучающегося, и (или) ассистента (помощника), родителей (законных 

представителей) учащихся с ТНР (требования к уровню образования не предъявляются). 

Все специалисты МАОУ Школы «Эврика-развитие» реализующие программу 

коррекционной работы АООП НОО ОВЗ (ТНР), имеют высшее профессиональное 

образование. 

 

Специалисты, участвующие в реализации АООП ФГОС НОО для детей с ТНР, 

принимают активное участие в районных, региональных, всероссийских и международных 

конференциях, вебинарах по апробации ФГОС НОО для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.2.2. Финансово-экономические условия 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 



ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ТНР: 

обеспечивают государственные гарантии прав, обучающихся с ТНР на получение б 

есплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(ТНР); 

обеспечивает реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участников образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 
неделю; 

отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

В М АОУ Школе «Эврика-развитие» разработаны л о к а л ь н ы е а к т ы , 

р е гл а м е н т и р ую щ и х у с т а н о в л е н и е 
заработной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования в соответствии с положением об оценке эффективности труда 

педагогических работников утвержденного приказом директора МАОУ Школы «Эврика- 

развитие». 

Финансовые ус л о в и я о пред ел я ют с я в со  отв  ет ств ии с но рм ам и зат рат на 
в ы полнение  

государственного задания по реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 

3.2.3. Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ТНР отвечает не 
только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре 
материально-технического обеспечения процесса образования отражена специфика 
требований к: 

организации пространства, в котором обучается ребенок с ТНР; 

организации временного режима обучения; 

техническим с р е д с т в а м о б у ч е н и я , в к л ю ч а я к о м п ь ю т е р н ы е 

и н с т р у м е н т ы обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся 

учебникам, рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, отвечающим 

особым образовательным потребностям обучающихся с ТНР и позволяющих 

реализовывать программу; 

организации медицинского обслуживания; 

организации питания обучающихся; 

условиям для занятий физкультурой и спортом; 

информационно-образовательной среде, обеспеченности техническими средствами и 

оргтехникой (кабинет информатики). 

3.2.3.1. Организация пространства 

При организации пространства соблюдаются требования СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. 

Номер парты подобран тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО для детей ТНР соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ. 

МАОУ Школа «Эврика-развитие» обеспечена отдельными специально оборудованными 
помещениями для реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого- 

медико-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР. Имеется отдельные специально 
оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем- 

логопедом и другими специалистами, отвечающими за реализацию программы 



коррекционной работы и психолого- педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ. 

Спортивную базу ОУ составляет спортивный зал. Один класс оборудован зоной отдыха 

для детей. В школьном дворе имеется спортивная площадка, на которой организуется как 

учебный процесс, так и внеклассные мероприятия. В школе имеется столовая, медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, кабинет логопеда. 

3.2.3.2. Организации временного режима 

Полный срок освоения АООП НОО обучающихся с ТНР по варианту 5.1. составляет 4 

года  

(1 - 4 классы). 

Количество часо  в , отв еденны  х на  о сво  ение  уч е б но  го плана,  не  

п р е в ы ш а е т в е л и чин у недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Начало учебного года 1 сентября, окончание учебного года: 30 мая. 

Продолжительность учебного года составляет в 1 – 33 учебных недели; во 2-4классах – 

34 учебные недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней (в 1 классе - 

дополнительные каникулы (Одна неделя). Каникулы осенние, зимние, весенние. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 

проходит в первую смену. 

Образовательная недельная нагрузка распределена таким образом, что объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся I класса - не превышает 4 уроков и один день в неделю - не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся II-IV классов - не превышает 5 уроков в неделю; 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- используется «ступенчатый» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

3.2.3.3. Технические средства обучения и оборудование учебных кабинетов 

МАОУ Школа «Эврика-развитие» располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей 

санитарно- эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение школы составляет: 

- компьютерный класс оснащен современным программным обеспечением; 

- класс-кабинет учителя-логопеда; 

- класс-кабинет педагога-психолога; 

- локальная школьная сеть; 



- учебный класс (кабинета начальной школы) оснащен современной компьютерной 

техникой и программным обеспечением, интерактивным оборудованием; 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 
потребности обучающихся с ТНР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 
познавательную активность обучающихся. 

