
 

 



Пояснительная записка АОП. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с тяжелые нарушения речи(далее АОП НОО обучающихся с ТНР) разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с тяжелые нарушения речи(далее ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ) и примерной адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с ТНР. 

Цель адаптированной образовательной программы - создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных  

задач:  

− обеспечение условий для реализации прав учащихся с ТНР на получение  

 бесплатного образования;  

− организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с учащимися с  

различными формами отклонений в развитии;  

− сохранение и укрепление здоровья учащихся с ТНР на основе совершенствования  

образовательной деятельности;  

− создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей учащихся с ТНР.  

Среди коррекционных задач особо выделяются и имеют методическую 

обеспеченность следующие:  

− развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа 

доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных 

задач);  

− развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, 

навыки группировки и классификации;  

− осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение 

ориентироваться в задании, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки;  

− развивать словарь, устную монологическую речь учащихся в единстве с 

обогащением ребенка знаниями и представлениями об окружающей действительности;  

− осуществлять психокоррекцию поведения обучающихся;  

− проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного 

поведения.  

Основные задачи коррекционно-развивающего обучения школьников:  

− Формирование социально-нравственного поведения обучающихся, обеспечивающего 

успешную адаптацию к новым условиям обучения: осознание изменившихся условий,  

собственных недостатков (неумение общаться, умственная пассивность, неумение строить  

межличностные отношения и др.), развитие потребности преодолеть их, вера в успех, 

осознание необходимости самоконтроля; 

− Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (активность, 

самостоятельность, произвольность), формирование самостоятельности, гибкости мышления;  



− Формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, 

самоконтроля, развитие умений воспринимать и использовать информацию из разных 

источников  (межпредметные связи, радио, телевидение, литература) в целях успешного 

осуществления  учебно-познавательной деятельности; 

− Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня 

развития учащихся и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений (нарушений) 

в  развитии (повторение ключевых вопросов программы начальной школы, отработка 

основных умений и навыков);  

− Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья 

обучающихся:  предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; 

создание климата  психологического комфорта, обеспечение хороших результатов во 

фронтальной и  индивидуальной работе школьников, занятия спортом; 

− Создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает соответствующее  

возрасту развитие подростка, стимуляцию его познавательной деятельности, 

коммуникативных функций речи, активное воздействие на формирование интеллектуальных 

и  деятельностных умений; 

− Системный разносторонний контроль развития обучающихся с помощью 

специалистов  (классный руководитель, учитель-предметник, узкие специалисты). 

Осуществление постоянной взаимосвязи с родителями (законными представителями)  

ребенка, другими членами его семьи.  

 

В основу разработки и реализации АОП для учащихся с ТНР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП 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 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 АОП для обучающихся с ТНР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

− придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

− прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 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 АОП для 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 учащихся и воспитанников и др.);  

− принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

− принцип коррекционной направленности образовательной деятельности;  

− принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 

ориентирующий её на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

− онтогенетический принцип;  

− принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП основного 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

− принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

− принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с тяжелые нарушения речивсеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

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

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

обеспечит готовность обучающигося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

− принцип сотрудничества с семьей. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВ3, так и специфические. 

Общие образовательные потребности Специфические образовательные потребности 

− получение специальной помощи 

средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;  

− выделение пропедевтического периода в 

− адаптация основной общеобразовательной 

программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции 

психофизического развития;  



образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и 

школьным этапами;  

− получение начального общего 

образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, 

адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ;  

− обязательность непрерывности 

коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание 

предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

− психологическое сопровождение, 

оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;   

− психологическое сопровождение, 

направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной 

организации;  

− постепенное расширение 

образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательной 

организации. 

− обеспечение особой пространственной и 

временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ТНР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса и др.);  

− комплексное сопровождение, 

гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение 

деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальной 

психокоррекционной помощи, направленной 

на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития, формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности 

и поведения;  

− организация процесса обучения с учетом 

специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ТНР с учетом 

темпа учебной работы («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития);  

− учет актуальных и потенциальных 

познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и 

продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий 

обучающихся с ТНР;  

− профилактика и коррекция 

социокультурной и школьной дезадаптации;  

− постоянный (пошаговый) мониторинг 

результативности образования и 

сформированности социальной компетенции 

обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития;  

− обеспечение непрерывного контроля за 

становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ТНР, 

продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно;  

− постоянное стимулирование 

познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному 

и социальному миру;  

− постоянная помощь в осмыслении и 



расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании 

освоенных умений;  

− специальное обучение «переносу» 

сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с 

действительностью;  

− постоянная актуализация знаний, умений 

и одобряемых обществом норм поведения;  

− использование преимущественно 

позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

− развитие и отработка средств 

коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, 

со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально 

одобряемого поведения;  

− специальная психокоррекционная 

помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование 

умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;  

− обеспечение взаимодействия семьи и 

образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация 

ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

 

Учебно-методический комплекс 

В обучении используется УМК «Школа России». 

