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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
       

Адаптированная основная образовательная программа начального
общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее
–  АООП  НОО  обучающихся  с  ТНР)  –  обучающихся     с  тяжелыми
нарушениями  речи  (далее  –  ТНР)  –  это  образовательная  программа,
адаптированная   для   обучения   детей   с   ТНР   с   учетом   особенностей их
психофизического и   речевого   развития,  индивидуальных   возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Данная образовательная программа разработана на основе:
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

от 29.12.2012г. №273-Ф3;
• Указа  Президента  РФ  «О  Национальной  стратегии  действий  в

интересах детей на 2012 - 2017 годы» от 01.06.2012г. № 761;
• Федерального  государственного  образовательного  стандарта

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья (приказ Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598); 

• Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы  начального  общего  образования  обучающихся  с  тяжелыми
нарушениями речи;

• Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативах  СанПиН
2.4.2.3286-15,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26;

• нормативно-методической  документации  Министерства
образования  и  науки  РФ  и  других  нормативно-правовых  актов  в  области
образования; 

•  Устава ГБОУ Школа №1210. 
          
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города

Москвы  Школа  №  1210 является  общеобразовательным  учреждением,
ориентированным  на  работу,  в  том  числе  и  с  обучающимися  с  ОВЗ  (с
тяжелыми нарушениями речи). 

Адаптированная  основная  образовательная  программа  начального
общего образования для обучающихся с ОВЗ (далее АООП НОО ОВЗ) с ТНР
разработана на основании Федерального государственного образовательного
стандарта  начального  общего  образования  для  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья (далее  -  ФГОС  НОО  ОВЗ)  с  учётом  Примерной
адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального
общего образования  обучающихся с ТНР (вариант 5.2). 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает цензовое

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения

обучения  с  образованием  обучающихся,  не  имеющих  ограничений  по
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возможностям здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки 4-5

лет,  находясь  в  среде  сверстников  с  речевыми  нарушениями  и  сходными

образовательными потребностями или в  условиях  общего  образовательного

потока (в отдельных классах).

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, которым требуются

особые  педагогические  условия,  специальное  систематическое

целенаправленное  коррекционное  воздействие  для  преодоления  речевых

расстройств.  Это  обучающиеся,  находящиеся  на  II и  III уровнях  речевого

развития  при  алалии,  афазии,  дизартрии,  ринолалии,  заикании,  имеющие

нарушения  чтения  и  письма  и  обучающиеся,  не  имеющие  общего

недоразвития речи при тяжёлой степени выраженности заикания. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ТНР —  обеспечение
выполнения  требований  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  посредством
создания  условий  для  максимального  удовлетворения  особых
образовательных  потребностей  обучающихся  с  ТНР,  обеспечивающих
усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации  АООП
НОО обучающихся  с  ТНР предусматривает  решение  следующих основных
задач: 

формирование    общей    культуры,  обеспечивающей    разностороннее
развитие    их    личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное,
интеллектуальное, физическое); 
 охрана и укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том

числе  их  социального  и эмоционального благополучия; 
 формирование  основ  гражданской  идентичности  и  мировоззрения

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями; 

 формирование основ учебной деятельности; 
 создание  специальных  условий  для  получения   образования   в

соответствии   с   возрастными,  индивидуальными  особенностями  и
особыми  образовательными  потребностями,  развитие  способностей  и
творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в
сфере образования;

 обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  АООП  НОО  и
организационных форм получения образования обучающимися с учетом их
образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния  здоровья,
типологических и индивидуальных особенностей; 

 формирование    социокультурной    и    образовательной    среды    с
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учетом    общих    и    особых образовательных потребностей разных групп
обучающихся.

В  основу  АООП  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  (ТНР)  заложены
дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся
с  ТНР  предполагает  учет  особых  образовательных  потребностей  этих
обучающихся,  которые  определяются  уровнем  речевого  развития,
этиопатогенезом,  характером  нарушений  формирования  речевой
функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям
освоения содержания образования.  АООП НОО создается в соответствии с
дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
требованиями к:

 структуре образовательной программы;
 условиям реализации образовательной программы; 
 результатам образования.

Применение  дифференцированного  подхода  обеспечивает  разнообразие
содержания,  предоставляя  обучающимся  с  ТНР  возможность  реализовать
индивидуальный потенциал развития;  открывает  широкие  возможности для
педагогического  творчества,  создания  вариативных  образовательных
материалов,  обеспечивающих  пошаговую  логопедическую  коррекцию,
развитие  способности  обучающихся  самостоятельно  решать  учебно-
познавательные  и  учебно-практические  задачи  в  соответствии  с  их
возможностями.

Деятельностный подход основывается на  теоретических  положениях
отечественной  психологической  науки,  раскрывающих  основные
закономерности  процесса  обучения  и  воспитания  обучающихся,  структуру
образовательной  деятельности  с  учетом  общих  закономерностей  развития
обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие  личности  обучающихся  с  ТНР  младшего  школьного  возраста
определяется характером организации доступной им деятельности.

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
является  обучение  как  процесс  организации  познавательной  и  предметно-
практической  деятельности  обучающихся,  обеспечивающей  овладение  ими
содержанием образования.

В  контексте  разработки  АООП  начального  общего  образования
обучающихся с ТНР  реализация деятельностного подхода обеспечивает:

 придание  результатам  образования  социально  и  личностно
значимого характера;

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной
деятельности  и  поведения,  возможность  их  самостоятельного
продвижения в изучаемых предметных областях;

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

обучающихся  с  ТНР  на  основе  формирования  универсальных
учебных  действий,  которые  обеспечивают  не  только  успешное
усвоение  ими  системы  научных  знаний,  умений  и  навыков,
позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но
и  социальной  компетенции,  составляющей  основу  социальной
успешности.

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

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке,
представляющем  собой  функциональную  систему  семиотического  или
знакового  характера,  которая  используется  как  средство  общения.
Системность предполагает не механическую связь,  а единство компонентов
языка,  наличие  определенных  отношений  между  языковыми  единицами
одного уровня и разных уровней.

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык
существует  и  реализуется  через  речь,  в  сложном  строении  которой
выделяются  различные  компоненты  (фонетический,  лексический,
грамматический,  семантический),  тесно  взаимосвязанные  на  всех  этапах
развития речи ребенка.

Основным  средством  реализации  системного  подхода  в  образовании
обучающихся  ТНР  является  включение  речи  на  всех  этапах  учебной
деятельности обучающихся.

В  контексте  разработки  АООП  начального  общего  образования
обучающихся с ТНР реализация системного подхода обеспечивает:

-тесную  взаимосвязь  в  формировании  перцептивных,  речевых  и
интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями,
умениями и навыками;

-воздействие  на  все  компоненты  речи  при  устранении  ее  системного
недоразвития  в  процессе  освоения  содержания  предметных  областей,
предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области;

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

В настоящее время контингент обучающихся с речевыми нарушениями,
начинающих школьное обучение, существенно изменился как по состоянию
речевого  развития,  так  и  по  уровню подготовленности  к  систематическому
обучению.  Эти  изменения  обусловлены  рядом  позитивных  и  негативных
факторов:

- влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной
системы  логопедической  помощи  в  дошкольных  образовательных
организациях  для  детей  с  нарушениями  речи,  которые  позволили
минимизировать  воздействие  первичного  речевого  дефекта  на  общее
психическое развитие ребенка и его обучаемость;

-  широким  внедрением  ранней  логопедической  помощи  на  основе
ранней  диагностики  детей  группы  риска  по  возникновению  речевой
патологии;

-  повышением  эффективности  логопедического  воздействия  за  счет
применения инновационных технологий логопедической работы;

-  возросшей  распространенностью  органических  форм  речевой
патологии, нередко в сочетании с другими (множественными) нарушениями
психофизического развития.

В связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции в
качественном изменении контингента обучающихся.

Одна  тенденция  заключается  в  минимизации  проявлений  речевых
нарушений  к  школьному  возрасту  при  сохранении  трудностей  свободного
оперирования  языковыми  средствами,  что  ограничивает  коммуникативную
практику, приводит к возникновению явлений школьной дезадаптации.

Другая  тенденция  характеризуется  утяжелением  структуры  речевого
дефекта у обучающихся, множественными нарушениями языковой системы в
сочетании с комплексными анализаторными расстройствами.

Для  обучающихся  с  ТНР  типичными  являются  значительные
внутригрупповые различия по уровню речевого развития.

Одни  расстройства  речи  могут  быть  резко  выраженными,
охватывающими  все  компоненты  языковой  системы.  Другие  проявляются
ограниченно и в минимальной степени (например, только в звуковой стороне
речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, как правило, не
влияют  на  речевую  деятельность  в  целом.  Однако  у  значительной  части
обучающихся  отмечаются  особенности  речевого  поведения  –
незаинтересованность  в  вербальном  контакте,  неумение  ориентироваться  в
ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм
и значительные трудности речевой коммуникации.

Социальное развитие большинства обучающихся с  нарушениями речи
полноценно  не  происходит  в  связи  с  недостаточным  освоением  способов
речевого  поведения,  неумением  выбирать  коммуникативные  стратегии  и
тактики решения проблемных ситуаций.
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Обучающиеся  с  ТНР   -  обучающиеся  с  выраженными
речевыми/языковыми  (коммуникативными)  расстройствами  –  представляют
собой  разнородную  группу  не  только  по  степени  выраженности  речевого
дефекта,  но и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого
развития, наличию/отсутствию  сопутствующих нарушений.

 На практике в качестве инструмента дифференциации  специалистами
используются две классификации, выполненные по разным основаниям:

 психолого-педагогическая классификация;
 клинико-педагогическая классификация.
По  психолого-педагогической  классификации  выделяются  группы

обучающихся, имеющие общие проявления речевого дефекта при разных по
механизму формах аномального речевого развития.

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной
общеобразовательной  программе  начального  общего  образования
организуется для обучающихся, имеющих  II и  III уровни речевого развития
(по  Р.Е.  Левиной).  Общее  недоразвитие  речи  может  наблюдаться  при
различных  сложных  формах  детской  речевой  патологии,  выделяемых  в
клинико-педагогической классификации речевых расстройств (алалия, афазия,
дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия).

Несмотря  на  различную природу,  механизм речевого  дефекта,  у  этих
обучающихся  отмечаются  типичные  проявления,  свидетельствующие  о
системном нарушении формирования 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
обучающихся  аграмматична,  изобилует  большим  числом  разнообразных
фонетических недостатков, малопонятна 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
обучающихся  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.

Связь  между  речевыми  нарушениями  и  другими  сторонами
психического развития обусловливает специфические особенности мышления.
Обладая  в  целом  полноценными  предпосылками  для  овладения
мыслительными операциями, доступными их возрасту, обучающиеся отстают
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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  координации  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  обучающихся
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.

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной
степени  и  определяется  состоянием  языковых  средств  и  коммуникативных
процессов.

Наиболее  типичные  и  стойкие  проявления  общего  недоразвития  речи
наблюдаются  при  алалии,  афазии,  дизартрии,  реже  –  при  ринолалии  и
заикании.

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на  II уровне речевого развития (по
Р.Е.  Левиной),  характеризуются  использованием,  хотя  и  постоянного,  но
искаженного  и  ограниченного  запаса  общеупотребительных  слов,  не
способны  дифференцированно  обозначать  названия  предметов,  действий,
отдельных  признаков.  Обучающихся  отличают  значительные  трудности  в
усвоении  обобщающих  слов,  в  установлении  антонимических  и
синонимических отношений.

На  этом  уровне  возможно  использование  местоимений,  простых
предлогов в элементарных значениях, иногда союзов.

В  речи  встречаются  отдельные  формы  словоизменения,  наблюдаются
попытки нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки
чаще  всего  оказываются  неуспешными.  Обучающиеся  с  ТНР,  имеющие  II
уровень  речевого  развития,  не  используют  морфологические  элементы для
передачи  грамматических  отношений.  Существительные  употребляются  в
основном  в  именительном  падеже,  глаголы  –  в  инфинитиве  или  в  форме
третьего лица единственного и множественного числа настоящего времени.
Употребление  существительных  в  косвенных  падежах  носит  случайный
характер. Также аграмматичными являются изменение имен существительных
по числам и употребление форм прошедшего времени глаголов. Средний род
глаголов  прошедшего  времени  не  употребляется.  Предлоги  употребляются
редко,  часто  опускаются.  Доступная  фраза  представлена  лепетными
элементами,  которые  последовательно  воспроизводят  обозначаемую
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обучающимися  ситуацию  с  привлечением  поясняющих  жестов,  и  вне
конкретной  ситуации  непонятна.  Звуковая  сторона  речи  характеризуется
фонетической  неопределенностью,  диффузностью  произношения  звуков
вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового
распознавания.  Между  воспроизведением  звуков  изолированно  и  их
употреблением  в  речи  имеются  резкие  расхождения.  Задача  выделения
отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении непонятна
обучающимся и невыполнима.

Отличительной  чертой  речевого  развития  обучающихся  с  ТНР  этого
уровня  является  ограниченная  способность  восприятия  и  воспроизведения
слоговой  структуры  слова  (особенно  многосложных  слов  со  стечением
согласных).  Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются как на
уровне слова, так и слога.

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на  III уровне речевого развития (по
Р.Е.  Левиной),  характеризуются  возросшей  речевой  активностью,  наличием
развернутой  фразовой  речи  с  элементами  лексико-грамматического  и
фонетико-фонематического недоразвития. На фоне сравнительно развернутой
речи наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных слов,
замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому
признакам; смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному
назначению, видо-родовые смешения).

 Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм:
ошибки  в  употреблении  падежных  окончаний,  смешение  временных  и
видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении. Отличительной
особенностью  обучающихся  является  недостаточная  сформированность
словообразовательной  деятельности:  часто  словообразование  заменяется
словоизменением,  отмечаются  трудности  подбора  однокоренных  слов,
возникают нарушения в  выборе  производящей основы,  пропуски и  замены
словообразующих  аффиксов,  стремление  к  механическому  соединению  в
рамках  слова  корня  и  аффикса.  Типичными  являются  трудности  переноса
словообразовательных навыков на новый речевой материал.

 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным
произнесением  звуков  (особенно  сложных  по  артикуляции,  позднего
онтогенеза),  нечеткостью  дифференциации  их  на  слух.  Наблюдаются
множественные  ошибки  при  передаче  звуконаполняемости  слов;  неточное
употребление  многих  лексических  значений  слов,  значений  даже  простых
предлогов;  грамматических  форм  слова,  вследствие  чего  нарушается
синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами
словообразования.  В  свободных  высказываниях  преобладают  простые
распространенные  предложения,  почти  не  употребляются  сложные
синтаксические  конструкции.  Во  фразовой  речи  обнаруживаются
аграмматизмы,  часто  отсутствует  правильная  связь  слов  в  предложениях,
выражающих  временные,  пространственные  и  причинно-следственные
отношения.  Недостаточная  сформированность  связной  речи  проявляется  в
нарушениях  смыслового  программирования  и  языкового  оформления
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развернутых  высказываний,  что  выражается  в  пропусках  существенных
смысловых  элементов  сюжетной  линии,  фрагментарности  изложения,
невозможности четкого построения целостной композиции текста, в бедности
и однообразии используемых языковых средств. У большинства обучающихся
отмечаются  недостатки   звукопроизношения  и  нарушения  воспроизведения
звукослоговой  структуры  слов  (в  основном  незнакомых  и  сложных  по
звукослоговой  структуре),  что  проявляется:  в  наличии  персевераций  и
неверных  антиципаций;  в  добавлении  лишних  звуков;  в  сокращении,
перестановке, добавлении слогов или слогообразующей гласной. Это создает
значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом.

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.).

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен
и  обучающимися  с  тяжелой  степенью  выраженности  заикания  (при
нормальном развитии речи), грубо нарушающем коммуникативную функцию
речи.  Характерным  проявлением  заикания  является  нарушение  темпо-
ритмической  организации  речи  вследствие  судорожного  состояния  мышц
речевого аппарата.

Внешние  проявления  речевого  дефекта  характеризуются  наличием
различных по форме и локализации судорог речевого аппарата, нарушением
просодической  стороны  речи,  нарушением  речевой  и  общей  моторики,
наличием  непроизвольных  сопутствующих  движений  (тела,  мимической
мускулатуры).  Обучающиеся  начинают  затрудняться  в  построении
высказывания, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя
имеют  достаточный  по  возрасту  запас  знаний  и  представлений  об
окружающем.  Самостоятельные  высказывания  начинают  сопровождаться
повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. В самостоятельных
развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения,
неточные ответы на вопросы.

