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1. Общие положения АООП НОО для обучающихся с ТНР 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов» для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - АООП НОО для обучающихся с 

ТНР) отражает вариант конкретизации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

предъявляемых к данному уровню общего образования. Содержание и планируемые 

результаты АООП НОО не ниже содержания и планируемых результатов федеральных в 

соответствующих разделах данной АООП НОО. 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" АООП для обучающихся с ТНР включает набор 

учебно-методической документации, которая определяет наполняемость и характеристику 

целевого, содержательного и организационного разделов программы начального общего 

образования. 

На основе ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФАОП для обучающихся с ТНР 

МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов» разработана 

АООП НОО с учѐтом особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями речи. При создании адаптированной программы начального общего 

образования учитывались следующие требования: 

программа строится с учетом особенностей контингента обучающихся с ТНР: 

формы речевого недоразвития, структуры дефекта и степени его тяжести; 

программа строится с учѐтом особенностей социально-экономического развития 

региона, специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных 

особенностей и истории края; конкретного местоположения образовательной 

организации, формы обучения (инклюзивное в среде сверстников с нормативных речевым 

развитием или в условиях специального коррекционного класса или школы); 

при подготовке программы учитываются статус обучающегося с ТНР младшего 

школьного возраста, его типологические психологические особенности и возможности, 

специфика недоразвития психических функций, что гарантирует создание оптимальных 

условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и 

эмоционального благополучия каждого обучающегося; 

при необходимости программа начального общего образования предполагает 

создание индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки обучающихся 

младшего школьного возраста с различной степенью выраженности дефекта (в том числе 

для ускоренного обучения) или обучающихся, входящих в особые социальные группы 

(дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением); 

обязательным требованием является учѐт запросов родителей (законных 

представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, 

факультативные занятия, индивидуальные консультации; 

образовательная организация обязана обеспечивать выполнение гигиенических 

нормативов и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации 

обучения. С учѐтом современной действительности в образовательной программе должны 

быть прописаны требования к обучению в дистанционном режиме. 

АООП НОО для обучающихся с ТНР построена в соответствии с логикой 

представления АООП НОО и раскрывает возможный вариант наполнения следующих 

разделов: целевой, содержательный, организационный: 

1. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР отражает основные цели 

начального общего образования, те психические и личностные новообразования, которые 

могут быть сформированы обучающихся младшего школьного возраста с ТНР к концу его 

обучения на первом школьном уровне. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 
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планируемые результаты освоения обучающимися начального общего 

образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ 

начального общего образования. 

2. Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования 

обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

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

деятельности), учебных модулей; 

программу коррекционной работы; 

программу формирования УУД. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

3. Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования обучающихся; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы. 

 

Принципы формирования АОП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи. 

В основу формирования  АООП НОО для обучающихся с ТНР положены 

следующие принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников)
7
; 

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны 

ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип; 

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 

потребностей обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

"предметной области"; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

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

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний 

в область жизнедеятельности; 
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принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению ФАОП НОО для обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. ФАОП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

требованиями к: 

структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательной программы; 

результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 

обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным 

развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению; 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

ТНР на основе формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение 

ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование 

на следующем уровне, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 

снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 

механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений 
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между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные 

компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно 

взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся 

ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 

контрольно-оценочной) в соответствии с различными ситуациями. 

 

2. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

 

2.1. Пояснительная записка. 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР - формирование у 

обучающихся с ТНР общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с ТНР 

представлены в разделе I. Общие положения. 

Общая характеристика. 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те 

же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи 3 и 4 уровней речевого 

развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с 

нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации  АООП НОО 

для обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителя-логопеда с педагогическим работником начальных классов, 

другими педагогическими работниками с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР. 

У обучающихся с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 
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отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по 

артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам 

звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

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

нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, 

только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). 

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

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с IV уровнем общего недоразвития речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

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

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

смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем не 

закончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 

смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей 

и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся затрудняются в 

установлении синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов 

с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Недоразвитие словообразовательных процессов, 

проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 

словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков 

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

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

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

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 

инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

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

которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 

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

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. 
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Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

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

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

У обучающихся с легкой степенью выраженности заикания отмечаются 

специфические трудности при продуцировании речевых высказываний в ходе общения, 

проявляющиеся в непреднамеренных остановках, повторах отдельных звуков, слогов, 

слов, часто сопровождающихся судорогами мышц речевого аппарата. Заикание носит 

ярко выраженный ситуативный характер, но в целом незначительно препятствует 

процессу коммуникации. 

  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 и 

назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения 

речевого развития; 

организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

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

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и 

специальных курсов, так и в процессе индивидуальной или подгрупповой логопедической 

работы; 

создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения; 

получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения либо 

сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных 

часов и использования соответствующих методик и технологий; 

индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ТНР; 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию "обходных путей" коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 
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максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организация партнерских 

отношений с родителями (законными представителями). 