Математика ч1/ч2 Моро М.И.  Просвещение,2012,2019 

Окружающий мир ч1/ч2 Плешаков А.А.  Просвещение,2012,2019 

Литературное чтение ч1/ч2 Климанова Л.Ф. Просвещение, 2012, 2019 

Русский язык Канакина  В.П. Просвещение,2016, 2019 

Английский язык Быкова Н.И., Дули Д.  Просвещение, 2015,2019 

Технология Лутцева Е.А. Вентана-Граф,2014 

ИЗО Савенкова Л.Г. Русское слово, 2014 

Музыка Усачева В.О. Вентана-Граф, 2014 

Физическая культура 1-2 Барышников В.Я. Русское слово, 2014 

 

Специфические для АОП формы контроля освоения обучающимися освоения 

содержания (текущего, промежуточного, итогового) 



Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АОП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АОП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают:  

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ТНР;  

− привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

− присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

− адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами;  

− при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

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

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

− при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

− увеличение времени на выполнение заданий;  



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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

− недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АОП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Содержание АОП. 

 Образовательный блок 

Учебный план для детей с тяжелые нарушения речиразработан на основе Федерального 

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

Федерации», Постановления Главного государственного санитарного врача от 10. 07. 2015 г. 

№ 26 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», Письма Министерства 

образования и науки Красноярского края «О формировании учебных планов для организации 

образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья» №5429 от 

17.06.2013 года. 

Учебный план для детей с ТНР включает общеобразовательные учебные предметы, 

содержание которых адаптировано к возможностям обучающихся и предметов 

коррекционной направленности. Кроме того план содержит индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия, направленные на коррекцию  имеющихся нарушений.  

Начало и продолжительность учебного года и каникул соответствует годовому 

календарному учебному графику работы школы в 2022-2023 учебном году. У обучающихся 

первых классов пятидневная неделя. Общеобразовательная подготовка сочетается с 

коррекционной и пропедевтической работой. 

Обучение общеобразовательным учебными предметам имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль 

обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом.  

«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения учебному предмету 

«Русский язык» и «Литературное чтение» – научить школьников правильно и осмысленно 

читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного 



письма, что позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению 

нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных жанров.  

Учебный предмет «Математика» в образовании детей с ТНР представлен 

элементарной математикой и в ее структуре – геометрическими понятиями. «Математика» 

имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных 

умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных 

профилях по труду. Математические знания реализуются и при изучении учебного предмета 

«Технология».  

Учебный предмет «Окружающий мир». Естественнонаучное образование 

обучающихся с ТНР строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа 

окружающего мира. Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств 

живой и неживой природы, формируют у обучающихся практические навыки 

взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. Раздел «Человек» позволяет изучить не 

только строение, функции органов человека, но прежде всего – вопросы профилактики 

различных заболеваний.  

Обучение по учебным предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

предполагает овладение школьниками элементарными основами этих видов деятельности: 

навыками рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам 

осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – сенсорное, 

умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная направленность уроков – 

обязательное условие учебной деятельности.  

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического 

развития обучающихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы 

спортивной подготовки.  

Учебный предмет «Технология» дает возможность обучающимся овладеть 

элементарными приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, 

самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой деятельности.  

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по  логопедии и психологии в 

расписании отводятся часы во вторую половину дня. Продолжительность индивидуальных 

занятий 15-25 минут. На групповые коррекционные занятия отводится 35-45 минут. 

Логопедические занятия включены в годовой план – график учителя – логопеда. 

Занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов для обучающихся с 

выраженными речевыми, двигательными или другими нарушениями включены в годовой 

план – график школьного педагога-психолога. 



Индивидуальные и групповые коррекционные занятия педагога - психолога включены в 

график работы педагога – психолога. 

 

Учебный план 

МАОУ СШ № 34 на 2023-2024 учебный год 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Классы 

Кол-во часов 

 

Всего 

1 2 3 4 

1. Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Русский язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 22 86 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 1 4 

Итого: 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Коррекционно – развивающая область 5 5 5 5 20 

Итог 26 28 28 28 110 

 



 

 

Коррекционный блок 

Программа коррекционной работы должна включать в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ТНР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи; 

– коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в психофизическом развитии обучающихся с ТНР;  

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ТНР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации; 

– информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ТНР, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Работа педагога – психолога: 

Одной из актуальных проблем современной системы образования является     проблема 

повышения эффективности учебно-воспитательного процесса и преодоления не успешности 

усвоения программы. Однако практика показывает, что, несмотря на большое внимание, 

уделяемое совершенствованию содержания образования и методик обучения, оснащению 

образовательных учреждений, учить всех и учить хорошо при существующей традиционной 

организации учебного процесса невозможно.  

Неуспеваемость, возникающая на начальных этапах обучения, создает реальные 

трудности для нормального развития ребенка, так как, не овладев основными умственными 

операциями и навыками, учащиеся не справляются с возрастающим объемом знаний в 

средних классах и вследствие усугубляющихся трудностей на последующих этапах выпадают 

из процесса обучения.  

Данная психолого-педагогическая программа направлена на детей, имеющих трудности 

в усвоении программы в связи с задержкой психического развития. Она является частью 

системы по оказанию комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении адаптированной 

основной образовательной программы на начальной ступени обучения. В программе 

описываются направления, формы и методы работы, направленные на коррекцию недостатков 

в психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

 

Цель программы: оказание содействия по созданию социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальным особенностям  обучающихся с ТНР и обеспечивающей 

психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 

обучающихся  в условиях  образовательного процесса. 