Информационно-образовательная среда МАОУ Школы «Эврика-развитие» включает в 
себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с 
экранами, интерактивные доски и др.). 

Овладение обучающимися с ТНР образовательной областью «Физическая культура» 
предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 
спортивной деятельности. Оборудование спортивного зала предполагает наличие 
необходимого спортивного оборудования для овладения различными видами физкультурно- 
спортивной деятельности. 

3.2.3.4. Учебники, рабочие тетради и специальные дидактические материалы 
Учет особых образовательных потребностей учащихся с ТНР обусловливает 

необходимость использования учебников, адресованных данной категории учащихся. 

Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических 
работ, возможно использование рабочих тетрадей на печатной основе (включая Прописи) по 
русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, технологии и ИЗО. 

Наиболее известным в РФ из проектов издательства «Просвещение» является учебно- 
методический комплекс (далее - УМК) для начальных классов «Школа России». УМК «Школа 
России» построен на единые для всех учебные предметы основополагающих принципах, 
имеет полное программно-методическое сопровождение (рабочие тетради, прописи и 
дидактические материалы для обучающихся, методические пособия с электронными 
приложениями для учителя и др.), гарантирует преемственность с дошкольным образованием. 
Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК 
«Школа России», направлены на обеспечение современного образования младшего школьника 
в контексте требований ФГОС. 

УМК «Школа России» будет использована в МАОУ Школа «Эврика-развитие» при 
освоении обучающимися с ТНР АООП НОО. 

Всё программно-методическое обеспечение учителя начальных классов адаптируется под 
особые образовательные потребности обучающихся с ТНР. 

Реализация АООП НОО обучающихся с ТНР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья УМК «Школа России». С учётом особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ТНР применяются специальные приложения 

и дидактические материалы (преимущественное использование натуральной и 

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

носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и специальную 

поддержку освоения АООП НОО. 

Более подробную информацию про учебники можно найти на сайте школы 

3.2.3.5. Организация медицинского обслуживания 

Общее количество работников, обеспечивающих здоровьесбережение в школе: 
медицинская сестра, два учителя физкультуры, психолог, логопед, организатор по ОБЖ. 

Состояние и содержание зданий и помещений школы находится в соответствии с 
гигиеническими нормативами. В медицинском кабинете произведен ремонт в соответствии с 
требованиями СаНПиНа. Медицинские осмотры школьников проводятся перед плановыми 
профилактическими прививками. 

3.2.3.6. Организация питания обучающихся 

Обучающиеся МАОУ Школа «Эврика-развитие» обеспечиваются питанием в 
соответствии с утвержденными нормами и методическими рекомендациями по организации 
питания. При организации питания ОУ руководствуется санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, предъявляемыми к организациям общественного питания. 



3.2.3.7. Условия для занятий физкультурой и спортом 

В школе работают оснащенный спортивный зал, оборудованный необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала соответствует требованиям СанПИНа. 

 

3.2.3.8. Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится мониторинг с 

целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психологопедагогические, финансовые, 

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

деятельность педагогов в реализации психологопедагогических условий; условий (ресурсов) 

ОУ. Для такой оценки используется определенный набор показателей. 