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

(вариант 5.1). 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся 

с ТНР (вариант 5.1) дополняются результатами освоения программы коррекционной 

работы. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука; 

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру 

слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности; 

минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; 

практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи; сформированность лексической системности; 

умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование; 

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом; 

сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 

коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 

позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости сообщение; умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей (законных 

представителей); умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение 

достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 
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овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности; стремление обучающегося участвовать в подготовке и 

проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 

подготовке и проведении праздника; 

овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 

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

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию 

как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии 

коммуникативной функции речи; 

дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; 

способность прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения 

символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение действовать в 

соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем; умение устанавливать причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; умение 

устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и 

в школе, соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции 

речи; 

дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, педагогическими 

работниками и обучающимися в школе, незнакомыми людьми в транспорте); наличие 

достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о вариативности 

социальных отношений; готовность к участию в различных видах социального 

взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; умение 

адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; 

умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

 

2.3. Система оценки достижения обучающимися с ТНР 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО и ООП НОО МОУ «Дубовская СОШ с 

углублѐнным изучением отдельных предметов». 
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Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО позволять вести оценку предметных, метапредметных и 

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

АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения ФАОП НОО  позволяет вести оценку предметных, метапредметных и 

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

АООП НОО, с учетом структуры и степени выраженности дефекта. Специфические 

(дисграфические и дислексические) ошибки учитываются следующим образом: 3 

однотипных ошибки приравниваются к одной. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 

развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия). 

 

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

 

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

соответствует ФОП НОО и ООП НОО МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением 

отдельных предметов». 

 

3.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей соответствуют федеральным рабочим 

программам, а также требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ООП НОО МОУ 

«Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов». 

 

3.2. Программа формирования УУД соответствуют требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ООП НОО МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением 

отдельных предметов». 

 

3.3. Программа коррекционной работы 

 

Направления и содержание программы коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной 

поддержки освоения  АООП НОО. 

Специальная поддержка освоения  АООП НОО осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 

АООП НОО являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма; 

развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 
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обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

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

повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными 

направлениями которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического 

компонента речевой функциональной системы; фонологического дефицита и 

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

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

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика 

проблем, информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

психолого – педагогический консилиум.  

Его главные задачи: 

 защита прав и интересов ребенка;  

 диагностика по проблемам развития; 

 выявление групп детей, требующих внимания специалистов;  

 консультирование всех участников образовательного процесса. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

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

развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Задачи: 
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- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе;  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии;  

- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого 

недоразвития;  

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и 

другим вопросам.  

Условия реализации программы:  наличие  в  школе следующих специалистов: 

педагог-психолог, учитель - логопед, социальный педагог, медицинский работник. 

Имеются специально оборудованные кабинеты психолога и логопеда. 

Материалы и оборудование:  методическая литература, психодиагностический 

инструментарий (бланковый и тренажер «Психомат»), мультимедийное приложение «Живой 

звук», развивающие игры, наглядные пособия. 

Стержнем модели сопровождения является психолого-педагогический консилиум, 

который позволяет объединить усилия педагогов, психологов и других субъектов учебно-

воспитательного процесса, наметить целостную программу коррекционно-развивающего 

сопровождения. 

Направления работы  

Программа коррекционной работы обучающихся с ТНР включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, проведение 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательной организации;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

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

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального образования, специалистов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными 

представителями).   

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с 

ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии;  

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля;  
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- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся 

с ТНР;  

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся 

с ТНР;  

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 

методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;  

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

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР);  

- совершенствование коммуникативной деятельности;  

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности ;  

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

обучающихся с ТНР;  

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно 

только лишь в процессе развития речи); - формирование или коррекцию нарушений 

развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной 

адаптации обучающегося с ТНР;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 

учебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

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

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным 

представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ТНР;  

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (законными 

представителями) обучающегося.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана, коррекционных курсов и на 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. Соотношение 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий определяется целью, задачами, 

этапом коррекционно-логопедического воздействия.  



15 
 

Механизмы реализации программы коррекционной работы детей с ТНР 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации.  

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  

- многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития обучающего с 

ТНР;  

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня речевого 

развития, механизма речевой патологии, структуры речевого дефекта;  

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР.  

Социальное партнерство предусматривает: 

 - сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ТНР;  

- сотрудничество со средствами массовой информации;  

- сотрудничество с родительской общественностью.  

Программное сопровождение коррекционно-развивающей работы: 

1. Программа психолого - педагогического изучения детей с нарушениями развития в 

условиях образовательного учреждения;  

2. План работы психолого-педагогического консилиума;  

3. Программа психологического сопровождения;   

4. Программа логопедического сопровождения;  

5. Программа коррекционно-развивающей  работы в рамках учебных предметов 

(русский язык, математика);  

6. Комплексная программа  воспитания; 

7. Программы внеурочной занятости;  

8. План  работы УМО учителей;  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

— обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

— побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля речевой деятельности 

детей; 

— установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

— использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

— максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

— разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

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

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий — коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

• создание условий для развития сохранных функций; 

• формирование положительной мотивации к обучению; 

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития 
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и обучения; 

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с педагогом-психологом). 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. Принцип продуктивной обработки 

информации заключается в организации обучения таким образом, чтобы у учащихся 

развивался навык переноса обработки информации, следовательно — механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся.  