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности
общего и речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в
связи  с  этим  искажение  точности  содержания  речи  собеседника;  слабость
волевого  напряжения;  замедление  или  опережающее  включение  в
деятельность;  неустойчивость  внимания;  несобранность;  сниженная
способность регуляции и саморегуляции деятельности.
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При  осознании  и  переживании  своего  речевого  нарушения  у
обучающихся  могут  возникать:  логофобии;  защитные  приемы  (уловки)
моторного и речевого плана; различная степень фиксированности на заикании
(от умеренной до выраженной).

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития
принципиально  недостаточна  для  выбора  оптимального  образовательного
маршрута  и  определения  содержания коррекционно-развивающей области  -
требуется  учет  механизма  речевого  нарушения,  определяющего  структуру
речевого дефекта при разных формах речевой патологии. 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с
ТНР  с  различным  уровнем  речевого  развития  определяют  необходимость
многообразия специальной поддержки в получении образования. 

Специфика  содержания  и  методов  обучения  обучающихся  с  ТНР
является особенно существенной в младших классах (на ступени начального
общего  образования),  где  формируются  предпосылки  для  овладения
программой  дальнейшего  школьного  обучения,  в  значительной  мере
обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития.  

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

обучающихся с ТНР относятся: 
-  выявление  в  максимально  раннем  периоде  обучения  детей  группы

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

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным
нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и
методов  дошкольного  и  школьного  образования  и  воспитания,
ориентированных  на  нормализацию  или  полное  преодоление  отклонений
речевого и личностного развития;

-  получение  начального  общего  образования  в  условиях
образовательных  организаций  общего  или  специального  типа,  адекватного
образовательным потребностям обучающегося и  степени выраженности  его
речевого недоразвития;

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого  как  через  содержание  предметных  и  коррекционно-
развивающей  областей,  так  и  в  процессе  индивидуальной/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; 
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-  координация  педагогических  и  психологических  воздействий  в
процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения;

-  возможность  адаптации  основной  общеобразовательной  программы
при изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с
учетом  необходимости  коррекции  речевых  нарушений  и  оптимизации
коммуникативных навыков обучающихся;

-  гибкое  варьирование  организации  процесса  обучения  путем
расширения/сокращения  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
академического  компонента  образования  и  сформированности  жизненной
компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов,
исходя из механизма речевого дефекта;

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том
числе  специализированных  компьютерных  технологий,  дидактических
пособий,  визуальных  средств,  обеспечивающих  реализацию  «обходных
путей»  коррекционного  воздействия  на  речевые  процессы,  повышающих
контроль за устной и письменной речью;

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

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации
путем  максимального  расширения  образовательного  пространства,
увеличения социальных контактов; обучения умению выбирать и применять
адекватные коммуникативные стратегии и тактики;

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного
включения  в  коррекционно-развивающую  работу  с  ребенком;  организация
партнерских отношений с родителями.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной

общеобразовательной программы начального общего образования

Результаты  освоения  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы  начального  общего  образования  обучающимися  с  ТНР
оцениваются  как  итоговые  на  момент  завершения  начального  общего
образования.

Освоение  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
начального  общего  образования  обеспечивает  достижение  обучающимися  с
ТНР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной
основной  общеобразовательной программы начального  общего  образования
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для  всех  предметных  и  коррекционно-развивающей  областей  являются
общими и заключаются в следующем:

Личностные  результаты  освоения  адаптированной  основной
общеобразовательной программы начального общего образования отражают
индивидуально-личностные  качества  и  социальные  компетенции
обучающегося, включающие: готовность к вхождению обучающегося в более
сложную  социальную  среду,  социально  значимые  ценностные  установки
обучающихся,  социальные  компетенции,  личностные  качества;
сформированность основ гражданской идентичности.

Личностные  результаты  освоения  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  должны
отражать:

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;

-  патриотизм,  чувство  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ,
национальные свершения, открытия, победы;

- осознание роли своей страны в мировом развитии; 
-  уважительное  отношение  к  России,  родному  краю,  своей  семье,

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
-  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,

формирование  ценностей  многонационального  российского  общества,
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

-  сформированность  уважительного  отношения  и  иному  мнению,
истории и культуре других народов;

-  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично
изменяющемся и развивающемся мире;

- самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том
числе  в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-  сформированность  этических  чувств,  доброжелательность  и

эмоционально-нравственную  отзывчивость,  понимание  и  сопереживание
чувствам других людей;

- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту
природы, бережно относиться ко всему живому;

-  умение  чувствовать  красоту  художественного  слова,  стремление  к
совершенствованию собственной речи; 

-  владение  навыками сотрудничества  со  взрослыми и  сверстниками в
различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

-  умение  сотрудничать  с  товарищами  в  процессе
коллективной деятельности, соотносить свою часть работы с
общим замыслом;
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-  овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами
социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным
рисунком), в том числе с использованием информационных технологий;

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и
окружающих людей; 

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия
и управлять ими;

-   развитие  адекватных представлений о  собственных возможностях  и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;

-  овладение  социально   бытовыми  умениями,  используемыми  в
повседневной жизни;

-  сформированность установки на безопасный,  здоровый образ жизни,
наличие  мотивации  к  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные  результаты освоения  адаптированной  основной
общеобразовательной программы начального общего образования включают
освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные  и  коммуникативные),  обеспечивающие овладение  ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными
знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к
овладению  в  дальнейшем  АООП  основного  общего  образования,  которые
отражают:

-  владение  всеми  типами  учебных  действий,  направленных  на
организацию своей работы в образовательной организации и вне ее;

-  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи
решения  типовых  учебных  и  практических  задач,  коллективного  поиска
средств их осуществления;

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

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

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

-  умение  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

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

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

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

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

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

-  умение  адекватно  использовать речевые  средства  и  средства
информационно-коммуникативных  технологий для  решения  различных
познавательных  и  коммуникативных  задач,  владеть  монологической  и
диалогической формами речи;

-  владение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения,  классификации,  установлением  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построением рассуждений, умением фиксировать свои
наблюдения и действовать разными способами (словесными, практическими,
знаковыми, графическими);

-  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке
данных;

-  готовность  конструктивно  решать  конфликты  посредством  учета
интересов сторон и сотрудничества;

-  умение  определять  общую  цель  и  пути  её  достижения;  умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности,
осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

-  использование  речи  в  целях  налаживания  продуктивного
сотрудничества  со  сверстниками  при  решении  различных  учебно-
познавательных  задач;  регуляции  своих  действий;  построения
монологического высказывания;

-  умение организовывать  и поддерживать  коммуникативную ситуацию
сотрудничества,  адекватно воспринимать и  отражать содержание и  условия
деятельности;

-  владение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях
объектов,  процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,
культурных,  технических и др.)  в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
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-  владение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и
процессами;

- умение работать в материальной и информационной среде начального
общего  образования  (в  том числе  с  учебными моделями)  в  соответствии с
содержанием учебного предмета.

Предметные  результаты освоения  адаптированной основной
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования
обучающихся  с  ТНР,  включающие  освоенные  обучающимися  знания  и
умения,  специфичные  для  каждой  предметной  области,  готовность  их
применения, представлены в рабочей программе учебного предмета.

1.3. Система оценки достижения обучающимися 
с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения

адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования

Система  оценки  достижения  обучающимися  с  ТНР  планируемых
результатов  освоения  АООП  НОО  должна  ориентировать  образовательный
процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР;
на  достижение  планируемых  результатов  освоения  содержания  учебных
предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области, формирование
универсальных  учебных  действий;  обеспечивать  комплексный  подход  к
оценке  результатов  освоения  обучающимися  с  ТНР  АООП  НОО,
позволяющий вести оценку предметных (в  том числе результатов освоения
коррекционно-развивающей  области),  метапредметных  и  личностных
результатов;  предусматривать  оценку  достижений, в  том  числе  итоговую
оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. Особенностями системы
оценки достижений планируемых результатов являются:

1)  реализация  системно-деятельностного  подхода  к  оценке  освоения
содержания  учебных  предметов,  коррекционных  курсов,  обеспечивающего
способность решения учебно-практических и учебно-познавательных задач;

2)  реализация  уровневого   подхода   к   разработке  системы  оценки
достижения  планируемых  результатов,  инструментария  и их представления;

3)  использование  системы  оценки  достижения  планируемых
результатов,  предусматривающей  оценку  эффективности   коррекционно-
развивающей работы не только в поддержке освоения АООП НОО, но и в
формировании  коммуникативных  умений  и  навыков  во  взаимодействии  со
сверстниками и взрослыми;

4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в
сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных
(лучших для данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов,
которые могут быть достигнуты при правильной организации обучения.

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  являются
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оценка  образовательных  достижений  обучающихся  и  оценка  результатов
деятельности  образовательных  организаций  и  педагогических  кадров.
Полученные  данные  используются  для  оценки  состояния  и  тенденций
развития системы образования.

Оценивать достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов
необходимо  при  завершении  каждого  уровня  образования, поскольку  у
обучающегося с ТНР может быть индивидуальный темп освоения содержания
образования, и стандартизация планируемых результатов образования в более
короткие промежутки времени объективно невозможна.
Обучающиеся  с    ТНР    имеют    право    на    прохождение    текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО
ОВЗ в иных формах.

Специальные  условия  проведения  текущей, промежуточной и
итоговой (по итогам освоения АООП НОО ОВЗ) аттестации обучающихся с
ТНР включают:
-  особую    форму    организации    аттестации  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  (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,
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создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
На  итоговую  оценку  на  ступени  начального  общего  образования,

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или
невозможности)  продолжения  обучения  на  следующей  ступени,  выносятся
предметные,  метапредметные результаты и результаты освоения программы
коррекционной работы. Система оценки достижения обучающимися с  ТНР
планируемых результатов освоения АООП НОО ОВЗ предусматривает оценку
достижения  обучающимися  с  ТНР  планируемых  результатов  освоения
программы коррекционной работы.

Итоговая  аттестация  на  ступени  начального  общего  образования
проводится с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с
ТНР  в  овладении  письмом,  чтением  или  счетом.  Вывод  об  успешности
овладения содержанием АООП НОО делается на основании положительной
индивидуальной динамики. 

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ОВЗ  (ТНР)  в  ГБОУ  Школа  №1210 разработана  система  оценки,
ориентированная  на  выявление  и  оценку  образовательных  достижений
обучающихся  с  ТНР с  целью итоговой оценки подготовки  выпускников на
ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются:
 комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования);
 использование  планируемых  результатов  освоения  основных

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы
оценки;

 оценка  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных
предметов  на  основе  деятельностного  подхода,  проявляющегося  в
способности  к  выполнению  учебно-практических  и  учебно-познавательных
задач;

 оценка достижений обучающихся;
 сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма

обеспечения качества образования;
 оценка динамики учебных достижений обучающихся и развития

их социальной (жизненной) компетенции;
 уровневый  подход  к  разработке  планируемых  предметных

результатов, инструментария и представлению их.
Оценка личностных результатов
Личностные  результаты  включают  овладение  обучающимися

социальными  (жизненными)  компетенциями,  необходимыми  для  решения
практико-ориентированных  задач  и  обеспечивающими  формирование  и
развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценка
личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку  продвижения
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обучающегося  в  овладении  социальными  (жизненными)  компетенциями,
которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Объектом  оценки  личностных  результатов являются
сформированные  у  обучающихся  универсальные  учебные  действия,
включаемые в три основных блока:

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

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

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

Основное  содержание  оценки  личностных результатов на  ступени
начального общего образования строится вокруг оценки:

 сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая
находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося
к образовательной организации;

 ориентации  на  содержательные  моменты  образовательного
процесса  —  уроки,  познание  нового,  овладение  умениями  и  новыми
компетенциями,  характер  учебного  сотрудничества  с  учителем  и
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика»
как пример для подражания;

 сформированности  основ  гражданской идентичности  — чувства
гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических
событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения
культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности
к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

 сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих
возможностей  в  учении,  способности  адекватно  судить  о  причинах  своего
успеха/неуспеха  в  учении;  умения  видеть  свои  достоинства  и  недостатки,
уважать себя и верить в успех;

 сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и
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интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению
новых  знаний  и  умений,  мотивации  достижения  результата,  стремления  к
совершенствованию своих способностей;

 знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений,  способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе
децентрации (координации различных  точек  зрения  на  решение  моральной
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с
точки  зрения  соблюдения/нарушения  моральной  нормы.

Оценка  личностных  результатов  не  выражается  в  количественном
значении, она отражает динамику развития конкретного ребенка (был-стал).

Личностные УУД: 
1) Ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной

деятельности.
2) Способность  к  самооценке;  умение  оценивать  свои  и  чужие

поступки.
3) Урегулирование  поведения  в  соответствии  с  познанными

моральными нормами и этническими требованиями.
4) Познавательная мотивация учения.
5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося.

Оценка метапредметных результатов
Оценка  метапредметных  результатов предполагает  оценку

универсальных  учебных  действий  обучающихся  (регулятивных,
коммуникативных,  познавательных),  т.е.  таких  умственных  действий
обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  своей  познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель
и  задачи;  самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в
познавательную;  умение  планировать  собственную  деятельность  в
соответствии  с  поставленной задачей  и  условиями  её  реализации и  искать
средства  её  осуществления;  умение  контролировать  и  оценивать  свои
действия, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;

 умение  использовать  знаково-символические  средства  для
создания  моделей  изучаемых объектов  и  процессов,  схем решения  учебно-
познавательных и практических задач;

 способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,
анализа,  обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,
установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;

 умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении
учебных  проблем,  принимать  на  себя  ответственность  за  результаты  своих
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действий.
      Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт
основных  компонентов  образовательного  процесса  —  учебных  предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.
      Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального  общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться.  Оценка
метапредметных результатов проводится в  ходе различных процедур таких,
как  решение  задач  творческого  и  поискового  характера,  учебное
проектирование, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг
сформированности основных учебных умений.

Регулятивные УУД:
1.Умение определять цель деятельности на уроке.
2.Умение работать по плану.  
3. Умение контролировать выполнение заданий
Познавательные УУД:

1. Умение ориентироваться в учебнике.

2. Умение сравнивать и группировать предметы.

3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка.

4. Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в 
схему).

5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы.

Коммуникативные УУД:

1. Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.

2. Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.

3.Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить.

4. Умение слушать и понимать речь других.

5. Умение участвовать в паре.

В конце учебного года проводится мониторинг сформированности УУД 

Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных

учебных  предметов.  Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов
является  способность  обучающихся  с  ОВЗ  (ТНР)  решать  учебно-
познавательные и учебно-практические задачи.

Оценка  достижения  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных  работ.  Результаты  накопленной  оценки,  полученной  в  ходе
текущего  и  промежуточного  оценивания,  фиксируются  и  учитываются  при
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определении  итоговой  оценки.  Предметом  итоговой  оценки  освоения
обучающимися  основной  общеобразовательной  программы  начального
общего  образования  является  достижение  предметных  и  метапредметных
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения
образования.

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Цель Способ Оценка Виды помощи

Входная диагностика

Определение
исходного  уровня
развития
личности
обучающегося  в
следующих
компетенциях:

-в  личностной
компетентности
(развитие
личностных
навыков,
освоения  норм  и
правил
поведения);

-  регулятивной
компетентности;

-коммуникатив-

ной
компетентности;

-  познавательной
компетентности;

-  определение
зоны  ближайшего
развития;

-  направления
коррекционно-
развивающей
работы. 

Наблюдение,
письменные  и
графические
работы,  устная
беседа,
тестирование.

Оценочным ключом для
фиксации  достижений
ребенка  является
трехуровневая шкала:

Низкий  уровень –
ребенок  не
демонстрирует  умение
даже в отдельных видах
деятельности.

Средний  уровень –
ребенок  демонстрирует
умения  в  отдельных
видах деятельности.

Индивидуальные 

коррекционно-
развивающие
занятия, занятия с
учителем-
логопедом,
помощь  учителя
на  уроках,
дифференцирован
ные  задания,
помощь  и
поощрение,
психолого-
педагогическое
консультирование
родителей.

Групповые
коррекционно-
развивающие
занятия,
дифференцирован
ные  задания
занятия  с
учителем-
логопедом,
дифференцирован
ные  задания,
руководство  и
помощь  учителя,
психолого-
педагогическое
консультирование
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Высокий  уровень –
демонстрирует умения в
большинстве  видов
деятельности.

родителей.

Дополнительные
развивающие
упражнения,
дифференцирован
ные  задания,
контроль  и
поощрение,
психолого-
педагогическое
консультирование
родителей.