 



Задачи программы: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе психологических средств воздействия 

в процессе коррекционной работы; 

- развитие 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  вопросам, связанным с  их развитием, обучением и воспитанием. 

 

 

Общая характеристика программы 

Данная программа представляет собой систему психолого-педагогических средств, 

направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом развитии 

обучающихся с ТНР.   

 

 Принципы реализации программы: 

 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение педагогов 

к помощи  в 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. 

Программа психолого-педагогической работы на ступени начального общего 

образования обучающихся с ТНР на параллели 2-х классов  включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание. 

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 сенсомоторики и сенсорных процессов. 

 

Работа учителя – логопеда: 

Логопедическая работа в школе занимает важное место в процессе коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ. 

Организация учебной деятельности тесно связана с проблемой развития речи ребёнка. 

Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно хорошем 

уровне развития речи, который предполагает определённую степень сформированности 

средств языка (произношение, грамматический строй, словарный запас), а также умений и 

навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. 

 Нарушения речи у большинства детей общеобразовательной школы, носят характер 

общего недоразвития речи разного уровня, для которого характерно: 

- нарушение звукопроизношения; 

- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа; 

- лексико-грамматическое недоразвитие, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 

- нарушение сложных форм словообразования; 

- недостаточная  сформированность связной речи (в пересказах наблюдаются нарушения 

последовательности событий); 

- нарушение чтения и письма; 

- не готовность ребенка к школьному обучению (как психическая, так педагогическая) 

Исходя из этого, логопедическое воздействие должно быть, направлено на ребенка  в 

целом, а не только на один изолированный речевой дефект. 

 

 Методологические и теоретические основы программы 

Как и любая программа, программа логопедических занятий для учащихся 1 – 4 

классов общеобразовательной школы имеет под собой методологические и теоретические 

основания. В качестве одного из таких оснований могут выступать принципы, определяющие 

реализацию программы и организацию работы по ней: 

- принцип гуманизма – вера в возможности ребёнка, позитивный подход; 

- принцип системности – рассмотрение ребёнка как целостного, качественно своеобразного, 

динамично развивающегося субъекта; рассмотрение его речевых нарушений во взаимосвязи с 

другими сторонами психического развития; 

- принцип реалистичности – учёт реальных возможностей ребёнка, единства диагностики и 

коррекционно-развивающей работы; 

- принцип деятельностного подхода – опора коррекционно-развивающей работы на ведущий 

вид деятельности, свойственный возрасту; 

- принцип индивидуально-дифференцированного подхода – изменение содержания, форм и 

способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребёнка, целей работы; 

- принцип системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих воздействий на 

звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи. 

Теоретической основой  для создания данной программы явились разработки о 

различных формах речевых нарушений и создании эффективных методик их преодоления 

Р.Е. Левиной, Р.И. Лалаевой, Ф.А. Рау и др., которые базируются на учении Л.С. Выготского, 

А.Р. Лурии и А.А. Леонтьева о сложной структуре речевой деятельности.  

 

Цель 



Является построение системы коррекционно-развивающей работы, 

предусматривающей раннее выявление речевого нарушения и коррекция устной и 

письменной речи с целью своевременного предупреждения и преодоления трудностей в 

освоении детьми общеобразовательных программ, для успешной социальной адаптации 

детей с речевыми нарушениями. 

 

Базовые учебные действия (БУД) 

Личностные: 

• Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга. 

• Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

• Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

• Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений. 

• Ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья»; 

• Воспитывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям; 

• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо и 

хорошо); 

• Знакомить с профессиями учитель, воспитатель, повар; 

• Формировать представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические 

навыки; охранительные режимные моменты (пальчиковая гимнастика, физ. минутка). 

Познавательные: 

• Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов 

• Ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством учителя; 

• Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

• Назвать, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу); находить общее и различие с помощью учителя; 

• Группировать предметы на основе существенных признаков (одного-двух) с помощью 

учителя; 

• Использовать знаково-символические средства с помощью учителя. 

Коммуникативные: 

• Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель - класс) 

• Обращаться за помощью и принимать помощь 

• Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту 

• Участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях; 

• Оформлять свои мысли в устной речи; 

• Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

• Слушать и понимать речь других; 

• Участвовать в парной работе. 

Регулятивные: 

• Входить и выходить из учебного помещения со звонком 

• Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения) 

• Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.) 

• Работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под 

руководством учителя; 

• Корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством 

учителя. 

Таким образом: 



- В сфере  личностных базовых учебных действий  будут формироваться  мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы. 

- В  сфере  познавательных  базовых  учебных  действий  ученики научатся  использовать 

 знаково-символические средства. 

- В  сфере  коммуникативных   базовых учебных  действий  первоклассники  приобретут 

 умения  адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

- В сфере  регулятивных  базовых учебных действий  дети будут овладевать различными 

типами учебных действий, контролировать и оценивать свои действия. 