Объект контроля Содержание контроля Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 

Ответственность 

Кадровые 

условия 

реализации 

АООП НОО 

Проверка 

укомплектованности ОУ 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документации 

май директор 

 Установлениие 

соответствия уровня 

квалификациипедагогиче 

ских и иных работников 

ОУ требованиям единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов  и 

служащих 

управленчески 

й аудит 

При приеме 

на работу 

директор 

 Проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития педагогических 

работников ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственн 

ого образца о 

прохождении 

профессиональ 

ной 

переподготовк 

и или 

повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УР 

Психологопедаго 

гические условия 

реализации 

АООП НОО 

Проверка степени 
освоения  педагогами 

образовательной 

программы повышения 

квалификации  (знание 

материалов ФГОС ООО) 

Собеседование Август Зам.директора по 

УР 

 Оценка достижения 

обучающимися 

Анализ 

выполнения 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УР 



 планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, 

предметных 

комплексной 

контрольной 

работы 

  

Финансовые 

условия 

реализации 

АООП НОО 

Проверка условий 

финансирования 

реализации АООП НОО 

информация 

для публичного 

отчета 

В течение 
года 

Директор 
бухгалтер 

 Проверка  обеспечения 

реализации обязательной 

части АООП НОО и 

части,  формируемой 

участниками 

образовательного 

процессавне зависимости 

от количества  учебных 

дней в неделю 

информация о 

прохождении 

программного 

материала 

В течение 

года 

Директор 

бухгалтер 

 Проверка по 

привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

информация 

для публичного 

отчета 

В течение 

года 

Директор 

бухгалтер 

Материально- 

технические 

условия 

реализации 

АООП НОО 

Проверка соблюдения: 

санитарно- 

гигиенических  норм; 

санитарно-бытовых 

условий;  социально- 

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований 

охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

информация 

для подготовки 

ОУ к приемке 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директор а по 

АХЧ 

 проверка  наличия 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

информация В течение 

года 

Директор 

Зам.директор а по 

АХЧ 

Информацион 

нометодические 

условия 

реализации 

АООП НОО 

Проверка достаточности 

учебников, 

учебнометодических и 

дидактических 

материалов, наглядных 

пособий и др. 

информация В течение 

года 

Зав.библиотекой 



 проверка обеспеченности 

доступа  для всех 

участников 

образовательного 

процесса к информации, 

связанной с реализацией 

АООП, планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательного 

процесса и условиями его 

осуществления 

информация В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

 проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе  к  электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным 

в федеральных  и 

региональных базах 

данных ЭОР 

информация В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

 обеспечение учебниками 

и (или) учебниками   с 

электронными 

приложениями, 

являющимися     их 

составной    частью, 

учебно-методической 

литературой      и 

материалами  по всем 

учебным  предметам 

АООП НОО 

информация В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

 обеспечение  фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающий детскую 

художественную   и 

научно 

популярную литературу, 

справочнобиблиографиче 

ские и периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию  основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

информация В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 



 обеспечение 

учебнометодической 

литературой    и 

материалами  по всем 

курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемы в ОУ 

информация В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

 

 

 

3.2.4. Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

В ш ко л е информационные условия реализации АООП НОО для детей с ТНР 
обеспечены за счет: 

- информирования родителей, общественности о подготовке, а в дальнейшем и ходе 

реализации АООП НОО для детей с ОВЗ; 

- участие педагогов и администрации в форумах и других формах сетевого 

взаимодействия образовательных сообществ по проблемам реализации АООП НОО для детей 

с ОВЗ. 

Все вовлечённые в процесс образования специалисты, педагоги имеют неограниченный 

доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса обучения обучающегося с ТНР. Предусмотрена материально- 

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ТНР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ включает наличие библиотеки, учебных кабинетов, административных 

помещений, школьного сайта МАОУ Школа «Эврика-развитие», внутренней и внешней сети и 