Промежуточный контроль

Диагностика
текущих
результатов
освоения
предметных
программ  и
программы  УУД,
соотнесение
достигнутых
результатов  с
планируемыми,
определение
дальнейших
коррекционно-
развивающих
мероприятий.

Диагностические
,  практические,
самостоятельные,
творческие
работы,
дидактические
карточки,
средства  ИКТ,
тесты, проекты.

1)  общепринятая
пятибалльная шкала для
оценки  полноты  и
глубины  освоения
материала,  умения
решать  учебно-
познавательные  и
практические задачи; 

2) оценки:

(«удовлетворительно  \
неудовлетворительно»),
т.е.  оценка,
свидетельствующая  об
освоении  опорной
системы  знаний  и
правильном
выполнении  учебных
действий  в  рамках
диапазона  заданных
задач,  построенных  на
опорном  учебном
материале;

Оценки:  «хорошо»,
«отлично»,
свидетельствующие  об
усвоении  опорной
системы  знаний  на
уровне  осознанного

Коррекционно-
развивающие
занятия,
индивидуальные
занятия  с
учителем  по
ликвидации
«пробелов»;
дифференцирован
ные  разно
уровневые
задания,  памятки,
образцы  записей,
таблицы  и  схемы,
счетный материал,
опорные  схемы,
обучение приемам
мнемотехники,
обучение приемам
самоконтроля,
использование
интерактивных
технологий
(компьютерные
образовательные
игры,  задания,
тесты,  учебные
презентации);
психолого-
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произвольного
овладения  учебными
действиями,  а  также  о
кругозоре,  широте  (или
избирательности)
интересов.

3)  индивидуальное
наблюдение  за
деятельностью
обучающегося  в
процессе  работы  с
классом.

педагогическое
консультирование
родителей.

Итоговый контроль

Системное
обобщение итогов
учебной
деятельности  по
разделу, теме

Устный  и
письменный
опрос,
тестирование,
контрольные  и
диагностические
работы, проекты.

1)  общепринятая
пятибалльная шкала для
оценки  полноты  и
глубины  освоения
материала,  умения
решать  учебно-
познавательные  и
практические задачи; 

2) работы по критериям,
обозначенным
педагогом и классом.

Организация
повторения
учебного
материала,
проекты,
презентации,
творческие
работы,
предметные
недели,
олимпиады  и
конкурсы;
психолого-
педагогическое
консультирование
родителей

Комплексная диагностика

Диагностировани
е  качества
обучения,
личностных
достижений
обучающихся.

Логопедическое
и
психологическое
тестирование,
тесты
обученности  по
предметам.

Результаты
оцениваются:

-  по  бальной  системе
теста;

-  по уровням:  высокий,
средний, низкий.

Педагогический
консилиум  с
выработкой
рекомендаций  по
уточнению  и
коррекции
индивидуального
образовательного
маршрута
обучающегося  с
ОВЗ,
коррекционно-
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развивающие
занятия, занятия с
психологом  и
учителем-
логопедом,
психолого-
педагогическое
консультирование
родителей.

Результаты  накопленной  оценки,  полученной  в  ходе  текущего  и
промежуточного оценивания, фиксируются и учитываются при определении
итоговой  оценки.  Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися
адаптированной  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования является достижение предметных и метапредметных результатов
начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью
контрольных и диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов
направленных  на  определение  уровня  освоения  темы  обучающимися.
Проводится мониторинг результатов по технике чтения.

Формы представления образовательных результатов:

- дневник обучающегося

- личное дело обучающегося

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся

-  устная  оценка  успешности  результатов,  формулировка  причин  неудач  и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам

- результаты психолого-педагогических исследований (представления 
специалистов СПСПС), иллюстрирующих динамику развития 
отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося.

Формы контроля и учета достижений обучающихся аналогичны
формам контроля и учета обучающихся класса, в котором обучается

обучающийся с ТНР, а именно:

Обязательные 
формы и методы 
контроля

Иные формы учета достижений

текущая
аттестация

итоговая
(четверть, год)

урочная
деятельность

внеурочная
деятельность

26



аттестация
- устный опрос
- письменная
-самостоятель-
ная работа
- диктанты
-контрольное
списывание
-тестовые
задания
-графическая
работа
- изложение
- доклад
-  творческая
работа.

-диагностическая
контрольная
работа
- диктанты
- изложение
-контроль
техники чтения

-анализ
динамики
текущей
успеваемости

-  участие  в
выставках,
конкурсах,
соревнованиях
-  активность  в
проектах  и
программах
внеурочной
деятельности

-анализ  психолого-педагогических
исследований

         
Оценку предметных результатов целесообразно  начинать со 2-го года

обучения, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы
некоторые  начальные  навыки  чтения,  письма  и  счета.  Кроме  того,  сама
учебная  деятельность  будет  привычной для обучающихся,  и  они смогут  ее
организовывать  под  руководством  учителя. Во  время  обучения  в  1  классе
целесообразно  всячески  поощрять  и  стимулировать  работу  обучающихся,
используя только качественную оценку.
         Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ТНР
содержанием  каждой  предметной  области  и  характеризуют  достижения
обучающихся  в  усвоении  знаний  и  умений,  способность  их  применять  в
практической деятельности.  

Оценка результатов освоения содержания образовательных
программ обучающимися с ТНР по предметам.

Чтение. Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети
должны хорошо знать. Числительных быть не должно, прилагательных может
быть  от  8%  до12%.  Короткие  слова  надо  учитывать,  написанные  через
чёрточку (ну-ка,  из-за)  считать как  2 слова.  Если в начале замера скорость
мала,  то  надо  дать  ученику возможность  вчитаться  в  текст  и  только  после
этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы
ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на
вопросы по содержанию. Результаты фиксируются в таблице.

Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы)
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1класс

(оценки  не
выставляются

оц
ен

к
а 1 полугодие

оц
ен

к
а 2 полугодие

Читать  по  слогам  небольшие  предложения  и  связные
тексты;  уметь  слушать;  отвечать  на  вопросы,  о  чем
слушали,  с  чего  начинается,  чем  заканчивается
услышанный  текст  по  вопросам  учителя  или  по
иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника
чтения на конец года 10-20 слов в минуту

2 класс

оц
ен

к
а 1  полугодие  (оценки

не выставляются)

оц
ен

к
а 2 полугодие

Уметь  читать  вслух
сознательно,
правильно  целыми
словами  (трудные  по
смыслу и по структуре
слова-по  слогам),
соблюдать  паузы  и
интонации,
соответствующие
знакам  препинания;
владеть  темпом  и
громкостью  речи  как
средством
выразительного
чтения;  находить  в
тексте  предложения,
подтверждающие
устное  высказывание;
давать  подробный
пересказ  небольшого
доступного  текста;
техника  чтения  25-30
сл./мин.

5 30-40  сл.  в  минуту,
соблюдая  паузы  и
интонации,
соответствующие
знакам  препинания.
Читать  целым словом
(трудные по смыслу и
структуре  слова-  по
слогам).

4 1-2 ошибки, 25-30 сл.

3 3-4 ошибки, 20-25 сл.

2 6  и  более  ошибок,
менее 20 сл.

3 класс

оц
ен

к
а 1 полугодие

оц
ен

к
а 2 полугодие
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5 Без ошибок; 40-45 сл.
в мин.

5 50-60 сл. без ошибок.
Читать  целым словом
(малоизвестные  слова
сложной  слоговой
структуры  –  по
слогам).  Владеть
громкостью,  тоном,
мелодикой речи.

4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл.

3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5  ошибок,  30  –  40
сл.

2 6  и  более  ошибок,
менее 30 сл.

2 6  и  более  ошибок,
менее 30 сл.

4 класс

оц
ен

к
а 1 полугодие

оц
ен

к
а 2 полугодие

5 Без ошибок; 60-75 сл.
в мин.

5 70-80 сл. без ошибок,
бегло  с  соблюдением
орфоэпических  норм,
делать  паузы,
логические ударения.

4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл.

3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5  ошибок,  55  –  60
сл.

2 6  и  более  ошибок,
менее 50 сл.

2 6  и  более  ошибок,
менее 55 сл.

Русский язык.
Объем диктанта и текста для списывания:

классы четверти
I II III IV

1 - - - 15-17
2 15-20 20-25 25-30 30-35
3 40-45 45-50 50-55 55-60
4 60-65 65-70 70-75 75-80
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Тексты  диктантов  подбираются  средней  трудности  с  расчётом  на
возможности  их  выполнения  всеми  обучающимися  (кол-во  изученных
орфограмм 60 % от общего числа всех слов диктанта). Слова на неизученные
правила либо не включаются, либо выносятся на доску. Предложения должны
быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8
слов  с  включением  синтаксических  категорий.  Для  проверки  выполнения
грамматических разборов используются контрольные работы,  в  содержании
которых  вводится  не  более  2  видов  грамматического  разбора.  Хорошо
успевающим обучающимся предлагать дополнительное задание повышенной
трудности. Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов.
Учитывая,  что  сочинения  и  изложения  носят  обучающий  характер,
неудовлетворительные оценки не выставляются.

При  выполнении  грамматических  заданий  следует  руководствоваться
следующими нормами оценок.

Оценка за грамматические задания

Оценка «5» «4» «3» «2»

Уро-вень
выпол-
нения
задания

ставится за безо-
шибочное  вы-
полнение  всех
заданий,  когда
обучающийся
обнаруживает
осознанное
усвоение  опре-
делений,  правил
и умение самос-
тоятельно  при-
менять  знания
при выполнении

ставится,  если
обучающийся
обнаруживает
осознанное
усвоение
правил,  умеет
применять  свои
знания  в  ходе
разбора  слов  и
предложений  и
правил не менее
¾ заданий

ставится,  если
обучающий
обнарживает
усвоение  опре-
деленной  части
из  изученного
материала,

в  работе
правильно
выполнил  не
менее  ½
заданий

ставится,  если
обучающийся
обнаруживает
плохое  знание
учебного  мате-
риала,  не
справляется  с
большинством
грамматических
заданий

Объем словарного диктанта:

классы количество слов
1 7-8
2 10-12
3 12-15
4 до 20

Оценки за словарный диктант

«5» нет ошибок

«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс); 
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1ошибка или 1 исправление (2-4 классы)

«3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс); 

2ошибки и 1 исправление (2-4 классы)

«2» 4 ошибки (1-й класс);

3ошибки (2-4 классы)

Оценивание письменных работ обучающихся с ТНР начальной школы 

О
ц

ен
к

а Программы 

общеобразовательной 

школы

Адаптированная основная
общеобразовательная программа

для обучающихся с ТНР

5 Не  ставится  при  трёх
исправлениях,  но  при  одной
негрубой ошибке можно ставить

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

4 Допущены  орфографические  и  2
пунктуационные  ошибки  или  1
орфографическая  и  3
пунктуационные ошибки

Допущены  1-2  орфографические
ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3
дисграфических  ошибок,  работа
написана аккуратно,  но допущены
1-2 исправления

3 Допущены  3-4  орфографические
ошибки  и  4  пунктуационные
ошибки  или  5  орфографических
ошибок

Допущены  3-5  орфографических
ошибок,  3-4  пунктуационных,  4-5
дисграфических.  Допущены  1-2
исправления

2 Допущены  5-8  орфографических
ошибок

Допущено  более  8
орфографических,  4  и  более
дисграфических ошибок.

 

1 Допущено  более  8
орфографических ошибок

-

Классификация ошибок:

Ошибкой в диктанте следует считать:

-нарушение правил орфографии при написании слов;

-пропуск и искажение букв в словах;

-замену слов;

31



-отсутствие  знаков  препинания в  пределах  программы данного  класса;
неправильное написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких
слов даны в программе каждого класса).

За ошибку в диктанте не считаются:

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном
классе,  ни  в  предшествующих  классах  не  изучались  (такие  орфограммы
учителю  следует  оговорить  с  обучающимися  перед  письменной  работой,
выписать трудное для них по написанию слово на доске);

-единичный  пропуск  точки  в  конце  предложения,  если  первое  слово
следующего предложения написано с заглавной буквы;

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла.

За одну ошибку в диктанте считаются:

- два исправления;
- две пунктуационные ошибки;
-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи»

дважды написано в конце «ы»).
Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за

ошибку;
-при  выставлении  оценки  все  однотипные  ошибки  приравниваются  к

одной орфографической ошибке.
Негрубыми ошибками считается:

-повторение одной и той же буквы в слове;

-недописанное слово;

-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая
опущена;

-дважды записанное одно и то же слово в предложении;

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке.

Однотипные ошибки:

-первые  три  однотипные  ошибки  =  1  ошибке,  но  каждая  следующая
подобная считается за отдельную ошибку;

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.

Перечень специфических (дисграфических)  ошибок обучающихся с
указанием вида речевого нарушения:

1.  Ошибки,  обусловленные  несформированностью  фонематических
процессов, навыков звукового анализа и синтеза:

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

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал»
(переписал), «натуспила» (наступила);
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•  недописывание  букв  и  слогов  –  «дела»  (делала),  «лопат»  (лопата),
«набухл» (набухли);

•  наращивание  слова  лишними буквами  и  слогами  –  «тарава»  (трава),
«катораые» (которые), «бабабушка» (бабушка),  «клюкиква» (клюква);

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

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

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание
предложений  –  «Мой  отец  шофёр.  Работа  шофёра  трудная  шофёру  надо
хорошо. знать машину после школы я тоже. Буду шофёром»;

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста),
«тельпан» (тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);

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

       2.  Ошибки,  обусловленные  несформированностью  кинетической  и
динамической стороны двигательного акта:

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

 п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м
«полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка).

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

•  аграмматизмы  –  «Саша  и  Леня  собираит  цветы».  «Дети  сидели  на
большими стулья». «Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят);

•  слитное  написание  предлогов  и  раздельное  написание  приставок  –
«вкармане», «при летели», «в зяля», «у читель».

Математика.
       Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение
обучающимся  продуктивных  заданий  в  учебниках  и  рабочих  тетрадях,
текстовых заданий электронного приложения к учебнику, в самостоятельных и
проверочных работах. Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведётся
без выставления бальной отметки, сопровождаемые словесной оценкой.
       В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов
используется пятибалльная система оценивания.
Оценивание устных ответов по математике
«5» ставится обучающемуся, если он:
а)  дает  правильные  ответы  на  все  поставленные  вопросы,  обнаруживает
осознанное усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные
математические понятия;
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б)  производит  вычисления,  правильно  обнаруживая  при  этом  знание
изученных свойств действий;
в)  умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения;
г)  правильно выполняет работы по измерению и черчению;
д)  узнает,  правильно  называет  знакомые  геометрические  фигуры  и  их
элементы;
е)  умеет  самостоятельно  выполнять  простейшие  упражнения,  связанные  с
использованием буквенной символики.
«4» ставится  обучающемуся  в  том  случае,  если  ответ  его  в  основном
соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но:
а)  при  ответе  допускает  отдельные  неточности  в  формулировках  или  при
обосновании выполняемых действий;
б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки;
в)  при решении задач  дает  недостаточно точные объяснения  хода  решения,
пояснения результатов выполняемых действий;
г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения.
«3» ставится обучающемуся, если он:
а)  при  решении  большинства  (из  нескольких  предложенных)  примеров
получает  правильный  ответ,  даже  если  обучающийся  не  умеет  объяснить
используемый прием вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но
исправляет их с помощью учителя;
б)  при  решении  задачи  или  объяснении  хода  решения  задачи  допускает
ошибки, но с помощью педагога справляется с решением.
«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части
программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями
даже при помощи учителя.

За  комбинированную  контрольную  работу,  содержащую,  например,
вычислительные  примеры  и  арифметические  задачи,  целесообразно
выставлять две отметки: одну - за вычисления, а другую - за решение задач,
т.к.  иначе  невозможно  получить  правильное  представление  о
сформированности  конкретного умения или навыка. Например, ученик может
безошибочно  выполнить  все  вычисления,  но  при  решении  задачи  может
неправильно  выбрать  арифметическое  действие,  что  свидетельствует  о
несформированности умения решать арифметическую задачу данного типа.

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения  и навыки,
должен  отчётливо  представлять,  какие  из  них  к  данному  моменту  уже
сформированы, а какие только находятся в стадии формирования. Например, на
момент проверки обучающиеся должны  твердо знать таблицу умножения.  В
этом  случае  оценивание  отметками  "5",  "4",  "3"  и  "2"  состояния
сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале:

• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5",

• 75-94 % - «4»,

• 40-74 % - «3»,
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• ниже 40% -«2».

Если работа  проводится  на этапе формирования навыка,  когда  навык
еще  полностью  не  сформирован,  шкала  оценок  должна  быть  несколько
иной (процент правильных ответов может быть ниже):

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5»,

• 55-89% правильных ответов-«4»,

• 30-54 % - «3».