              Программа « Логопедические занятия» направлена на формирование базовых 

учебных действий и готовности к овладению содержанием АООП образования для у 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (вариант 2) и 

включает следующие задачи: 

 

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2.        Формирование учебного поведения:   

•        направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

•        умение выполнять инструкции педагога; 

•        использование по назначению учебных материалов; 

•        умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 

•        в течение определенного периода времени, 

•        от начала до конца, 

•        с заданными качественными параметрами. 

4.        Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и 

т.д. 

Программа способствует решению следующих задач: 

 

Развитие общей моторики: 

- Совершенствование статической организации движений (точно воспроизводить и  

удерживать позы, преодоление напряжённости и скованности движений). 

- Совершенствование динамической организации движений (точно и плавно  

воспроизводить серию движений). 

- Совершенствовать ритмическое чувство. 

- Совершенствовать пространственную организацию (гнозис). 

- Объединение отдельных двигательных актов в единый двигательный комплекс, добиваясь 

плавности переключения движений  

- Формирование пространственных представлений с опорой на правую руку 

- Статические упражнения с функциональными нагрузками 

 - Совершенствование пространственной организации движений 

Развитие мелкой моторики: 

- Совершенствование статической организации движений (точно воспроизводить и  

удерживать позы, преодоление напряжённости и скованности движений ). 

- Совершенствование динамической организации движений (точно и плавно  

воспроизводить серию движений). 

- Динамические упражнения с функциональными нагрузками в движениях, выполняемых 

последовательно 

- Совершенствовать динамическую и статическую организацию движений. 

(пальчиковый игротренинг, массаж и самомассаж, шнуровка, работа с мозаикой  и  

конструктором, обводка и штриховка фигур и т.д.). 



- Работа по развитию конструктивного праксиса, моделирование букв. 

- Формирование графомоторных навыков. 

- Формирование различного вида захвата. 

Артикуляционная моторика: 

- Вырабатывать умение удерживать губы в улыбке, обнажая верхние и нижние передние 

зубы; 

- Вырабатывать движение губ вперёд, укреплять мышцы губ, их подвижность; 

- Учить спокойно открывать и закрывать рот, расслабляя мышцы языка. Удерживать губы и 

язык в заданном положении. 

- Укреплять мышцы губ и тренировать их подвижность путём переключения позиций губ. 

- Отрабатывать движение нижней губы вниз и обратно в исходное положение. 

 - Отрабатывать движения языка вверх с одновременным выполнением более тонких 

движений 

-  Отрабатывать движение верхней губы вниз и обратно в исходное положение. 

- Развивать мышечную силу и подвижность губ. 

- Отрабатывать движения языка вниз, развивая его подвижность. Способствовать растяжке 

подъязычной связки. 

-  Отрабатывать движения языка вверх , развивая его подвижность. Способствовать растяжке 

подъязычной связки. 

- Развивать произвольные движения языка. Укреплять мускулатуру языка и щёк. 

- Укреплять мускулатуру щёк, развивать координацию движений. 

- Расслаблять мышцы языка путём самомассажа  (пошлёпывания губами). Учить удерживать 

язык распластанным, широким.  

- Способствовать расслаблению мышц языка, усилению кровоснабжения мышц языка. 

- Преодолевать  спастичность языка путём самомассажа (покусывания  боковых  краёв языка 

), способствовать прилеганию краёв языка к нижним боковым зубам. 

- Вырабатывать умение удерживать язык в свободном, расслабленном положении, лежащим 

на нижней губе. 

- Вырабатывать умение дуть по середине языка, спокойно лежащего на нижней губе. 

- Учить удерживать язык в положении, необходимом для произношения свистящих  звуков 

(за нижними зубами). 

- Учить попеременно напрягать и расслаблять мышцы языка. 

- Отрабатывать подвижность языка и подготавливать его к вибрации, необходимой для звука 

« р». 

- Отрабатывать подъём языка, подготавливать его к вибрации, растягивать 

 подъязычную связку. 

- Отрабатывать вибрацию губ и языка, развивать силу выдоха. 

- Учить делать язык узким и удерживать его в таком положении. 

- Вырабатывать умение быстро менять положение языка, развивать его гибкость, 

подвижность. 

- Вырабатывать полноценные движения и определённые положения органов  

артикуляционного аппарата: точность движения, плавность и лёгкость, без подёргивания, 

дрожания, синкинезий, устойчивости конечного результата, плавного  переключения с 

одного  движения к другому. 

- Активизировать мышцы мягкого нёба. 

- Стимулировать движения нижней челюсти. 

- Развивать мимико-артикуляционные мышцы, жевательно-артикуляционные мышцы. 

- Развивать подвижность переднее-средней и задней части спинки языка. 

- Упражнения для стимуляции кончика языка (вне ротовой полости) 

- Упражнения для развития точности движений кончика языка 

- Формировать навык создавать и удерживать язык в форме «чашечки» в ротовой полости 



- Отрабатывать силу выдыхаемой воздушной струи при созданной артикуляционной позе 

«чашечка» (упр. «дуем на чашечку») 

- Отрабатывать подвижность языка и вырабатывать качественную длительную вибрацию, 

необходимую для звука « р». 

Общие речевые навыки: 

- Воспитание длительного  ротового выдоха. 

- Отработка слитности нескольких гласных. 