направлено на создание доступа для всех участников образовательного процесса 

к любой информации, связанной с реализацией АООП НОО обучающихся с ОВЗ, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО учащихся с ОВЗ 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 
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	Обучающиеся смогут научиться:
	Работа по компенсации 1 года обучения (1 класса) состоит из нескольких ступеней:
	Значение заняий для решения целей и задач образования
	Логические связи логопедических занятийй с остальными видами деятельности
	Место логопедических занятий с детьми ОВЗ ТНР»
	Предметные результаты первого этапа (1 класса):
	Индивидуально-подгрупповые и подгрупповые занятия первого этапа могут иметь
	Виды заданий
	Содержание второго этапа логопедических занятий с детьми ОВЗ ТНР.
	Планируемые результаты коррекционной индивидуально-подгрупповой и подгрупповой логопедической работы:
	Материально-технические средства, необходимые для реализации рабочей программы логопедических занятий с детьми ОВЗ ТНР
	Календарно-тематическое планирование логопедических занятий с детьми ОВЗ ТНР с обучающимися 1-х классов (первый этап)
	Календарно-тематическое планирование логопедических занятий с детьми ОВЗ ТНР с обучающимися 2-х классов (первый этап)
	Календарно-тематическое планирование логопедических занятий с детьми ОВЗ ТНР с обучающимися 3-х классов (второй этап)
	Календарно-тематическое планирование логопедических занятий с детьми ОВЗ ТНР с обучающимися 4-х классов (второй этап)
	2.3.2. Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)

	Основные принципы психолого-педагогического сопровождения
	Характерные особенности психического развития ребенка с нарушениями ТНР
	Коррекционная программа включает задания и упражнения:
	Задачи:
	Формы реализации:
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:
	Развитие эмоционально личностной сферы и коррекция ее недостатков.
	Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций.

	Описание особенностей взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса: психологическое консультирование, психологическое просвещение и профилактика
	Материалы и оборудование
	1 класс
	Календарно-тематическое планирование
	2.3.3 Рабочая программа дефектологических коррекционных занятий
	2.4. Программа воспитания
	2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
	Направления реализации программы:
	Обеспечение антитеррористической защищённости:
	Обеспечение охраны сооружений и территории образовательного учреждения:
	Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности.
	Организация мероприятий по гражданской обороне.
	Профилактика правонарушений:
	Организация работы по профилактике ДДТТ.
	Профилактика и противодействие незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ.

	Организация питания обучающихся.
	Оснащенность помещений МАОУ Школы «Эврика-развитие»
	2. Использование  возможностей  предметов  УМК  «Школа  России»  при
	3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся.
	Планируемый результат:
	Направления деятельности
	4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
	Планируемый результат: (1)
	Профилактика травматизма.
	Организация часа активных движений (динамической паузы).
	Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках.

	5. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья:
	Максимальное обеспечение двигательной активности детей:
	6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
	Планируемый результат: (2)
	Оценка эффективности реализации программы
	обучающихся с ТНР.
	2.6. Программа коррекционной работы
	Программа коррекционной работы обеспечивает:
	Цель коррекционной работы
	Задачи коррекционной работы
	Принципы коррекционной работы:
	Консультативная работа включает:
	Содержание и перечень коррекционных программ
	Цели программы:
	Задачи программы:
	Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)
	Задачи:
	Коррекционно-развивающие занятия.
	Механизм взаимодействия специалистов в области коррекционной педагогики Планируемые результаты коррекционной работы
	Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего образования, корректировка
	2.7. Программа внеурочной деятельности
	Основные задачи:
	Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности
	Внеурочная деятельность в МАОУ Школа «Эврика-развитие» организуется по следующим направлениям:
	Основные задачи: (1)
	Основными задачами являются:

	III. Организационный раздел (1)
	3.2.1. Кадровые условия
	3.2.2. Финансово-экономические условия
	3.2.3. Материально-технические условия
	3.2.3.1. Организация пространства
	3.2.3.2. Организации временного режима
	3.2.3.3. Технические средства обучения и оборудование учебных кабинетов
	3.2.3.5. Организация медицинского обслуживания
	3.2.3.6. Организация питания обучающихся
	3.2.3.7. Условия для занятий физкультурой и спортом
	3.2.3.8. Контроль за состоянием системы условий
	3.2.4. Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями)