Таким  образом,  число  допущенных  ошибок  не  является  решающим  при
выставлении  отметки.  Важнейшим  показателем  считается  правильность
выполнения  задания.  Не  следует  снижать  отметку  за  неаккуратно
выполненные  записи  (кроме  неаккуратно  выполненных  геометрических
построений - отрезка, многоугольника и пр.),  за грамматические ошибки  и
т.п.  Эти  показатели  несущественны  при  оценивании  математической
подготовки ученика, так как не отражают ее уровень.

Умения  "рационально"  производить  вычисления  и  решать  задачи
характеризует  высокий  уровень  математического  развития  ученика.  Эти
умения  сложны,  формируются  очень  медленно,  и  за  время  обучения  в
начальной  школе  далеко  не  у  всех  детей  могут быть достаточно хорошо
сформированы. Нельзя снижать оценку  за  "нерациональное"  выполнение
вычисления или "нерациональный" способ решения задачи.

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо  проводить
качественный  анализ  ее  выполнения  обучающимися.  Этот  анализ  поможет
учителю выявить  пробелы в  знаниях  и  умениях,  спланировать  работу  над
ошибками,  ликвидировать  неправильные  представления  обучающихся,
организовать коррекционную работу.

Оценивая  контрольные работы в  1-4  классах по пятибалльной системе
оценок, учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только
осознанность знаний и сформированность навыков, но и умение применять их
в ходе решения учебных и практических задач.

Проверка письменной работы, содержащей только примеры.

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе
вычислительных  действий  не  более  12)  и  имеющей  целью  проверку
вычислительных навыков обучающихся, ставятся следующие отметки:

 Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно.

 Оценка  "4" ставится,  если  в  работе  допущены  1-2  вычислительные
ошибки.

 Оценка  "3" ставится,  если  в  работе  допущены 3-5  вычислительных
ошибок.
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 Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных
ошибок.

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при
проверке оценка не снижается.

Проверка письменной работы, содержащей только задачи.

    При оценке письменной работы, состоящей только из задач  (2-х или 3-х
задач) и имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие
отметки:

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок.

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены
1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если:

 допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные
ошибки;

 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.

 Оценка "2" ставится, если: 

  допущены ошибки в ходе решения всех задач;

  допущены ошибки  (две  и  более)  в  ходе  решения  задач  и  более  2-х
вычислительных ошибок в других задачах.

Оценка математического диктанта.

   При  оценке  математического  диктанта,  включающего  12  или  более
арифметических действий, ставятся следующие отметки:

 Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.

 Оценка  «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их
общего числа.

 Оценка «3»  ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их
общего числа.

 Оценка «2»  ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их
общего числа.

Грубой ошибкой следует считать:
 неверное выполнение вычислений;
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 неправильное  решение  задач  (пропуск  действий,  невыполнение      
вычислений, неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или
постановка вопроса к действию);

 неправильное решение уравнения   и неравенства;
 неправильное определение порядка действий в числовом выражении со

скобками или без скобок.

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного
программного материала (по всей теме или по определенному ее разделу).
Для проведения проверочных работ учитель может отвести весь урок или
его  часть  (10-15  минут). Проверочные  задания  по  ознакомлению  с
окружающим миром и развитию речи направлены на выявление:

• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего
окружения, их свойствах;

• уровня сенсорного и умственного развития;
• сформированности  обобщенных  представлений  на  основе  выделения

общих существенных признаков;
• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением

их общих и отличительных признаков;
• умения  рассказать  о  признаках  предметов  из  своего  ближайшего

окружения по определенному плану;
• умения  узнавать  в  природе  и  на  картинке  цветы,  деревья,  кустарники,

плоды, птиц, домашних и диких животных;
• уровня развития речи, степени систематизации словаря;
• умения  различать  взаимное  расположение  предметов  и  обозначать

эти отношения соответствующими словами;
• умения работать по плану, инструкции, алгоритму;
• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;
• умения выбирать способ обследования предмета;
• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных

впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности;
• умения  описывать  предметы,  явления,  излагать  события  или

рассуждать о них в определенной последовательности;
• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;
• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок,

опорному слову, образцу;
•  выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать

выводы.

Виды проверочных работ
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Выбор  вида  проверочных  работ  определяется  необходимостью  проверки
знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  по  отдельным  существенным
вопросам изучаемой темы.

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим
миром и развитию речи являются:

• устные  и  письменные  ответы  на  вопросы  с  использованием
справочного материала;

• составление  рассказов  по  опорным  словам,  иллюстрируемым
картинкой;

• составление рассказов по серии картинок;
• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых

в нарушенной последовательности;
• составление рассказов по сюжетным картинам;
• составление плана рассказа при помощи картинок;
• составление рассказов о  наблюдениях в  природе и  за  деятельно-

стью человека по плану, алгоритму;
• работа с деформированным предложением, текстом;
• пересказ по готовому образцу;
• решение речевых логических задач;
• работа по перфокартам;
• распределение  (группировка)  предметных  картинок  по  заданным

признакам;
• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями;
• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур,

природного материала, бумаги, картона, дерева;
• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному

замыслу,
• ролевой тренинг,
• выполнение тестовых заданий.

Речевая  логическая  задача  -  рассказ-загадка  о  явлениях  природы,
предметах ближайшего окружения,  ответ  на  которую может  быть получен
при  уяснении  связей  и  закономерностей  между  рассматриваемыми
предметами, явлениями, событиями. Решение логических задач активизирует
приемы  умственной  деятельности  (сравнение,  сопоставление,  построение
умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления.

Проверка  и  оценка  знаний  и  умений  учащихся  по  ознакомлению  с
окружающим миром и развитию речи.

Словесная  оценка  знаний  и  умений  по  предмету  "Ознакомление с
окружающим  миром  и  развитие  речи"  в  1  классе  в  соответствии  с
требованиями программы производится по результатам бесед,  наблюдений,
практических работ, дидактических игр.
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Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим
миром  и  развитию  речи  оцениваются  по  результатам  устного  опроса,
наблюдений и практических работ по перфокартам, предметным и сюжетным
картинам, индивидуальным карточкам.

Оценка устных ответов.

          Оценка "5"  ставится обучающемуся,  если он даст  правильный,
логически  законченный ответ  с  опорой на  непосредственные наблюдения в
природе и окружающем мире, на результаты практических работ; раскрывает
возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте учебника и находить
правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои знания
на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы.

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям,
установленным  для  оценки  «5»,  но  обучающийся  допускает  отдельные
неточности,  нарушения  логической  последовательности  в  изложении
фактического  материала,  неполно  раскрывает  взаимосвязи  или  испытывает
трудности  в  применении  знаний  на  практике.  При  оказании  учителем
обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам.

Оценка "3"  ставится, если обучающийся усвоил учебный материал,  но
допускает  фактические  ошибки;  не  умеет использовать  результаты
практических работ,  затрудняется в установлении связей между объектами и
явлениями  природы,  между  природой  и  человеком:  излагает  материал  с
помощью  наводящих  вопросов  учителя,  частично  использует  в  ответах
результаты  наблюдений,  ограничивается  фрагментарным  изложением
фактического  материала  и  не  может самостоятельно применять знания на
практике, но с помощью учителя исправляет перечисленные недочеты.

Оценка  "2"  ставится  обучающемуся,  если  он  обнаруживает  незнание
большей  части  программного  материала,  не  справляется  с  выполнением
практических  работ  даже с  помощью учителя,  не  отвечает  ни  на  один  из
поставленных вопросов или отвечает на них неправильно.

1.4. Результаты освоения коррекционно-развивающей области
адаптированной основной образовательной программы начального

общего образования

Содержание этого направления представлено индивидуальными и 
подгрупповыми коррекционно-развивающими занятиями (учитель-логопед, 
при наличии рекомендаций ЦПМПК педагог-психолог).

Занятия учителя - логопеда направлены на формирование и развитие 
различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-
повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 
действительности; обогащение и развитие словаря, развитие и 
совершенствование грамматического строя речи, коррекцию недостатков 
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письменной речи (чтения и письма), оказание помощи в усвоении программ 
по русскому языку. 

Целью  занятий педагога-психолога является формирование учебной 
мотивации, стимуляция интеллектуальных процессов; гармонизация 
психоэмоционального состояния, повышение уверенности в себе, развитие 
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; способности к  
сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 
окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в 
коллективе.

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей 
области конкретизируются в индивидуальной образовательной программе 
каждого обучающегося с ТНР в соответствии с его потенциальными 
возможностями и особыми образовательными потребностями. 

1.5. Планируемые  результаты  освоения  обучающимися с ТНР
программы коррекционной работы

Результаты  освоения  программы  коррекционной  работы  отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для
решения  практико-ориентированных  задач  и  обеспечивающих  становление
социальных отношений обучающихся с ОВЗ в различных средах:
    Развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о
насущно необходимом жизнеобеспечении  ,   проявляющееся:
-   в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя
помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти
самому; 
-    в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;
-     в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения,
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
-     в  умении  написать  при  необходимости  SMS-сообщение,  правильно
выбрать  адресата  (близкого  человека),  корректно  и  точно  сформулировать
возникшую проблему.
    Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни, проявляющееся  :
-    в  расширении   представлений   об   устройстве   домашней   жизни,
разнообразии повседневных   бытовых   дел,   понимании   предназначения
окружающих в быту предметов и вещей;
-     в  умении включаться в разнообразные повседневные дела,  принимать
посильное участие; 
-    в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных
обязанностей  в  каких-то  областях  домашней  жизни,  умении  брать  на  себя
ответственность в этой деятельности; 
-     в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в
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повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими
детьми; 
-     в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 
-    в умении  включаться  в  разнообразные  повседневные  школьные  дела,
принимать посильное участие, брать на себя ответственность;
-     в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в
школе.
       Овладение   навыками   коммуникации   и    принятыми   ритуалами
социального взаимодействия, проявляющееся:
-       в  расширении знаний правил коммуникации; 
-    в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и
дальнем окружении; 
-     в  умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 
-      в  умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
-     в  умении  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,  благодарность,
сочувствие и т.д.;
-       в   умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
-       в  освоении культурных форм выражения своих чувств. 
     Способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее
пространственно-временной организации, проявляющаяся:
-     в  расширении  и  обогащении  опыта  реального  взаимодействия
обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей,
расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;
-     в  адекватности  бытового  поведения  обучающегося  с  точки  зрения
опасности  (безопасности)  для  себя  и  для  окружающих;  сохранности
окружающей предметной и природной среды; 
-     в   расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за
пределами  дома  и  школы:  двора,  дачи,  леса,  парка,  речки,  городских  и
загородных достопримечательностей и других; 
-     в  расширении  представлений  о  целостной  и  подробной  картине  мира,
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
-      в   умении  накапливать  личные  впечатления,  связанные  с  явлениями
окружающего мира; 
-     в  умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом
собственной жизни в семье и в школе; 
-     в  умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 
-     в  развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать
новое, задавать вопросы; 
-     в   развитии  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимании
собственной результативности; 
-    в   накоплении  опыта  освоения  нового  при  помощи  экскурсий  и
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путешествий; 
-      в  умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком;
-    в  умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт
других людей; 
-    в  способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в
нем,  принятие  соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных  ролей,
проявляющаяся:
-    в  знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми
разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со
знакомыми и незнакомыми людьми;
-    в  освоении  необходимых  социальных  ритуалов,  умении  адекватно
использовать  принятые  социальные ритуалы,  умении  вступить  в  контакт  и
общаться  в  соответствии  с  возрастом,  близостью  и  социальным  статусом
собеседника,  умении корректно привлечь к себе внимание,  отстраниться от
нежелательного  контакта,  выразить  свои  чувства,  отказ,  недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.
-    в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов,
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
-    в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать
контакт; 
-     в  умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть
благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 
-     в   умении применять  формы выражения своих  чувств  соответственно
ситуации социального контакта. 
        Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО ОВЗ
отражают:
-  способность  усваивать  новый учебный материал,  адекватно включаться  в
классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;
-  способность  использовать  речевые возможности  на  уроках  при ответах и
других   ситуациях   общения,   умение   передавать   свои   впечатления, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать
вопросы;
-  способность к наблюдательности, умение замечать новое;
-  стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-
практической деятельности;
-   умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;
определять и сохранять способ действий; 
 -  использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
 -  осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;
 -  оценивать  процесс  и  результат  деятельности,  сформированные  в
соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  АООП  НОО  ОВЗ
предметные,  метапредметные  и  личностные  результаты,  универсальные
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учебные действия.
       Группа школьников с  ограниченными возможностями здоровья

разнородна:  они  имеют  не  только  общие,  но  и  особые  образовательные
потребности. При этом диапазон различий детей в целом и в каждой категории
в  отдельности  столь  велик,  что  единый  итоговый  уровень  школьного
образования  невозможен.  В  связи  с  этим  требуется  выделение  нескольких
уровней,  соответствующих  всему  диапазону  возможностей  детей  с
ограниченными возможностями здоровья, и их стандартизация.

       Предметом стандартизации детей с ограниченными возможностями
здоровья становится сам уровень образования, который в результате обучения
осваивает ребенок.

      Соответственно, в структуре содержания образования для каждого
уровня  условно  выделяются  и  рассматриваются  два  взаимосвязанных  и
взаимодействующих  компонента:  «академический»  и  «жизненной
компетенции». Их соотношение специфично для каждого уровня образования.

«Академический» компонент рассматривается в структуре образования
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  как  накопление
потенциальных  возможностей  для  их  активной  реализации  в  настоящем  и
будущем.  При  этом  предполагается,  что  ребенок  впоследствии  сможет
самостоятельно   сформированные  у  него  универсальные учебные  действия
использовать для личного, профессионального и социального развития.

Компонент  «жизненной  компетенции» рассматривается  в  структуре
образования детей с ограниченными возможностями здоровья как овладение
универсальными учебными действиями, уже сейчас необходимыми ребенку в
обыденной  жизни.  Если  овладение  академическими  универсальными
учебными  действиями  направленно  преимущественно  на  обеспечение  его
будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает
развитие отношений с окружением в настоящем. При этом движущей силой
развития жизненной компетенции становится также опережающая наличные
возможности ребенка интеграция в более сложное социальное окружение.

Каждый  стандартизируемый  уровень  образования  должен  обеспечить
ребёнку не только адекватные его потенциалу академические знания, умения и
навыки,  но и  способность  их реализации в жизни для достижения личных
целей.

Для  гарантированного  получения  различного  по  уровню  школьного
образования  детьми с  ОВЗ разработаны несколько  вариантов  специального
стандарта.

Оценка достижения обучающимися с ОВЗ  (ТНР) планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ТНР) программы
коррекционной работы, составляет неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ и
осуществляется  в  полном  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО
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обучающихся с ОВЗ.
            При определении подходов к осуществлению оценки результатов
освоения  обучающимися  с  ОВЗ  (ТНР)  программы  коррекционной  работы
целесообразно опираться на следующие принципы:

1) дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и
индивидуальных  особенностей  развития  и  особых  образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ (ТНР);

2) динамичности  оценки  достижений,  предполагающей  изучение
изменений  психического  и  социального  развития,  индивидуальных
способностей и возможностей обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

3)  единства  параметров,  критериев  и  инструментария  оценки
достижений в освоении содержания АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить
объективность оценки. 
           Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса
образования  обучающихся  с  ОВЗ  (ТНР),  самым  тесным  образом
взаимосвязаны  и  касаются  одновременно  разных  сторон  процесса
осуществления  оценки  результатов  освоения  программы  коррекционной
работы.
           Основным объектом оценки достижений планируемых результатов
освоения  обучающимися  с  ОВЗ  (ТНР)  программы  коррекционной  работы,
выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных
показателях,  отражающих  успешность  достижения  образовательных
достижений и преодоления отклонений развития.
            Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ТНР) программы
коррекционной работы может  осуществляться  с  помощью мониторинговых
процедур.  Мониторинг,  обладая  такими  характеристиками,  как
непрерывность,  диагностичность,  научность,  информативность,  наличие
обратной   связи,  позволяет  осуществить  не  только  оценку  достижений
планируемых  результатов  освоения  обучающимися  программы
коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в
ее  содержание  и  организацию.  В  целях  оценки  результатов  освоения
обучающимися  с  ОВЗ  (ТНР)  программы  коррекционной  работы
целесообразно использовать все формы мониторинга: стартовую, текущую и
итоговую диагностику.
           Стартовая диагностика  позволяет  наряду  с  выявлением
индивидуальных  особых  образовательных  потребностей  и  возможностей
обучающихся,  выявить  исходный  уровень  развития  интегративных
показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на
учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
            Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в
течение  всего  времени  обучения  обучающегося  на  начальной  ступени
образования.  При  использовании  данной  формы  мониторинга  можно
использовать  экспресс-диагностику  интегративных  показателей,  состояние
которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики)
или  неуспешности  (отсутствие  даже  незначительной  положительной
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динамики)  обучающихся  с  ТНР  в  освоении  планируемых  результатов
овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики
выступают  в  качестве   ориентировочной   основы   для   определения
дальнейшей  стратегии: продолжения реализации разработанной программы
коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.
           Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе
(окончание  учебного  года),  окончание  обучения  на  начальной  ступени
школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ТНР
в  соответствии  с  планируемыми  результатами  освоения  обучающимися
программы коррекционной работы.
            Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение
родителей  (законных  представителей),  поскольку  наличие  положительной
динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей
об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития
на  жизнедеятельность  обучающихся,  проявляется  не  только  в  учебно-
познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

При  возникновении  трудностей  в  освоении  обучающимся  с  ТНР
содержания  АООП  НОО  специалисты,  осуществляющие  его  психолого-
педагогическое  сопровождение,  должны  оперативно  дополнить  структуру
программы коррекционной работы соответствующим направлением работы.