- Работа над модуляцией голоса (повышение и понижение голоса ) 

- Воспитание правильного темпа и ритма речи. 

- Воспитание интонационной выразительности речи. 

- Выработка умения пользоваться громким и тихим голосом. 

- Развитие и совершенствование музыкально-ритмических способностей. 

- Учить выразительно читать стихи, используя  естественные логические паузы, 

ударения, передавая своё отношение к окружающему. 

- Формирование умения произвольно принимать мимические позы (удивление, 

радость, испуг, грусть, сердитое лицо). 

- Расслаблять мышцы лицевой мускулатуры путём самомассажа. 

- Постановка диафрагмально-рёберного дыхания и формирование длительного ротового                              

выдоха. 

- Работа над интонационной выразительностью речи: ритмические упражнения, различение 

видов интонации в импрессивной речи 

- Дифференциация носового и ротового выдоха; формирование умения сочетать 

фиксированный 

   и форсированный выдохи. 

 - Формирование речевого дыхания (распределение выдоха и добор воздуха в процессе речи). 

- Совершенствование символического праксиса 

Фонематические процессы: 

- Формирование / развитие умения узнавания и различения слов, близких по звуковому 

составу. 

- Формирование / развитие умения  различать слоги со сходными звуками. 

- Формирование / развитие умения воспроизводить слоговые ряды. 

- Формирование / развитие умения подбирать слова на заданный звук. 

- Формирование / развитие умения опознавать заданный звук в текстах, предложениях, 

    словах,  слогах, изолированно. 

- Учить подбирать слова  близкие по звучанию и смыслу. 

- Дифференциация звуков, близких по акустическим признакам. 

- Дифференциация звуков, близких по артикуляционным признакам. 

- Дифференциация неречевых звуков. 

- Работа над пониманием смыслоразличительной функции фонемы в словах-паронимах. 

- Закрепление навыка определения позиции звука в слове. 

- Закрепление навыка выделения первого звука в слове. 

- Закрепление навыка  определения последнего звука в слове. 

- Закрепление навыка определения последовательности и количества звуков в слове. 

- Закрепление навыка подбора слов на заданное количество звуков. 

 - Закрепление навыка подбора слов на заданное количество слогов. 

- Формирование / развитие умения выделять предложения из текста. 

 - Формирование / развитие умения выделять слова из предложения. 

- Опознание звуков речи – восприятие устной речи на сенсомоторном уровне 

- Развитие стимулирующей функции речеслухового анализатора (формирование чёткого 

акустического образа звука) 

- Формирование / развитие умения определять количество и последовательность слов в 

предложении 



- Формирование / развитие восприятия устной речи в процессе различения правильно и 

искаженно произносимых звуков 

- Формирование / развитие слухового контроля за качеством собственного 

звукопроизношения 

- Совершенствование умения составлять слова из последовательно произносимых звуков 

(слова из 4 звуков) 

Лексика. 

- Уточнение имеющегося словаря существительных и его обогащение. 

- Формирование / развитие глагольного  словаря: активное усвоение инфинитива, 

вопросительного и повелительного наклонения глаголов. 

- Введение в речь прилагательных, обозначающих признаки и качества предметов. 

- Обогащение активного словаря наречиями, обозначающими местонахождение (там, тут, 

вот, здесь), количество (мало, много, ничего), оценку действия (хорошо,  плохо, громко, 

тихо), ощущения (тепло, холодно, вкусно и т.д.). 

- Накопление семантико-синтактических валентностей и связей слов по лексическим темам. 

- Обучение подбору слов-синонимов, антонимов, омонимов, родственных слов.  

- Уточнение слов, обозначающих временные понятия (части суток, дни недели, времена года) 

- Совершенствовать умение  подбирать и употреблять в речи слова-синонимы, антонимы.  

Грамматический строй речи: 

- Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

- Образование множественного числа существительных. 

- Согласование притяжательных местоимений с существительными. 

- Практическое  употребление  в речи простых предлогов: на, в, за, у, к, с, по, над. 

- Согласование прилагательных и существительных в роде, числе, падеже. 

- Употребление приставочных глаголов. 

- Согласование числительных и существительных в ед. числе, мн. числе. 

- Образование сравнительной степени прилагательных. 

- Образование наречий от прилагательных. 

- Закрепление способов образования новых слов с помощью приставок и суффиксов. 

- Образование относительных прилагательных. 

- Образование притяжательных прилагательных. 

- Закрепление способов образования новых слов путём сложения основ. 

- Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

- Обучение подбору слов-синонимов, антонимов, омонимов, родственных слов, 

Составление предложений сданными словами. 

Связная речь: 

- Развивать умение вслушиваться в обращённую речь, отвечать на вопросы полными 

ответами. 

- Формирование навыка составления простых предложений по вопросам, по демонстра 

ции действий. 

- Формирование умений и навыков составления простых предложений по схемам, по 

картинкам. 

- Закрепление навыка построения предложений из 3-4 слов. 

- Работа над распространением предложений с помощью дополнений, определений, 

обстоятельств, однородных слов. 

- Работа над распространением предложений с помощью дополнений. 

- Работа над распространением предложений с помощью определений. 

- Работа над распространением предложений с помощью дополнений, определений. 