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах
освоения  программы  коррекционной  работы  обучающегося  необходимо
направить  на  расширенное  психолого-медико-педагогическое  обследование
для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в
организацию  дальнейшего  образовательного  маршрута  учащихся  с  ОВЗ  (с
согласия родителей / законных представителей обучающегося).

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ

ДЕЙСТВИЙ 

        Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 
начального общего образования в условиях ГБОУ Школа №1210 (далее — 
программа формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения 
АООП  НОО,  и  служит  основой  разработки  программ  учебных  предметов,
курсов. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена
на  обеспечение  деятельностного  подхода  и  позволяет  реализовывать
коррекционно-развивающий  потенциал  образования  обучающихся  с  ТНР  и

45



призвана  способствовать  развитию  универсальных  учебных  действий,
обеспечивающих  обучающимся  умение  учиться.  Это  достигается  как  в
процессе  освоения  обучающимися  с  ТНР  конкретных  предметных  знаний,
умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе
формирования социальных (жизненных) компетенций.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  для
начального общего образования обучающихся с ТНР обеспечивает:

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области;
 общность  подходов  к  осуществлению  любой  деятельности

обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания;
 реализацию  преемственности  всех  ступеней  образования  и  этапов

усвоения содержания образования; 
 создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему

образованию,  реализации  доступного  уровня  самостоятельности  в
обучении; 

 целостность развития личности обучающегося. 
Основная  цель реализации  программы  формирования  универсальных

учебных действий состоит в формировании обучающегося с ТНР как субъекта
учебной деятельности.

Задачами реализации программы являются:
 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
 овладение  комплексом  универсальных  учебных  действий,

составляющих операционный компонент учебной деятельности;
 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности;
 планировать  знакомую  деятельность,  контролировать  и  оценивать  ее

результаты в опоре на организационную помощь педагога.

Ценностные ориентиры начального общего образования
Данная программа предусматривает переход:

 от  обучения,  как  преподнесения  учителем  обучающимся  системы
знаний,  к  активному  решению  проблем  с  целью  выработки
определенных решений; 

 от  освоения  отдельных  учебных  предметов  к  полидисциплинарному
(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; 

 к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к
активному  участию  последних  в  выборе  содержания  и  методов
обучения. 

Ценностные  ориентиры  начального  образования  конкретизируют
личностный,  социальный  и  государственный  заказ  нашей  образовательной
организации,  выраженный  в  Требованиях  к  результатам  освоения
адаптированной  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования, и отражают следующие целевые установки системы начального
общего образования:
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формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,

осознания ответственности человека за благосостояние общества;
-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
формирование  психологических  условий  развития  общения,

сотрудничества на основе:
-доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,  готовности  к

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
-  уважения  к  окружающим  —  умения  слушать  и  слышать  партнёра,

признавать  право  каждого  на  собственное  мнение  и  принимать  решения  с
учётом позиций всех участников;

формирование целостного,  социально ориентированного взгляда на
мир на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения,
коллектива и общества и стремления следовать им;

- ориентации  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных
поступков,  так  и  поступков  окружающих людей,  развития  этических
чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;

- формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через
знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной
культурой;

развитие  умения  учиться  и  формирование  личностного  смысла
учения как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:

-   развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;

-   формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);

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

- формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного
отношения  к  себе,  готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою
позицию,  критичности  к  своим  поступкам  и  умения  адекватно  их
оценивать;

- развитие  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,
ответственности за их результаты;

- формирование  целеустремлённости  и  настойчивости  в  достижении
целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

- формирование  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,
представляющим  угрозу  жизни,  здоровью,  безопасности  личности  и
общества,  в  пределах  своих  возможностей,  в  частности  проявлять
избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты
труда других людей.
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Реализация  ценностных  ориентиров  общего  образования  в  единстве
процесса обучения, воспитания, коррекции, познавательного  и  личностного
развития  обучающихся  с  ТНР  на  основе  формирования  общих  учебных
умений,  обобщённых  способов  действий  обеспечивает  высокую
эффективность  решения  жизненных  задач  и  возможность  саморазвития
обучающихся.

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных
учебных действий на ступени начального общего образования

Последовательная  реализация  деятельностного  подхода  направлена  на
повышение  эффективности  образования,  более  прочное  усвоение  знаний
обучающимися, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

Под  «универсальным  учебным  действием»  понимается умение
учиться,  т.е.  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и
самосовершенствованию  путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта.

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  коррекции  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 надпредметный, 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 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 действия:
У обучающихся с ТНР будут сформированы:
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      - ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
      - способность к самооценке;
      - чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание
этнической принадлежности;
      -  представления  об  общих нравственных категориях  (доброте,  зле)  у
разных  народов,  моральных  нормах,  нравственных  и  безнравственных
поступках;
      - ориентация в нравственном содержании, как собственных поступков, так
и поступков других людей;
      -  регулирование поведения в соответствии с познанными моральными
нормами и этническими требованиями;
      - ориентация на здоровый образ жизни;
      -  понимание чувств других людей и  способность  сопереживание им,
выражающееся в конкретных поступках;
      - эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;
      - познавательная мотивация учения.

Регулятивные универсальные действия:
Обучающиеся с ТНР научатся:
-  удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;
-  учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного

материала;
-  использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов

при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;
-  самостоятельно  планировать  собственную  учебную  деятельность  и

действия, необходимые для решения учебных задач;
-  осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов  с помощью

способов контроля результатов;
-  вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам

самопроверки;
- сопоставлять  результаты  собственной  деятельности  с  оценкой  ее

товарищами, учителем;
- адекватно  воспринимать  аргументированную  критику  ошибок  и

учитывать ее в работе над ошибками.

Познавательные  универсальные действия:
Обучающиеся с ТНР научатся:

          -   осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных  заданий  (в  справочных  материалах  учебника,  в  детских
энциклопедиях);
           -  ориентироваться  в  соответствующих  возрасту  словарях  и
справочниках;
           - использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для
решения учебных задач;
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           -  дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы,
тесты);
          -  находить,  характеризовать,  анализировать,  сравнивать,
классифицировать понятия;
          -  осуществлять синтез как составление целого из частей;
           - классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал
по плану, по таблице;
           -  выделять существенную информацию из читаемых текстов;
           -  строить речевое высказывание с позиции передачи информации,
доступной для понимания слушателем.

Коммуникативные универсальные действия:
Обучающиеся с ТНР научатся:
 -  владеть диалоговой формой речи;
 -   учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных
позиций при  работе в паре;

    -  договариваться и приходить к общему решению;
 -  формировать собственное мнение и позиции;
 -  задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;
 -  способности  установить  контакт  и  адекватно  использовать  речевые
средства для решения коммуникативных задач.

Преемственность программы формирования универсальных
учебных действий при переходе обучающихся с ТНР от дошкольного к

начальному общему образованию.
В  связи  с  введением  новых  образовательных  стандартов  в  начальной

школе  и  с  появлением  федеральных  государственных  требований  в
дошкольном образовании обозначился переход от парадигмы «знаний, умений,
навыков» к  культурно-исторической  системно-деятельностной
парадигме образования. 

Структура  и  содержание  программы  формирования  универсальных
учебных  действий  предусматривает  непрерывность  ФГОС  дошкольного
образования  и  ФГОС для  детей  с  ОВЗ.  Она    построена  в  соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,  развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.

Программа  универсальных  учебных  действий способствует
формированию общей культуры, развитию «качеств личности, формированию
предпосылок учебной  деятельности,  обеспечивающих  социальную
успешность». Формирование универсальных учебных действий реализуется в
процессе всей урочной и внеурочной деятельности.

2.2. Программы учебных предметов, 
индивидуальная работа специалистов СПСПС
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Примерные  программы  по  учебным  предметам  начальной  школы
разработаны  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам  (личностным,
метапредметным,  предметным)  освоения  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования обучающихся с ОВЗ.

Примерные  программы  служат  ориентиром  для  авторов  рабочих
учебных программ. 

Программы  отдельных  учебных  предметов,  коррекционных  курсов
должны  обеспечивать  достижение  планируемых  результатов  освоения
основной  адаптированной  общеобразовательной  программы  начального
общего образования обучающихся с ТНР. 

Программа  учебного  предмета  (коррекционного  курса)  должна
содержать:

1) пояснительную  записку,  в  которой  конкретизируются  общие  цели
начального  общего  образования  с  учетом  специфики  учебного  предмета
(коррекционного курса);

2) общую характеристику учебного предмета (коррекционного курса);
3) описание  места  учебного  предмета  (коррекционного  курса)  в

учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения

конкретного учебного предмета (коррекционного курса);
6) содержание учебного предмета (коррекционного курса);
7) тематическое  планирование  с  определением  основных  видов

учебной деятельности обучающихся; 
8) описание  материально-технического  обеспечения  образовательного

процесса.
В  данном  разделе  примерной  адаптированной  основной

общеобразовательной  программы  начального  общего  образования
обучающихся с ТНР приводится основное содержание по всем обязательным
предметам  и  коррекционным  курсам  на  ступени  начального  общего
образования  (за  исключением  родного  языка  и  литературного  чтения  на
родном  языке),  которое  должно  быть  в  полном  объёме  отражено  в
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные
разделы  примерных  программ  учебных  предметов  формируются  с  учётом
региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса,
а также выбранного комплекта учебников.

Основное содержание учебных предметов
1. Русский язык

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
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исключительной  ролью  речи  в  психическом  развитии  ребенка,  с  другой
стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного языка во многом зависит
и успеваемость обучающихся по всем другим предметам.  У обучающихся с
ТНР  отмечается  несформированность  как  импрессивной,  так  и
экспрессивной  речи,  нарушения  как  устной,  так  и  письменной  речи.  У
обучающихся с  ТНР оказываются недостаточно сформированными многие
уровни  и  этапы  речевой  деятельности:  мотивационный,  смысловой,
языковой,  гностико-праксический,  сенсомоторный.  Однако  ведущим  в
структуре речевого дефекта этих 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  диалогической  и
монологической  речи.  Преподавание  русского  языка  осуществляется  с
использованием различных методов, но имеет главной целью скорректировать
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;
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-  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 дислексии, дисграфии и дизорфографии. 

Каждый  раздел  программы  должен  включать  перечень  тем,  рас-
положенных в определенной логической последовательности, охватывать круг
основных  грамматических  понятий,  умений,  орфографических  и
пунктуационных  правил  и  навыков.  Система  подачи  материала  должна
обеспечивать условия осознания языковых закономерностей и формирования
языковой системы.

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

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

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предъявляемом  тексте,  определение  основной  мысли  текста,  передача  его
содержания по вопросам.

Говорение.  Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и
условиями  общения  для  эффективного  решения  коммуникативной  задачи.
Практическое  овладение  диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать,  закончить разговор,
привлечь  внимание  и т. п.  Практическое  овладение  устными   
монологическими  высказываниями  в  соответствии  с  учебной  задачей
(описание,  повествование,  рассуждение).  Овладение  нормами  речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой).  Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение.  Понимание  учебного,  художественного,  научно-популярного
текстов.  Выборочное чтение  с  целью нахождения необходимого материала.
Нахождение  информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование
простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.  Анализ и
оценка содержания,  языковых особенностей и структуры текста.  Овладение
технической стороной процесса чтения.
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Письмо.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  в
системе  обучения  грамоте.  Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом  с
учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание,
письмо под  диктовку в соответствии с изученными правилами.  Письменное
изложение  содержания  прослушанного  и  прочитанного  текста  (подробное,
выборочное).  Создание  (с  помощью  взрослого/самостоятельно)  небольших
собственных  текстов  (рассказов)  по  интересной  детям  тематике  (на  основе
впечатлений,  литературных  произведений,  сюжетных  картин,  серий  картин,
просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).   

Учебный предмет «Русский язык» состоит из двух разделов: «Обучение
грамоте» (I дополнительный - 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  (I дополнительном)  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 пра-
вилами  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.
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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 звуко-
буквенному  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;
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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.
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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  па-
раллельно 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.
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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  слов  и  предложений.  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;
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- 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  должна  быть
принята  семантика  языка,  дифференциация  различных  лексических  и
особенно грамматических значений.

Начальный  курс  русского  языка  для  обучающихся  с  ТНР  включает
следующие разделы: «Фонетика и орфоэпия»,  «Графика»,  «Лексика (состав
слова,  морфология)»,  «Синтаксис»,  «Орфография  и  пунктуация»  «Развитие
речи», что соответствует программе по русскому языку общеобразовательной
организации  и  обеспечивает  возможность  перехода  обучающихся  с  ТНР  в
общеобразовательную организацию.  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-
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развивающих  задач,  уровня  речевого  развития  и  подготовленности
обучающихся с ТНР к усвоению АООП НОО.

Для  обеспечения  системности  в  обучении  разделы  программы  по
грамматике и правописанию (по содержанию, последовательности изучения
тем)  тесно  связаны  с  программами  по  развитию  речи,  обучению  грамоте,
литературному чтению.

Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с ТНР
должно  быть  уделено  повторению.  Повторение  изученного  материала
предупреждает  его  забывание,  позволяет  восстановить  забытое,  является
базой для изучения нового материала, содействует углублению и расширению
знаний,  умений,  навыков,  делая  их  осознанными,  прочными  и  более
системными.

В программе выделяется определенное количество часов на повторение
в начале года и итоговое. Повторение в начале учебного года проводится на
специальных уроках.

В начале учебного года важно не просто восстановить полученные ранее
знания, а углубить их и систематизировать. При планировании материала для
повторения следует учитывать 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.

Итоговое повторение является эффективным только в том случае, если
учитель  в  течение  учебного  года  уделяет  серьезное  внимание  текущему  и
тематическому  повторению.  При  планировании  материала  для  повторения
учитель ставит следующие задачи: углубить, 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  дифферен-
циации  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 дислексии  и  дисграфии,  а  также  для
предупреждения дизорфографии.
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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, ана-
лизировать  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  грам-
матической  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),
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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 мор-
фологического анализа слов.

Программой  предусматривается  тщательный  выбор  слов  для  лек-
сических  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,
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овладевают  навыком  морфологического  анализа  слова,  учатся
дифференцировать грамматические значения, выраженные в некорневых мор-
фемах.  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  ис-
пользования  в  устной  речи.  Знакомство  с  новой  морфологической  частью
слова - окончанием - начинается с дифференциации формы существительных
единственного  и  множественного  числа,  существительных  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  рас-
пространенные суффиксы (-очк, -ечк, -тель, -ик, -оньк, -ник).

Наиболее  доступен  обучающимся  с  тяжелыми  нарушениями  речи
морфологический  анализ  слов,  образованных  посредством  уменьшительно-
ласкательных суффиксов, суффиксов со значением увеличения 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.
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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  на-
чинают  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).
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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 про-
верки: 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  притяжательные  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
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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 прилагательных 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
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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 поня-
тие  «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  неопре-
деленной  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.
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Обучающиеся изучают предлог со II класса. Учитель формирует пред-
ставление о предлоге как слове, как служебной части речи, знакомит с ролью
предлога  в  предложении,  со  значением  предлогов.  Обучающиеся  изучают
правописание  предлогов  (единообразное  написание,  не  совпадающее  с
произношением  гласных  и  согласных,  раздельное  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  фор-
мированию у обучающихся общих закономерностей построения предложений,
овладению  моделями  предложений  (основных  типов),  от  простых  к  более
развернутым,  осознанию  семантической  структуры  предложения,
установлению семантических и формально-языковых связей между словами
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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,  активизирующее  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  второ-
степенные 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).
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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  обучающихся  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 обучающихся 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  окружающей  действительности,
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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 грамоте в  I (I дополнительном) 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  ос-
новных 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.
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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 обучения.

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

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

2. Литературное чтение

74



«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»,
коррекционного курса «Развитие речи».
         Приоритетной  целью  обучения  литературному  чтению  является
формирование  читательской  компетенции  обучающихся  с  ТНР,
определяющейся  владением  техникой  чтения,  пониманием  прочитанного  и
прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельного
выбора, сформированного духовной потребностью 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:  «Виды  речевой  деятельности»,  «Виды  читательской
деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика»,
«Творческая  деятельность  обучающихся  (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
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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.

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 справочноиллюстративный 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.
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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 пометок, 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,  научнопопулярными  и  другими  текстами.
Понимание  заглавия  произведения;  адекватное  соотношение  с  его
содержанием.  Определение  особенностей  учебного  и  научнопопулярного
текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа
различных  видов  текста:  установление  причинноследственных  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
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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, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая 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  (рас
сказ),  описание  (пейзаж,  портрет,  интерьер),  рассуждение  (монолог  героя,
диалог героев).

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

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

(колыбельные  песни,  потешки,  пословицы  и  поговорки,  загадки) —
узнавание, различение, определение основного смысла.

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

3. Иностранный язык
Личностными результатами  изучения  курса  «Иностранный  язык»  в

начальной школе являются: общее представление о мире как о многоязычном
и поликультурном сообществе;  осознание языка, в том числе иностранного,
как  основного  средства  общения  между  людьми;  знакомство  с  миром
зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного
языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной
литературы, традиции).
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Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык»
в  начальной  школе  являются:  развитие  умения  взаимодействовать  с
окружающими,  выполняя  разные  роли  в  пределах  речевых  потребностей  и
возможностей  младшего  школьника;  развитие  коммуникативных
способностей школьника,  умения выбирать адекватные языковые и речевые
средства  для  успешного  решения  элементарной  коммуникативной  задачи;
развитие  познавательной,  эмоциональной  и  волевой  сфер  младшего
школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка.

Предметными результатами  изучения  курса  «Иностранный  язык»  в
начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах
иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в
объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы,
как звук, буква, слово.

4. Математика
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;

- 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, мышления;
-  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
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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.
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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
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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 (I дополнительном)  классе  обеспечивает  профилактику
дискалькулии у обучающихся с ТНР при дальнейшем обучении.

Содержание программы в I (I дополнительном) 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 (I дополнительном)  классе  программой  предусмотрено  развитие
зрительной  памяти  (запоминание  и  воспроизведение  от  4  до  6  предметов,
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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 10 в  I дополнительном классе, до 20 в  I классе; уметь выполнять
счетные операции сложения и вычитания в пределах 10 в  I дополнительном
классе, 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 (I дополнительном) - 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,
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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.).
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Программа по математике включает в себя следующие разделы: «Числа
и  величины»,  «Арифметические  действия»,  «Текстовые  задачи»,
«Пространственные отношения». Геометрические фигуры», «Геометрические
величины», «Работа с данными».

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,
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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 данными
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;
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-   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.

5. Окружающий мир

Личностными результатами  изучения  курса  «Окружающий  мир»  в
начальной школе являются: осознание себя жителем планеты Земля, чувство
ответственности за сохранение ее природы; осознание себя членом общества и
государства  (самоопределение  своей  гражданской  идентичности);  чувство
любви  к  своей  стране,  выражающееся  в  интересе  к  ее  природе,
сопричастности к ее истории и культуре,  в  желании участвовать в делах и
событиях  современной  российской  жизни;  осознание  своей  этнической  и
культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при
всем разнообразии культур, национальностей, религий России; уважительное
отношение  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других  народов  России;
уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и
принятых  базовых  общечеловеческих  ценностей;  расширение  сферы
социально-нравственных  представлений,  включающих  в  себя  освоение
социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности;
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способность  к  адекватной  самооценке  с  опорой  на  знание  основных
моральных  норм,  требующих  для  своего  выполнения  развития  этических
чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире
природы и социуме; установка на безопасный здоровый образ жизни, умение
оказывать доврачебную помощь себе и окружающим, умение ориентироваться
в мире профессий и мотивация к творческому труду.

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в
начальной  школе  являются:  способность  регулировать  собственную
деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную на познание
(в  сотрудничестве  и  самостоятельно)  закономерностей  мира  природы,
социальной  действительности  и  внутренней  жизни  человека;  умение
осуществлять  информационный  поиск  для  выполнения  учебных  задач;
соблюдать  нормы  информационной  избирательности,  этики  и  этикета;
освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения
культуры  и  т.д.);  способность  работать  с  моделями  изучаемых  объектов  и
явлений окружающего мира.

Предметными результатами  изучения  курса  «Окружающий  мир»  в
начальной школе являются: усвоение первоначальных сведений о сущности и
особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и
социальной  действительности  (в  пределах  изученного);  сформированность
целостного,  социально-ориентированного  взгляда  на  окружающий  мир,  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
владение  базовым  понятийным  аппаратом,  необходимым  для  получения
дальнейшего  образования;  умение  наблюдать,  фиксировать,  исследовать
явления окружающего мира; выделять характерные особенности природных и
социальных  объектов;  овладение  основами  экологической  грамотности,
элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и людей,
нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном
наследии России, в ее современной жизни; понимание особой роли России в
мировой  истории  и  культуре,  знание  примеров  национальных  свершений,
открытий, побед.

6. Основы религиозных культур и светской этики
Основные  задачи учебного предмета «Основы религиозных культур и

светской этики»:
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали; 
-  понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни

человека и общества;
-  формирование  первоначальных  представлений  о  религиозных

культурах и светской этике, об их роли в культуре, истории и современности
России.
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Данный предмет обладает широкими возможностями для формирования
у  обучающихся  фундаментальных  основ  культурологической  грамотности,
толерантного  поведения  в  многонациональной  среде,  формирует  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.

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. 
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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. 

                                    7. Музыка
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
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обучающимися  комплексом  просодических  средств,  необходимых  для
реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации;

-  развитие  слухового  внимания,  координации  между  дыханием  и
голосом;

-  формирование  и  охрана  детского  голоса  с  учетом
психофизиологического и речевого развития обучающихся;

-  закрепление  сформированной  (на  логопедических  занятиях)
артикуляции звуков.

Основными  видами  учебной  деятельности  обучающихся  являются
слушание  музыки,  пение,  инструментальное  музицирование,  музыкально-
пластическое движение, драматизация музыкальных произведений.

Содержание программы учебного предмета «Музыка» по таким видам
учебной деятельности как слушание музыки, пение, музыкально-пластическое
движение, драматизация музыкальных произведений тесным образом связано
с  содержанием  коррекционных  курсов  «Произношение»,  «Логопедическая
ритмика»  и  содержанием  индивидуальной/подгрупповой  логопедической
работы, обеспечивая коррекцию психофизиологических механизмов речевой
деятельности. 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-эстетического воспитания детей. Оно способствует восприятию и
пониманию  музыки  во  всем  богатстве  ее  форм  и  жанров,  расширяет
музыкальный  кругозор,  развивает  музыкальное  мышление,  обогащает
внутренний мир ребенка, воспитывает у обучающихся музыкальную культуру
как часть духовной культуры.

Слушание  музыки  является  важным  средством  воспитания
музыкального слуха, что 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).

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, без напряжения, 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.
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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.

Инструментальное  музицирование. Предусматривает  коллективное
музицирование на элементарных и электронных музыкальных инструментах,
участие  в  исполнении  музыкальных  произведений,  овладение  опытом
индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация).

Личностными  результатами  изучения  курса  «Музыка»  в  начальной
школе являются: наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
реализация  творческого  потенциала  в  процессе  коллективного
(индивидуального)  музицирования;  позитивная  самооценка  своих
музыкально-творческих возможностей.

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной
школе  являются:  развитое  художественное  восприятие,  умение  оценивать
произведения разных видов искусств; ориентация в культурном многообразии
окружающей  деятельности,  участие  в  музыкальной  жизни  класса,  школы,
города;  продуктивное  сотрудничество  (общение,  взаимодействие)  со
сверстниками  при  решении  различных  музыкально-творческих  задач;
наблюдение  за  разнообразными явлениями жизни и  искусства  в  учебной и
внеурочной деятельности.

Предметными результатами  изучения  курса  «Музыка»  в  начальной
школе  являются  устойчивый  интерес  к  музыке  и  различным  видам
музыкально-творческой деятельности;  общее  понятие  о  значении музыки  в
жизни человека, знание основных закономерностей музыкального искусства,
общее представление о музыкальной картине мира.

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.);
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-  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.

8. Изобразительное искусство

Личностными результатами  изучения  курса  «Изобразительное
искусство»  в  начальной  школе  являются:  эмоционально-ценностное
отношение  к  окружающему  миру  (семье,  родине,  природе,  людям);
толерантное  принятие  разнообразия  культурных  явлений;  способность  к
художественному  познанию  мира,  умение  применять  полученные  знания  в
собственной  творческой  деятельности;  использование  различных
художественных  материалов  для  работы  в  разных  техниках  (живопись,
графика, скульптура, художественное конструирование).

Метапредметными результатами  изучения  курса  «Изобразительное
искусство»  в  начальной  школе  являются:  умение  видеть  и  воспринимать
проявление  художественной  культуры  в  окружающей  жизни;  желание
общаться  с  искусством,  участвовать  в  обсуждении  содержания  и
выразительных  средств  произведений  искусства;  умение  организовывать
самостоятельную  творческую  деятельность;  способности  оценивать
результаты  художественно-творческой  деятельности,  собственной  и
одноклассников.
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Предметными результатами  изучения  курса  «Изобразительное
искусство»  в  начальной  школе  являются:  понимание  значения  искусства  в
жизни  человека  и  общества;  умение  различать  основные  виды  и  жанры
пластических  искусств,  характеризовать  их  специфику;  сформированность
представлений  о  ведущих  музеях  России;  умение  различать  и  передавать
художественно-творческой деятельности характер,  эмоциональное состояние
и  свое  отношение  к  природе,  человеку,  обществу;  осознание
общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства.

                                       9. Физическая культура
Личностными  результатами  изучения  курса  «Физическая  культура»  в

начальной школе являются: активно включаться в общение и взаимодействие
со  сверстниками на  принципах уважения и  доброжелательности;  проявлять
положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
ситуациях  и  условиях;  проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие  и
упорство в достижении поставленных целей.

Метапредметными результатами  изучения  курса  «Физическая
культура» в начальной школе являются: характеризовать явления (действия и
поступки),  давать  им  объективную  оценку  на  основе  освоенных  знаний;
общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах
взаимоуважения  и  взаимопомощи,  дружбы  и  толерантности;  обеспечивать
защиту  и  сохранность  природы  во  время  активного  отдыха  и  занятий
физической культурой; планировать собственную деятельность, распределять
нагрузку и отдых в процессе ее выполнения.

Предметными результатами изучения  курса  «Физическая  культура»  в
начальной школе являются: планировать занятия физическими упражнениями
в режиме дня,  организовывать отдых с использованием средств физической
культуры;  излагать  факты  истории  развития  физический  культуры,
характеризовать  ее  роль  и  значение  в  жизнедеятельности  человека,  связь  с
трудовой и военной деятельностью; представлять физическую культуру как
средство  укрепления  здоровья,  физического  развития  и  физической
подготовки человека.
                                              10. Труд

Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной
школе  являются  воспитание  и  развитие  социально  значимых  личностных
качеств,  индивидуально-личностных  позиций,  ценностных  установок,
раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного
общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности.

Метапредметными результатами  изучения  курса  «Технология»  в
начальной  школе  является  освоение  учащимися  универсальных  способов
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деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в
реальных жизненных ситуациях.

Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной
школе  являются  доступные  по  возрасту  начальные  сведения  о  технике,
технологиях  и  технической  стороне  труда,  об  основах  культуры  труда,
элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о
различных  профессиях  и  умение  ориентироваться  в  мире  профессий,
элементарный опыт творческой и проектной деятельности.

Основное содержание учебных предметов класса соответствует
содержанию учебных предметов рабочих программ классов, в которых

обучаются дети с ТНР.
Обучающиеся  с  ТНР  включаются  не  только  в  классы  с  УМК  «Школа

России» (учитывая, возможности и особенности ребенка).
В  том случае,  если  обучающийся,  у  которого  в  процессе  обучения  была

диагностирована  в  установленном порядке  ТНР,  переходит  в  класс  с  УМК
«Школа  России»  только  в  порядке,  установленном  ФЗ  №273  –  ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации».

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия
(индивидуальные и подгрупповые занятия с учителем – логопедом, 
педагогом-психологом)»

Индивидуальные и подгрупповые занятия с учителем-
логопедом.

Цель:  диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-
фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.

Основными направлениями  работы является:
 диагностика и    коррекция    грамматического    строя    речи;
 коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  

форм речи, развитие коммуникативной функции речи;
 коррекция нарушений чтения и письма;
 помощь  в  усвоении  программы  по  русскому  языку  в  рамках

изучаемых разделов коррекционной работы.

Индивидуальные и подгрупповые занятия с педагогом – психологом.

Цель:  применение  разных форм  взаимодействия  с  обучающимися,
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направленными  на  преодоление  или  ослабление  проблем  в  психическом  и
личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.

Основные направления работы:
 диагностика и   развитие   эмоционально-личностной   сферы 

и коррекция ее недостатков;
 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной   

интеграции;
 формирование продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими (в  семье,  классе),  повышение  социального  
статуса  обучающегося  в коллективе, формирование и развитие 
навыков социального поведения;

 формирование произвольной регуляции деятельности и 
поведения.

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 
ВОСПИТАНИЯ, ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ реализуется в 
соответствии с целями, задачами и направлениям работы образовательной 
программы ГБОУ Школа №1210.

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
с ТНР на ступени начального общего образования должна быть направлена на
обеспечение  их духовно-нравственного  развития  в  единстве  урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе
образовательной организации, семьи и других институтов общества.

В  основу  этой программы  должны  быть  положены  ключевые
воспитательные  задачи,  базовые  национальные  ценности  российского
общества.

Программа  должна  предусматривать  приобщение  обучающихся  к
базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим
ценностям  в  контексте  формирования  у  них  нравственных  чувств,
нравственного сознания и поведения.

Программа должна обеспечивать:
-  организацию  системы  воспитательных  мероприятий,  позволяющих

обучающемуся  использовать  на  практике  полученные  знания  и  усвоенные
модели и нормы поведения;

-  формирование  целостной  образовательной  среды,  включающей
урочную,  внеурочную  и  внешкольную  деятельность  и  учитывающей
историко-культурную, этническую и региональную специфику;

- формирование у обучающихся активной деятельностной позиции.

       2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ.
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Программа  коррекционной  работы на  ступени  начального
общего образования обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные
направления, отражающие ее основное содержание:

1. Диагностическая  работа -  обеспечивает  выявление
особенностей развития  и  здоровья  обучающихся  с  ТНР  с  целью  создания
благоприятных  условий  для  овладения  ими  содержанием  АООП  НОО.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:

 психолого-педагогического  и  медицинского  обследования  с  целью
выявления их особых образовательных потребностей: 

―  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; 

 мониторинга  динамики  развития  обучающихся,  их  успешности  в
освоении АООП НОО; 

 анализа  результатов  обследования  с  целью  проектирования  и
корректировки коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа включает:
― составление  индивидуальной  программы  психологического

сопровождения обучающегося (совместно с педагогами); 
― формирование в классе психологического климата комфортного для

всех обучающихся; 
― организацию  внеурочной  деятельности,  направленной  на  развитие

познавательных  интересов  обучающихся,  их  общее  социально-личностное
развитие; 

― разработку  оптимальных  для  развития  обучающихся  с  ТНР
групповых и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и
приёмов  обучения)  в  соответствии  с  их  особыми  образовательными
потребностями; 

― организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и
групповых  занятий  по  психокоррекции,  необходимых  для  преодоления
нарушений развития обучающихся; 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося
и коррекцию его поведения; 

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
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3.Консультативная работа 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.

Консультативная работа включает:
― 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  оказания  возможной  помощи  обучающимся  в
освоении общеобразовательной программы. 

4.  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  на  ступени  начального  общего
образования  включает  в  себя  взаимосвязанные  направления.  Данные
направления отражают её основное содержание.

Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
—  своевременное  выявление  детей,  нуждающихся  в

специализированной помощи;
—  раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном

учреждении)  диагностику  отклонений  в  развитии  и  анализ  причин
трудностей адаптации;

—  комплексный  сбор  сведений  о  ребёнке  на  основании
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диагностической информации от специалистов разного профиля;
—  определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья,  выявление
его резервных возможностей;

—  изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных
особенностей обучающихся;

—  изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного
воспитания ребёнка;

—  изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и
динамикой развития ребёнка;

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
—  выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ограниченными

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и
приёмов  обучения  в  соответствии  с  его  особыми  образовательными
потребностями;

—  организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и
групповых  коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;

—  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность
ребёнка  в  динамике  образовательного  процесса,  направленное  на
формирование  универсальных  учебных  действий  и  коррекцию
отклонений в развитии;

— коррекцию и развитие высших психических функций;
—  развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сфер  ребёнка  и

психокоррекцию его поведения;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным

направлениям  работы  с  обучающимся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  единых  для  всех  участников
образовательного процесса;

—  консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору
индивидуально-ориентированных  методов  и  приёмов  работы  с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;

—  консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии
воспитания  и  приёмов  коррекционного  обучения  ребёнка  с
ограниченными возможностями здоровья.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
—  различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,

беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные
на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся
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(как  имеющим,  так  и  не  имеющим  недостатки  в  развитии),  их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам, —
вопросов,  связанных  с  особенностями  образовательного  процесса  и
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей
по  разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.

Этапы реализации программы:
Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность

этапов  и  их  адресность  создают  необходимые  предпосылки  для
устранения дезорганизующих факторов.

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

2) Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность).  Результатом работы является особым
образом  организованный  образовательный  процесс,  имеющий
коррекционно-развивающую направленность  и  процесс  специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при
специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания,
развития, социализации  рассматриваемой категории детей.

3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной
среды  (контрольно-диагностическая  деятельность).  Результатом
является  констатация  соответствия  созданных  условий  и  выбранных
коррекционно-развивающих  и  образовательных  программ  особым
образовательным потребностям ребёнка.

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

Механизм реализации программы:
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы

является  оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов
школы,  обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  специалистами  различного
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:

—  комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,
предоставлении  ему  квалифицированной  помощи  специалистов
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разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития

ребёнка;
—  составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего

развития  и  коррекции  отдельных  сторон  учебно-познавательной,
речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии,
педагогики,  медицины,  социальной  работы  позволит  обеспечить
систему  комплексного  психолого-медико-педагогического
сопровождения  и  эффективно  решать  проблемы  ребёнка.  Наиболее
распространённые  и  действенные  формы  организованного
взаимодействия  специалистов  на  современном  этапе  —  это
консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения,
которые  предоставляют  многопрофильную  помощь  ребёнку  и  его
родителям  (законным  представителям),  а  также  образовательному
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,
воспитанием,  развитием,  социализацией  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы
следует  обозначить  социальное партнёрство,  которое  предполагает
профессиональное  взаимодействие  образовательного  учреждения  с
внешними  ресурсами  (организациями  различных  ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает:
—  сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими

ведомствами  по  вопросам  преемственности  обучения,  развития  и
адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными
возможностями здоровья;

—  сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными  структурами,  прежде  всего  с  общественными
объединениями  инвалидов,  организациями  родителей  детей  с
ограниченными возможностями здоровья;

— сотрудничество с родительской общественностью;
— ЦПМПК.

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение
и  устранение  нарушений  письменной  речи  у  обучающихся  младших
классов с учетом психофизиологических особенностей усвоения навыка
письма и чтения детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель логопедической работы -  комплексное воздействие на все
стороны устной и письменной речи  обучающихся младших классов.

Логопедическая работа направлена на решение следующих задач:
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1.  Совершенствование  у  обучающихся  слухового  и  зрительного
внимания, слуховой и зрительной памяти, мышления.

2. Развитие фонематического восприятия.
3.  Развитие  процессов  слухового  и  зрительного  гнозиса,

дифференциация артикуляторно и акустически сходных фонем.
4. Закрепление четкой связи между звуком и буквой.
5. Развитие процессов фонематического анализа и синтеза.
6.  Развитие  процессов  языкового  анализа  и  синтеза  на  всех

уровнях (слог, слово, предложение, текст).
7.  Развитие  процессов  зрительного  гнозиса,  дифференциация

оптически сходных фонем.
8. Обогащение лексического запаса.
9. Развитие грамматического строя речи.
10. Развитие связной речи.
11. Развитие мелкой и ручной моторики.
12. Развитие навыков само и взаимоконтроля, умение работать в

коллективе.

Психологическое сопровождение  обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

Цель  психологического  сопровождения учащихся  начальной
школы  -  сохранение  и  поддержание  психологического  здоровья
учащихся.

Задачи:
-  профилактика проблем, cвязанных с адаптацией;
-  содействие  полноценному  интеллектуальному  и  эмоциональному

развитию детей и подростков на протяжении  обучения в школе;
-   формирование психологического здоровья обучающихся;
-   организация психологической помощи.

Овладение навыками адаптации обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами к социуму

          На уроках с использованием учебно-методического комплекса
«Школа  России»,  педагоги  имеют  возможность  формировать  начальные
навыки  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и  развивающемся  мире.
Учебники  содержат  задания,  тексты,  проекты,  практические  работы,
направленные  на  осмысление  норм  и  правил  поведения  в  жизни  -  на  это
работает, практически, весь курс «Окружающий мир».

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и
временные  ориентиры,  знакомит  с  миром  величин,  скоростей,  с  разными
способами отображения и чтения информации.  

Курсы  «Литературное  чтение»,  «Русский  язык»  формируют  нормы  и
правила  произношения,  использования  слов  в  речи,  вводит  ребенка  в  мир
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русского языка, литературы.
Курсы «Изобразительное  искусство,  «Музыка»  знакомят  школьника  с

миром прекрасного.
Курс  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  формирует  у

младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей
для достойной жизни личности, семьи, общества.

         Важным объединяющим компонентом предметных линий системы
учебников является творческий характер заданий, материал для организации
учебной деятельности,  в  том числе  проектной,  на  уроках  и  во  внеурочной
работе.

Формирование  умения  решать  поставленные  задачи  в  «условиях
неизвестности»,  то  есть,  когда  нет,  и  не  может  быть  единственного
правильного  ответа,  когда  задан  алгоритм  действия,  но  нет  образца,
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению
действовать самостоятельно.

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов

         Важнейшим условием реализации данной программы является
взаимодействие  учителей  начальных  классов,  специалистов  в  области
коррекционной педагогики.

         Координатор по реализации инклюзивного образования работает в 
тесном взаимодействии с заместителем директора по социализации и 
воспитанию, совместно с заместителем по учебной части, председателем 
методического объединения учителей начальных классов и курирует работу по
реализации программы, согласует работу школьного психолого-
педагогического консилиума (ЦМППК - см. Положение о Психолого-
педагогическом  консилиуме); взаимодействует с лечебными учреждениями, 
специалистами районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
прав (КДН и ЗП), с центрами поддержки детей с ограниченными 
возможностями здоровья; осуществляет просветительскую деятельность при 
работе с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов.
Классный руководитель является связующим звеном в комплексной группе
специалистов по организации коррекционной работы с обучающимися:

-делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию
о ребенке;

-осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое
сопровождение);

-осуществляет  консультативную  помощь  семье  в  вопросах
коррекционно-развивающего воспитания и обучения;

-изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;
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-взаимодействует с семьями обучающихся воспитанников.
 Педагог-психолог

-изучает личность обучающегося и коллектива класса;
-анализирует адаптацию ребенка в среде;
-выявляет  обучающихся, не адаптированных к процессу обучения;
-изучает  взаимоотношения  младших  школьников  с  взрослыми  и

сверстниками;
-  подбирает  пакет  диагностических  методик  для  организации

профилактической и коррекционной работы;
-выявляет  и  развивает  интересы,  склонности  и  способности

школьников;
-осуществляет  психологическую  поддержку  нуждающихся  в  ней

подростков;
-осуществляет  консультативную  помощь  семье  в  вопросах

коррекционно-развивающего воспитания и обучения;
-осуществляет  профилактическую  и  коррекционную  работу  с

обучающимися.
Учитель-логопед

•    исследует речевое развитие обучающихся;
•    организует логопедическое сопровождение обучающихся.

Содержание деятельности педагогов и специалистов образовательного
учреждения:

Субъекты
реализации

коррекционной
работы в школе

Содержание деятельности специалистов

Заместитель 
директора по УВР

 организует учебно-воспитательный процесс
 контролирует работу по разработке и реализации 

индивидуальных адаптированных 
образовательных программ

Координатор 
СПСПС

организует работу специалистов СПСПС 
контролирует работу по разработке и реализации 
индивидуальных адаптированных образовательных 
программ;
осуществляет просветительскую деятельность с 
родителями.

Учитель (классный 
руководитель)

является связующим звеном в комплексной группе 
специалистов по организации коррекционной работы с 
обучающимися;
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делает первичный запрос специалистам и дает 
первичную информацию о ребенке;
осуществляет индивидуальную коррекционную работу
(педагогическое сопровождение);
осуществляет консультативную помощь семье в 
вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 
обучения

Социальный педагог изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;
взаимодействует с семьей обучающихся, с лечебными 
учреждениями;

Педагог-психолог изучает личность обучающегося и коллектива класса;
анализирует адаптацию ребенка в образовательной 
среде;
выявляет дезадаптированных обучающихся;
подбирает пакет диагностических методик для 
организации профилактической и коррекционной 
работы;
осуществляет психологическую поддержку 
обучающегося в классе.

Учитель-логопед исследует речевое развитие обучающегося и 
корректирует имеющиеся нарушения речевого развития;
помогает обучающемуся  в освоении программы.

Основными  механизмами  реализации  программы  коррекционной
работы  являются  оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов
ГБОУ  Школа  №1210,  обеспечивающее  комплексное,  системное
сопровождение  образовательного  процесса,  и  социальное  партнерство,
предполагающее  профессиональное  взаимодействие  образовательной
организации  с  внешними  ресурсами  (организациями  различных  ведомств,
другими институтами общества).

Взаимодействие специалистов ГБОУ Школа №1210 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;

-     определение ведущего специалиста (по заключению ЦПМПК:
1) Ребенок с ТНР – учитель-логопед.
-  составление  индивидуальной  адаптированной  образовательной
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программы (ответственный за составление индивидуальной адаптированной
образовательной  программы  –  ведущий  специалист)  Приложения  (ТНР  1-
вариант 5.2.).

     
 Взаимодействие специалистов ГБОУ Школа №1210

Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый           
результат

Диагностическая работа
Входящая психолого - 
педагогическая 
диагностика

- заключение 
ЦПМПК:
 - учитель
- педагог-психолог
- учитель-логопед
- соц. педагог

Анализ 
документов 
ЦПМПК,
проведение  
входных 
диагностик.

Выявление причин и 
характера 
затруднений в 
освоении 
обучащимися АООП 
НОО для детей с 
ОВЗ (ТНР). 
Планирование 
коррекционной 
работы.

Коррекционно-развивающая деятельность
Выбор оптимальных для 
развития ребёнка с ТНР 
методик, методов и 
приёмов коррекционно-
развивающего обучения

- учитель
- педагог-психолог
- учитель-логопед
- соц. педагог

 рабочие 
программы, 
индивидуальные 
адаптированные 
программы

Фиксирование 
запланированных и 
проведенных 
мероприятий 
коррекционно-
развивающей работы
в индивидуальной 
адаптированной 
программе 
обучающего с ТНР.  
Организация 
системы 
комплексного 
психолого- 
педагогического 
сопровождения 
обучающихся с ТНР 

Организация и проведение 
специалистами групповых 
и индивидуальных 
коррекционно-
развивающих занятий, 
направленных на 
преодоление пробелов в 
развитии и трудностей в 

- учитель
- педагог-психолог
- учитель-логопед
- соц. педагог

Заседания ППк; 
индивидуальные 
и групповые 
коррекционно-
развивающие 
занятия

Выполнение 
рекомендаций 
ЦПМПК;
Реализация и 
корректировка 
рабочих программ, 
индивидуальных 
адаптированных 
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обучении программ
Системное воздействие на 
учебно-познавательную 
деятельность обучающихся
с ТНР в ходе 
образовательного процесса

- учитель
- педагог-психолог
- учитель-логопед 
- соц. педагог

Мониторинг 
развития 
обучающихся;
Реализация 
программы 
АООП НОО для 
детей с ТНР в 
соответствии с 
ФГОС 

Целенаправленное 
воздействие 
педагогов и 
специалистов на 
формирование УУД 
и коррекцию 
отклонений в 
развитии, 
использование 
рабочих программ, 
специальных 
методов обучения и 
воспитания, 
дидактических 
материалов, 
технических средств 
обучения 
коллективного и 
индивидуального 
пользования

Развитие эмоционально-
волевой и личностной 
сферы ребенка и 
психокоррекция его 
поведения

- учитель
- педагог-психолог
- учитель-логопед
- соц. педагог

Индивидуальная 
адаптированная 
образовательная 
программа

Выявление и анализ 
факторов, влияющих
на состояние и 
обучение ребенка: 
взаимоотношения с 
окружающими, 
детско-родительские 
отношения, уровень 
учебной мотивации.

Социальная защита 
ребенка в случаях 
неблагоприятных условий 
жизни

-соц.педагог;
-учитель

Рекомендации 
специалистов 
служб 
сопровождения. 
Индивидуальная 
работа с 
ребенком и 
семьей в 
соответствии с 
планом 
мероприятий. 
Организация 
взаимодействия 
школы  с 
внешними 

Учет выявленных 
особенностей 
отклоняющегося 
развития ребенка и 
определение путей 
развития,  с 
помощью которых их
можно 
скомпенсировать в 
специально 
созданных условиях 
обучения
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социальными 
партнерами по 
вопросам соц. 
защиты

Консультативная деятельность
Консультативная помощь 
учителям и воспитателям в
организации 
коррекционно-
развивающего процесса 
обучающихся с ТНР

- педагог-психолог
- учитель-логопед
- соц. педагог

- заседания ППк
- педагогические 
советы
- семинары
-индивидуальные
и групповые 
консультации 
специалистов для
педагогов

Выработка 
совместных 
рекомендаций по 
направлениям 
работы с 
обучающимися с 
ТНР. Создание 
условий для 
освоения АООП 
НОО ОВЗ.

Консультативная помощь 
семье в вопросах 
воспитания и обучения 
ребенка с ТНР

- педагог-психолог
- учитель-логопед
- соц. педагог

- собрания
- консультации
- индивидуальная
работа
- круглые столы

Выработка 
совместных 
рекомендаций по 
направлениям 
работы с 
обучающимися с 
ТНР. Создание 
условий для 
освоения АООП 
НОО ОВЗ.

Информационно-просветительская деятельность
Просветительская 
деятельность по 
разъяснению 
индивидуальных 
особенностей детей с ТНР

- педагог-психолог
- учитель-логопед
- соц. педагог

- лекции
- беседы
- круглые столы
- тренинги
- памятки, 
буклеты
- сайт школы

Целенаправленная 
разъяснительная 
работа со всеми 
участниками 
образовательного 
процесса с целью 
повышения 
компетенции в 
вопросах коррекции 
и развития детей с 
ТНР.

Комплекс условий коррекционной работы включает:

1) Психолого-педагогическое обеспечение: 
 обеспечение  дифференцированных  условий  в  соответствии  с

рекомендациями  ЦПМПК.  Функционирует  в  режиме  полного  рабочего
дня.  Учебные  занятия  проходят  в  одну  смену.  Основной  формой
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организации  учебного  процесса  является  классно-урочная  система.
Расписание уроков составляется с учетом требований СанПиН. 

Коррекционно-развивающая  направленность  образования
обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи  достигается  благодаря
использованию на уроках и во внеурочной деятельности различных
педагогических  технологий:  коррекционно-развивающих,
информационно-коммуникационных,  проблемного  обучения,
проектной  деятельности,  помогающих  обучающимся  в  получении
начального общего образования;
 школа  обеспечивает  индивидуальное  обучение  на  дому  с

обучающимися  по заключению  врачебной  комиссии  (ВК).  Содержание
образования определяется  для  детей с тяжелыми нарушениями речи исходя
из  особенностей  психофизического  развития  и  индивидуальных
возможностей  обучающихся.  Социализация  обучающихся  обеспечивается
через  участие  во  внеклассных  мероприятиях,  систему  индивидуальных
коррекционных занятий.