 - Работа над распространением предложений с помощью обстоятельств, однородных слов. 

 - Составление различных типов сложноподчинённых и сложносочинённых предложений. 

 - Работа над пересказом текста с помощью опорных карточек и схем. 



- Формирование и  закрепление  умений и навыков составления описательных рассказов по 

картинно-графическому плану. 

- Формирование умения составлять рассказ по сюжетной картине. 

- Формирование умения составлять  рассказы  по серии картин. 

- Закрепление умения составления рассказов по серии картин, сюжетной картине. 

- Обучение составлению рассказов из личного опыта и творческих рассказов. 

- Работа над пересказом текста с помощью опорных карточек и схем. 

- Формирование и  закрепление  умений и навыков составления описательных рассказов по 

картинно-графическому плану. 

ВПФ 

- Игры и упражнения на развитие зрительного внимания «Что изменилось?» 

- Игры и упражнения на совершенствование зрительного восприятия «На что похоже?», 

серия «зашумлённых» картинок 

- Игры и упражнения на совершенствования словесно-логического мышления «Четвёртый 

лишний» (по лексическим темам) 

Слоговая структура 

- Работа по нормализации ритмической стороны речи на материале неречевых звуков 

(воспроизведение ритмов)  

- Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слова 

- Работа над двухсложными словами без стечения согласных 

- Работа над трёхсложными словами без стечения согласных 

- Повторение за взрослым и заучивание чистоговорок 

- Формирование умения произносить 3-4х сложные слова со стечением согласных сопряжено, 

отраженно и самостоятельно по предметным картинкам. 

- Упражнения в произношении слов сложной слоговой структуры в составе словосочетаний и 

предложений 

Звукопроизношение 

Автоматизация,  дифференциация проблемных звуков в связной речи. 

 

 

Количество часов, указанных в программе, базируется на годовом учебном плане 

общеобразовательной школы, но может варьироваться в зависимости от речевого дефекта и 

степени усвоения материала детьми 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных 

особенностей, особенностей речевого дефекта обучающихся и программы по русскому языку 

и литературному чтению. Эффективность логопедических занятий и перенос полученных 

навыков в учебную обстановку значительно повышается, если используется дидактический 

материал в соответствии с темой программы, которая изучается в классе. 

Программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение 

лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне (усложняется речевой 

материал, формы звукового анализа и синтеза). 

В ней также заложены возможности формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, предусмотренных стандартом, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с учебными 

программами начальной ступени обучения, логикой внутри предметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития и структурой речевого дефекта учащихся. 

 

Данная программа имеет два блока, это: 

• «Устранение нарушений устной и письменной речи» 

• «Устранение дефектов звукопроизношения» 

Работа по этим блокам идет параллельно в соответствии с календарно – тематическим 



планированием. 

Занятия проходят в индивидуальной и подгрупповой форме, в зависимости от 

психофизиологического состояния детей и их интеллектуальных возможностей. 

Занятия по данной программе предусматривают групповую и индивидуальную форму 

работы, продолжительность которых 20 минут – индивидуальная, 30 – групповая (дети 1 

класса в первом полугодии), 40 групповая.  

 Прогнозируемые результаты. 

➢ Повышение коммуникативной активности детей; 

➢ Устранение дефектов звукопроизношения; 

➢ Устранение и предупреждение нарушений письма и чтения; 

➢ Развитие фонематического анализа и синтеза; 

➢ Повышение уровня сформированности мелкой моторики; 

➢ Планирование и контролирование речевой деятельности; 

 

Результаты реализации АОП. 

Личностные результаты освоения АОП:  

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 ориентации; 

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

единстве и разнообразии при роды, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мне нию, 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 об раз жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям; 

11) оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; 

12) оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

13) эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

14)  понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

  
Метапредметные результаты освоения АОП, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 



учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП, должны отражать:  

− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач;  

− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия  в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

− формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности;  

− освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

− использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания схем решения учебных и практических задач;  

− использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

− формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся;  

− использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета;  

− овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему  

в соответствии с целями и задачами;   

− осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации  

и составлять тексты в устной и письменной формах;  

− овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям;  

− готовность слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;  

− готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;   

− излагать свое мнение;  

− умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;   

− осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

− готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

− овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов  

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

− овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты освоения АОП для детей с ТНР строятся с учетом специфики 

содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения курса «Русский язык».  

У второклассника продолжат формироваться: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

• положительного отношения к урокам русского языка; 

• уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

• интереса к языковой и речевой деятельности; 

• представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

• представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения курса «Русский язык». 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

• высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя; 

• понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 



• подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

 

Предметные результаты освоения курса «Русский язык». 

• представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской 

Федерации; 

• представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

• представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной 

программы); 

• практические умения работать с языковыми единицами; 

• представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 

• представление о правилах речевого этикета; 

• адаптация к языковой и речевой деятельности. 

 

Предметные результаты  по математике  
• Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 
• Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 
• Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
• Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 
Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений: 

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

• Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 



• Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

• Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

• Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 

задачи. 

• Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные 

 выводы. 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

• Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

• использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 

100; 

• использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

• использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 

• осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без 

них; 

• использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

• осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

• решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

• измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

• узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

• узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – 

квадраты; 

• находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 



                     Система контрольно-измерительных материалов АОП 

Формы промежуточной аттестации по окончанию четверти в соответствии с рабочей 

программой и графиком проведения промежуточной аттестации: 

 

Предметная область Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

Филология 

Русский язык 

Диктант, контрольное списывание, 

словарный диктант, участие в 

олимпиадах, контрольная работа,  

Литературное чтение 
Тестирование, контрольная 

работа 

Математика и информатика Математика  

Тестирование, контрольная 

работа, математический диктант, 

комплексная работа, участие в 

олимпиадах. 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 

Тестирование, комплексная работа, 

участие в олимпиадах. 

Искусство 
Музыка Тестирование, проект. 

Изобразительное искусство Тестирование, проект. 

Технология  Технология  Тестирование, проект. 

Физическая культура Физическая культура Контрольные нормативы. 

 

Критерии оценки работ обучающихся при промежуточной аттестации 

Оценка работ по русскому языку 

1. Диктант. 

 Объем диктанта соответствует количеству слов по чтению. 

Ошибкой в диктанте считаются: 

− нарушение правил орфографии при написании слов; 

− отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

− неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (словарные слова, 

даны в программе каждого класса); 

− те правила орфографии и пунктуации, которые не изучались, но которые учитель 

оговорил с учащимися перед работой и выписал их на доску. 

Ошибкой в диктанте не считаются: 

− единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с большой буквы; 

− логопедические ошибки; 

− единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Негрубыми ошибками считаются: 

− перенос слова; 

− исключения из правил. 

Примечание: 

− повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку; 

− ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки; 

− два исправления считаются за одну ошибку; 



− две пунктуационные ошибки считаются за одну ошибку. 

Выставление отметки за диктант: 

«5» - нет ошибок, но допускается 1-2 исправления или 1 негрубая ошибка; 

«4» - 1-2 орфографические ошибки, 2 пунктуационные (1 орфографическая и 3 

пунктуационные) и 1-2 исправления; 

«3» - 3-5 орфографические ошибки , 3 пунктуационных и 1-2 исправления; 

«2» - 6 и более орфографические ошибок. 

Выставление отметки за грамматическое задание: 

«5» - нет ошибок 

«4» - правильно выполнено ¾ заданий 

«3» - правильно выполнено не менее ½ заданий 

«2» - правильно выполнено менее ½ заданий 

Выставление отметки за словарный диктант: 

«5» - нет ошибок (одно исправление) 

«4» - 1-2 ошибки (одно исправление) 

«3» - 3-5 ошибок 

«2» - 5 и более ошибок 

Выставление отметки за контрольное списывание: 

«5» - безукоризненно выполненная работа, в которой нет исправлений 

«4» - 1 ошибка и 1-2 исправления 

«3» - 2-3 ошибки и 1-2 исправления 

«2» - 4 и более ошибок 

2. Изложение. 

Оценивается двумя отметками через дробь (за содержание, за грамотность). 

За содержание: 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых ошибок 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения   мыслей,   имеются  

единичные  (1-2) фактические и речевые неточности 

 «3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений, 

беден словарь 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между   частями,    отдельными    предложениями, крайне 

однообразен словарь 

Отметка за грамотность – требования как в диктанте. 

3. Сочинение. 

Оценивается двумя отметками через дробь (за содержание, за грамотность). 

За содержание: 

«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых ошибок 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения  мыслей,   имеются  

единичные  (1 – 2) фактические и речевые неточности 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден словарь 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует 

связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь 

Отметка за грамотность – требования как в диктанте. 

Примечание. Учитывая, что эти виды работ в начальной школе носят обучающий 

характер, неудовлетворительные отметки выставляются только за «контрольные» изложения 

и сочинения. 

Логопедические ошибки 



Ошибки, характерные для детей с  психофизическими особенностями, не должны 

засчитываться при оценке работы обучающихся. При выставлении отметки обучающемуся по 

АОП для детей с психофизическими особенностями, ставится отметка на 1 балл выше. 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов и 

слухового восприятия: 

− пропуск букв и слогов (прощла – прощала, жадые – жадные, ишка – игрушка); 

− перестановка букв и слогов (онко – окно, звял – взял, натуспила – наступила); 

− недописывание букв и слогов (дела – делала, лопат – лопата, набухл – набухли); 

− наращивание слов лишними буквами и слогами (тарава – трава, бабабушка – 

бабушка, катораые – которые); 

− искажение слова (наотух – на охоту, хабаб – храбрый, шуки – щёки); 

− слитное написание слов и их произвольное деление (насто – на сто, у стала – устала, 

виситнастене – висит на стене); 

− неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

предложений (Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. Знать машину 

после школы я тоже. Буду шофёром.) 

− замена одной буквы на другую (трюх – трёх, тельпан – тюльпан, шапаги – сапоги); 

− нарушение смягчения согласных (васелки – васельки, смали – смяли, кон – конь). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью лексическо-грамматической 

стороны речи: 

− аграмматиз (Саша и Лена собирает цветы. Дети сидели на большими стулья.); 

− слитное написание предлогов и раздельное написание приставок (вкармане – в 

кармане, при летели – прилетели, в зела – взяла). 