 здоровьесберегающие  условия  в  образовательном  учреждении
обеспечены  соблюдением  охранительного  режима  в  образовательно-
воспитательном процессе:

 составление  расписания  с  учетом  уровня  работоспособности
обучающихся, 

 организация  динамических  пауз  во  время  образовательного
процесса, соблюдение режимных моментов, 

 проведение  индивидуальных  и  подгрупповых  коррекционных
занятий;

 спортивные  мероприятия,  работа  кружков  и  секций  спортивно-
оздоровительного направления.

2) Программно-методическое обеспечение
В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы

используются,  компьютерные  коррекционно-развивающие  программы,
диагностический  и  коррекционно-развивающий  инструментарий,
необходимый  для  осуществления  профессиональной  деятельности
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда.

3) Кадровое обеспечение
Специалисты, работающие с обучающимися с ТНР: учителя-логопеды,

педагоги-психологи, социальные педагоги. 

4) Материально-техническое обеспечение
Создана  материально-техническая  база,  позволяющая  обеспечить

адаптивную  коррекционно-развивающую  среду  образовательного
учреждения:

 кабинеты педагогов-психологов;
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 логопедический кабинет;
- медицинский, прививочный кабинеты;
 столовая;
 спортивный зал, спортивная площадка.
5) Информационное обеспечение

Информационное  обеспечение  субъектов  образовательного
процесса  дает возможность для доступа каждого субъекта образовательного
процесса  к  информационно  -  методическим  фондам  и  базам  данных,
системным  источникам  информации,  наличие  методических  пособий  и
рекомендаций  по  всем  видам  деятельности,  а  также  учебно-наглядных
пособий и т.д.

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с
тяжелыми нарушениями речи на ступени начального общего образования

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей
с тяжелыми нарушениями речи: 

• успешно  адаптируется  в образовательном учреждении;
• проявляет познавательную активность; 
• умеет  выражать  свое  эмоциональное  состояние,  прилагать

волевые усилия к решению поставленных задач; 
• имеет сформированную учебную мотивацию; 
• ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 
• организует  и  осуществляет  сотрудничество  с  участниками

образовательного процесса. 
            Коррекция негативных тенденций развития обучающихся:

 дифференцирует информацию различной модальности; 
 соотносит  предметы в соответствии с их свойствами; 
 ориентируется в пространственных и временных представлениях; 
 владеет  приемами  запоминания,  сохранения  и  воспроизведения

информации; 
  выполняет  основные  мыслительные  операции  (анализ,  синтез,

обобщение, сравнение, классификация); 
 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 
  работает  по  алгоритму,  в  соответствии  с  установленными

правилами; 
 контролирует  свою деятельность; 
 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 
 понимает  собственные  эмоции  и  чувства,  а  также  эмоции  и

чувства других людей; 
 контролирует  свои  эмоции,  владеет  навыками  саморегуляции  и

самоконтроля; 
 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 
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 строит  монологическое  высказывание,  владеет  диалогической
формой речи; 

 использует навыки невербального взаимодействия;
 выражает  свои  мысли  и  чувства  в  зависимости  от  ситуации,

пользуется формами речевого этикета; 
 использует  речевые  средства  для  эффективного  решения

разнообразных коммуникативных задач. 
Развитие речи, коррекция нарушений речи: 
 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 
 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет 

все виды языкового анализа; 
 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим 

темам, подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в 
процессе общения; 

 правильно пользуется грамматическими категориями; 
 правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, 

соблюдает пунктуацию;
 правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и 

делает выводы по тексту;
 активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, 

использует речь для передачи информации собеседнику, задает вопросы, 
владеет диалогической и монологической речью.

2.5. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

        Частью   федерального государственного образовательного стандарта
НОО для обучающихся с ОВЗ является внеурочная деятельность. Внеурочная
деятельность  школьников – понятие,  объединяющее все виды деятельности
школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение
задач  их  воспитания  и  социализации.  Обучающиеся  с  ТНР  включаются  в
работу по общему школьному плану внеурочной деятельности.

Внеурочная  деятельность организуется  по  направлениям  развития
личности  (спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное,  общекультурное)  в  таких  формах  как  экскурсии,
кружки,  «веселые  старты»,  олимпиады,  соревнования,  походы,  проекты,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
общественно полезные практики на добровольной основе и т.д.

Внеурочная  деятельность  способствует  социальной  интеграции
обучающихся  путем  организации  и  проведения  мероприятий,  в  которых
предусмотрена совместная деятельность разных обучающихся (с ТНР и без
таковых),  различных  организаций.  Виды  совместной  внеурочной
деятельности  подбираются  с  учетом  возможностей  и  интересов  как
обучающихся с ТНР, так и их сверстников, не имеющих нарушений речи. 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
возможности  сетевого  взаимодействия  (например,  с  участием  организаций
дополнительного  образования,  организаций  культуры  и  спорта).  В  период
каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности  используются
возможности  организации  отдыха  обучающихся  и  их  оздоровления,
тематических  лагерных  смен,  летних  школ,  создаваемых  на  базе
общеобразовательных  организаций  и  организаций  дополнительного
образования.

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 призвана  объединить  в  единый  процесс
воспитание, образование, развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить
структурную и содержательную преемственность учебных предметов, должна
отражать  специфику  целей  и  задач  образовательной  организации,  служить
созданию  гибкой  системы  для  реализации  индивидуальных  творческих
интересов личности.  Кроме того, внеурочная деятельность решает еще одну
важную  задачу  -  расширить  культурное  пространство  образовательной
организации. В этой сфере знакомство обучающихся с ценностями культуры
происходит с учетом его личных интересов и микросоциума.

Программа  внеурочной  деятельности  направлена  на  удовлетворение
потребностей обучающихся, общества и государства, региональной системы
общего начального образования.

Целью  программы  является создание  условий  для  проявления  у
обучающихся своих интересов на основе свободного выбора.

Задачи программы:
-  выявление  интересов,  склонностей,  способностей,  возможностей

обучающихся;
-  педагогическое  сопровождение  индивидуального  развития

обучающихся;
-  организация  среды для  реализации приобретенных знаний,  умений,

навыков;
- развитие опыта творческой деятельности;
- развитие опыта неформального общения;
- расширение рамок общения с социумом.
В  образовательной  организации  формируется  модель  внеурочной

деятельности,  обеспечивающая возможность  обучающимся с  ТНР проявить
себя, творчески раскрыться в области различных видов деятельности.

Программой внеурочной деятельности определяются задачи работы по
всем направлениям развития личности обучающихся с ТНР:

-  духовно-нравственное  -  приобщение  к  базовым  общечеловеческим
ценностям, ценностям семьи;
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-  общеинтеллектуальное -  обогащение запаса  обучающихся научными
понятиями, формирование мировоззрения, умений самостоятельно добывать
новые знания, работать с информацией, делать выводы и умозаключения;

- общекультурное  - развитие творческих возможностей обучающихся с
учетом   возрастных  и  внутренних  психологических  наклонностей,
формирование эстетического вкуса;

-  спортивно-оздоровительное  -  организация  оздоровительной  и
познавательной деятельности,  направленной на  развитие  физических  сил  и
здоровья, выработку гигиенических навыков и здорового образа жизни;

-  социальное  -  развитие  положительного  потенциала  личности
обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива.

Реализация  программы  внеурочной  деятельности  обеспечивает рост
социальной  активности  обучающихся,  их  мотивации  к  активной
познавательной  деятельности,  повышение  коммуникативных  и
исследовательских  компетентностей,  креативных  и  организационных
способностей, рефлексивных навыков, качественное изменение в личностном
развитии;  удовлетворенность  обучающихся  и  родителей  (законных
представителей) жизнедеятельностью образовательной организации.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН.

Обучающиеся  с  ОВЗ  включены  в  процесс  обучения  в  классы,
обучающиеся  преимущественно  по  УМК  «Школа  России»,  организация
обучения  для  каждого  ребенка  с  ОВЗ  описана  в  индивидуальной
адаптированной  образовательной  программе  на  каждый  учебный  год.  В
течение учебного года в индивидуальную адаптированную образовательную
программу  вносятся  изменения  по  итогам  решений  психолого-
педагогического консилиума.

 

3.2 Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

        С целью сохранения единого образовательного пространства страны
требования  к  условиям  получения  образования  обучающимися  с  ТНР,
представляют  собой  систему  требований  к  кадровым,  финансовым,
материально-техническим  и  иным  условиям  реализации  адаптированной
основной  образовательной  программы  и  достижения  планируемых
результатов этой категорией обучающихся.
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           3.2.1. Кадровые условия

В штат специалистов ГБОУ Школа №1210, реализующих АООП НОО
входят:  учителя-логопеды,  учителя-дефектологи,  педагоги-психологи,
социальные педагоги, учителя начальных классов. 

При необходимости в процессе реализации АООП НОО для детей с ОВЗ
возможно  временное  или  постоянное  участие  тьютора,  в  том  числе
рекомендуемого ЦПМПК для конкретного обучающегося. 

Основная  часть   педагогов,  реализующих  программу  коррекционной
работы АООП НОО ОВЗ, имеют высшее профессиональное образование по
одному из вариантов программ подготовки: а) по направлению "Специальное
(дефектологическое)  образование"  по  образовательным  программам
подготовки  олигофренопедагога,  учителя  -  логопеда;  б)  по  педагогическим
специальностям  или  по  направлениям  ("Педагогическое  образование",
"Психолого-педагогическое  образование"),  а  также  прошедшие
профессиональную  переподготовку  по  направлению  "Специальное
(дефектологическое) 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.

           Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации
кадров  педагогов,  а  также  кадров,  осуществляющих  психолого-
психологическое сопровождение обучающегося с ТНР в системе школьного
образования.

3.2.2. Финансово-экономические условия

           Финансово-экономическое  обеспечение  образования  лиц  с  ОВЗ
опирается на п.2 ст. 99  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
          Финансовые  условия  реализации  адаптированной  основной
образовательной программы начального общего образования обучающихся с
ТНР должны:
          обеспечивать образовательной организации возможность исполнения
требований стандарта;
          обеспечивать  реализацию  обязательной  части  адаптированной
основной  образовательной  программы  и  части,  формируемой  участниками
образовательного  процесса  вне  зависимости  от  количества  учебных дней в
неделю;
         отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации
адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также
механизм их формирования. 
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          В  ГБОУ  Школа  №1210  разработаны  локальные  акты,
регламентирующих установление заработной платы работников, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.

3.2.3. Материально-технические условия

          Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ТНР
должно  отвечать  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  средствам  обучения,  включая  компьютерные
инструменты  обучения,  ориентированные  на  удовлетворение  особых
образовательных потребностей обучающихся с ТНР;
 учебникам,  рабочим  тетрадям,  специальным  дидактическим
материалам,  отвечающим  особым  образовательным  потребностям
обучающихся  с  ТНР  и  позволяющих  реализовывать  выбранный  вариант
программы.

3.2.4. Требования к организации пространства

         Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), ГБОУ
Школа  №1210  соответствует  общим  требованиям,  предъявляемым  к
образовательным организациям, в частности: 
 к  соблюдению  санитарно-гигиенических  норм  образовательного
процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-
тепловому режиму и т. д.); 
 к  обеспечению  санитарно-бытовых  (наличие  оборудованных
гардеробов,  санузлов,  мест  личной  гигиены  и  т.д.)  и  социально-бытовых
условий (наличие   оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);
 к соблюдению пожарной и электробезопасности; 
 к соблюдению требований охраны труда;
 к  соблюдению  своевременных  сроков  и  необходимых  объемов
текущего и капитального ремонта и др.
             Материально-техническая база реализации АООП НОО для детей с
ТНР соответствует  действующим санитарным и противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников ГБОУ Школа №1210, предъявляемым к:
 участку  (территории)  образовательного  учреждения  (площадь,
инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения
образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения
и их оборудование); 
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 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);
 помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон);
 помещениям  для  осуществления  образовательного  и  коррекционно-
развивающего  процессов:  классам,  кабинетам  учителя-логопеда,  педагога-
психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь,
освещенность,  расположение  и  размеры,  структура  которых  должна
обеспечивать  возможность  для  организации  урочной  и  внеурочной
деятельности); 
 актовому,  физкультурному залам;
 столовой;
 туалетам, коридорам. 

Имеются 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 
(ТНР).

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с 
ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с 
ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную 
позу.

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с 
ОВЗ является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне 
внимания педагога. Информация по конкретизации рекомендуемой 
обучающемуся  парты находится в индивидуальной адаптированной 
образовательной программе.

3.2.5. Требования к организации временного режима
             Временной  режим  образования  обучающихся  с  тяжелыми
нарушениями  речи  (учебный  год,  учебная  неделя,  день)  устанавливается  в
соответствии  с  законодательно  закрепленными  нормативами  (ФЗ  «Об
образовании  в  РФ»,  СанПиН,  приказы  ДО  г.  Москвы  и  др.),  а  также
локальными актами образовательной организации («Правилами внутреннего
распорядка ГБОУ Школа №1210).
  Срок освоения АООП НОО для детей с ТНР по варианту 5.2 составляет 4-5
лет. 
             Продолжительность учебных занятий не превышает 40-45 минут. При
определении  продолжительности  занятий  в  1-м  классе  используется
«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по
3 урока в день по 35 минут каждый, далее - по 45 минут каждый).
              Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая
неделя  устанавливается  в  целях  сохранения  и  укрепления  здоровья
обучающихся. 
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3.2.6. Требования к техническим средствам обучения и оборудованию 
учебных кабинетов

         Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты
обучения,  мультимедийные  средства)  дают  возможность  удовлетворить
особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  ТНР,  способствуют
мотивации  к  учебной  деятельности,  развивают  познавательную  активность
обучающихся.
         Информационно-образовательная среда ГБОУ Школа №1210 включает в
себя  совокупность  технологических  средств  (компьютеры,  мультимедийные
проекторы с экранами, интерактивные доски и др.).

Материально-техническое  обеспечение  коррекционно-развивающих
курсов  включает  обеспечение  кабинета  учителей-логопедов,  ,  педагогов-
психологов.
        

3.2.7. Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным
дидактическим материалам

Учет  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ТНР
обусловливает  необходимость  использования  учебников,  адресованных
данной категории обучающихся. 

Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения
практических работ, возможно использование рабочих тетрадей на печатной
основе  (включая  прописи)  по  русскому  языку,  математике,  окружающему
миру, технологии и ИЗО. Особые образовательные потребности обучающихся
с ТНР обусловливают необходимость специального подбора дидактического
материала,  преимущественное  использование  натуральной  и
иллюстративной наглядности на индивидуальных занятиях и в классах. 
           На индивидуальных занятиях и при работе в классах используется
учебно-методический комплекс (далее-УМК) для начальных классов «Школа
России».  УМК  «Школа  России»  построен  на  единых  для  всех  учебных
предметов  основополагающих  принципах, имеет  полное  программно-
методическое  сопровождение  (рабочие  тетради 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» используется только в ГБОУ Школа №1210 при
освоении обучающимися с ТНР АООП НОО. 

Все программно-методическое обеспечение учителя начальных классов
адаптируют  под особые образовательные потребности обучающихся с ТНР,
интегрированных в классы. 

119

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19415
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947


3.2.8. Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия
специалистов, их сотрудничества с родителями (законными

представителями) обучающихся
             Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы
не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования.
Это  обусловлено  необходимостью индивидуализации  процесса  образования
обучающихся с ТНР. Предусматривается материально-техническая поддержка,
в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов
разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных
представителей) обучающегося с ТНР. 
            Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО
для  детей   с  ТНР  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. 
           Требования  к  информационно-методическому  обеспечению
образовательного процесса включают:
        1.Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с
ТНР.
        2.Характеристики предполагаемых информационных связей участников
образовательного процесса.
        3.  Получения  доступа  к  информационным  ресурсам,  различными
способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в
том  числе  к  электронным  образовательным  ресурсам,  размещенным  в
федеральных и региональных базах данных.
       4. Возможность   размещения материалов и работ в информационной
среде  образовательной  организации  (статей,  выступлений,  дискуссий,
результатов проектной деятельности и исследований).
       Образование обучающихся с ТНР предполагает ту или иную форму и
долю  обязательной  социальной  интеграции  обучающихся,  что  требует
обязательного  регулярного  и  качественного  взаимодействия  специалистов
массового и специального образования. Предусматривается для тех и других
специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере
специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные
библиотеки,  порталы  и  сайты,  дистанционный  консультативный  сервис,
получить  индивидуальную  консультацию  квалифицированных  профильных
специалистов.
         В ГБОУ Школа №1210 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 ТНР;
        -   участие педагогов и администрации в форумах и других формах
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сетевого  взаимодействия  образовательных  сообществ  по  проблемам
реализации АООП НОО для детей с ТНР.
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