Оценка работ по математике 

1. Контрольная работа. 

Контрольная работа для детей с ТНР предполагает увеличение времени для их 

выполнения до 2 уроков. Задания на первом уроке содержат задачу и геометрический 

материал (2 задания). Задания второго урока состоят из примеров, уравнений, задания на 

сравнение (3 – 4 задания). 

Негрубыми ошибками считаются: 

− замена знаков, не влияющая на логику выполнения задания; 

− единичное отсутствие наименований; 

− отсутствие пояснений в задаче, неполный ответ; 

− незначительные расхождения при измерении; 

− замена цифр с последующим верным решением задания; 

− отсутствие проверки в уравнениях. 

Выставление отметки за работу, содержащую примеры: 

«5» - без ошибок, 1-2 самостоятельных исправления 

«4» - 1-2 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления или 2 негрубые 

ошибки 

«3» - 2-3 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления и 2 негрубые 

ошибки 

«2» - выполнена ½ часть работы 

Выставление отметки за работу, содержащую задачи: 

«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 ошибки (более ½ работы выполнено верно) 

«2» - более ½ работы выполнено неверно 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, отметка по математике 

не снижается. За неряшливо оформленную работу отметка снижается на 1 балл (но не ниже 

«3»). 



2. Контрольный устный счёт. 

«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 ошибки 

«3» - 3-4 ошибки 

«2» - 5 и более ошибок 

Оценка работ по литературному чтению 

Выставление отметки читательской деятельности: 

«5» - без ошибок 

«4» - 2 грубые и 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 3-4 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

«2» - 5 и более грубых ошибки 

Выставление отметки умения пересказывать текст: 

«5» - логически и последовательно построенный рассказ 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения материала, имеются 

единичные фактические и речевые ошибки 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения мыслей 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, отсутствуют важные 

эпизоды, главные части, нарушена последовательность изложения мысли, отсутствует связь 

между частями или отдельными предложениями, крайне однообразен словарь 

 

Техника чтения: 

Объём  Отметка  

1 класс I полугодие: 5-10 слов 

II полугодие: 10-20 слов 

«5» - норма, выше нормы 

«4» - не менее 75% от нормы 

«3» - не менее 50% от нормы 

«2» - менее 50% от нормы 
2 класс I полугодие: 20-30 слов 

II полугодие: 30-40 слов 

3 класс I полугодие: 40-50 слов 

II полугодие: 50-60 слов 

4 класс I полугодие: 60-70 слов 

II полугодие: 70-80 слов 

Примечание. При проверке техники чтения учитывается способ чтения, 

выразительность, правильность, осознанность. 

Грубыми ошибками считаются: 

− искажение читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавление букв, 

слогов слов); 

− неправильная постановка ударения (более двух); 

− чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

− непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

− неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

− неумение выделить основную мысль прочитанного, неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

− нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

− нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

− монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Негрубыми ошибками считаются: 

− не более двух неправильных ударений; 

− отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

− осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 



− неточности при формулировке основной мысли произведения; 

− нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительности при передаче характера персонажа. 

 

Оценка работ по окружающему миру 

Используются письменные проверочные работы, не требующие развернутого ответа с 

большой затратой времени и устный опрос. В письменных проверочных работах 

орфографические ошибки не учитываются. 

«5» - ставится обучающемуся, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы 

«4» - ставится обучающемуся, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для отметки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности в 

изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти 

недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем 

«3» - ставится обучающемуся, если он усвоил основное содержание учебного 

материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 

наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи 

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

исправить перечисленные недочеты с помощью учителя 

«2» - ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

Оценка работ по изобразительному искусству 

При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. За неряшливо 

оформленную работу отметка снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

«2» - 5 и более грубых ошибок 

Грубыми ошибками считаются: 

− неправильно передано и определено пространственное положение объекта на листе; 

− не соблюдены пропорции и общее строение изображаемых предметов; 

− неверная передача цвета; 

− выход за линии при нанесении цвета; 

− неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнить работу. 

Негрубыми ошибками считаются: 

− несоблюдение последовательности выполнения рисунка; 

− не прорисованы незначительные элементы изображаемого объекта; 

− неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе; 

− неточности при нахождении второстепенных объектов на рисунке; 

− неточности при передаче тени, полутени, рефлексов, падающей тени. 

Оценка работ по технологии 

При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. За неряшливо 

оформленную работу отметка снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

«2» - 5 и более грубые ошибки 

Грубыми ошибками считаются: 



− неаккуратная или неправильная разметка, резание и обработка материалов (бумаги, 

картона, ткани); 

− неправильная сборка изделия; 

− несоблюдение пропорций деталей изделия; 

− незнание правильной разметки (шаблоном, линейкой, циркулем); 

− неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнять всю работу; 

− несоблюдение правил безопасного труда при работе с колющими и режущими 

инструментами. 

Негрубыми ошибками считаются: 

− некоторые неточности при разметке будущего изделия; 

− затруднения при определении названия детали и материала, из которого она 

изготовлена; 

− неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе; 

− неточности при нахождении некоторых деталей на изделии. 

 

 