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 
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работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в диагностической тетради учителя. 

На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и 

присутствующие обучающиеся, на другой — содержание (тема) занятия с каждым 

учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по 

списку). Запись в диагностической тетради учителя может быть оформлена следующим 

образом: 

 

№ Список 

учащихся 

Месяц (декабрь) Что пройдено Что 

выполнить 

дома 

  1 3 5 9   

1   + +  1. Развитие тонкой 

моторики ведущей руки. 

5. Развитие 

произвольного внимания 

 

2  + +  + 3. Форма и цвет как 

основные характеристики 

объектов окружающего 

мира. 

9. Работа с информацией, 

представленной в разных 

формах 

 

3  + +  + 3. Форма и цвет как 

основные характеристики 

объектов окружающего 

мира. 

9. Работа с информацией, 

представленной в разных 

формах 

 

4  + + +  18 Упражнения в подборе 

родственных слов. 5. 

Развитие произвольного 

внимания 

 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребѐнка 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы.  

Программа работы психолога 

Этапы реализации Программы коррекционной работы 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный. 
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Первый этап — концептуальный — направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей.  

Второй этап — проектный — включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Основной ресурс для реализации программы — человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). 

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа 

эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций — диагностическую, 

проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает 

разработку проекта программы коррекционной работы. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направление Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагности-

ческое 

Повышение компе-

тентности 

педагогов; 

диагностика школь-

ных трудностей 

обучающихся; 

дифференциация 

детей по уровню и 

типу их 

психического 

развития 

Реализация спец-

курса для педагогов; 

изучение инди-

видуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, 

беседа, тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

диагностические пор-

треты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической диа-

гностики, диагности-

ческие карты школь-

ных трудностей); 

характеристика диф-

ференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на 

основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей 

при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов сопро-

вождения и кор-

рекции 

Индивидуальные 

кар- 

ты медико-

психолого- 

педагогического со- 

провождения ребенка 

с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение 

возможных 

вариантов 

решения проблемы; 

построение прогно-

зов эффективности 

программ 

коррекционной 

работы 

Медико- 

психолого- 

педагогический 

консилиум 

План заседаний 

медико-психолого- 

педагогического 

консилиума школы 

На третьем этапе — технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-
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педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, 

родителей, психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских 

работников. 

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции 

когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребенка, регуляции 

собственных действий использует следующие приемы: создание положительного 

эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующая помощь, наращивание 

темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков самоконтроля. Учитель 

физкультуры обеспечивает коррекцию физического развития и пространственной 

ориентации, проводит занятия лечебной физкультуры. Медицинская сестра осуществляет 

профилактику соматического состояния, коррекцию учебных и физических нагрузок, 

контролирует выполнение медицинских рекомендаций. В соответствии с 

индивидуальными картами медико-психолого-педагогического сопровождения 

специальные виды коррекционной деятельности осуществляют другие субъекты 

образовательного процесса.  

Четвертый этап — заключительный (аналитико-обобшающий) включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Образовательной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов коррекционной работы: 

 тесты-задания для оценки предметных результатов коррекционной работы; 

 упражнения для оценки сформированности метапредметных результатов и 

универсальных учебных действий; 

 упражнения (вопросы для беседы) для оценки сформированности личностных 

результатов коррекционной работы. 

Общая характеристика трудностей обучения учащихся с ТНР 

 по основным предметам школьного курса 

Трудности в обучении чтению, письму 

 замены букв, об означающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, 

а также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки): 

 пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов: 

 перестановки букв и слогов: 

 неправильная постановка ударения в слове:  

 нарушение понимания прочитанного: 

 аграмматизмы при письме и чтении: 

 нарушение границ слов: 

Трудности при усвоении русского языка  

— недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный 

запас; 

  низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании 

основной мысли высказывания, ее речевом оформлении;  

  смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном 

оформлении высказывания;  

  отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;  

  неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных 

звуков; 

  трудности разбора слова по составу, формальный подход  учащегося  к 

определению частей слова; 

  неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности 
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при подборе родственных слов; 

  затруднения при определении грамматических признаков различных частей 

речи, неразличение частей речи; 

  неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

существительным; 

  неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 

высказывания и по интонации;  

  трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, 

при определении главного и зависимого слова; 

  неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы; 

  несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под 

диктовку и записи собственного текста. 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью  

 неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста;  

 неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

  неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, 

опираясь на текст; 

  проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 

получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в 

противоречие с прочитанной информацией;  

  неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, 

проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста; 

  трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде 

графиков, диаграмм, схем и т.д.  

Трудности в изучении математики  

  неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику  

 проблемы пространственной ориентировки, неразличение или  неправильное 

называние геометрических фигур, форм окружающего; 

  смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 

  неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-

время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество 

стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1–2 действия; 

  неумение пользоваться математической терминологией; 

  неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического 

действия; 

  неумение  использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений; 

  неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его 

значение с использованием изученных алгоритмов; 

  проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше» и др.). 

Формы работы 

 

 

 

учащиеся 

 

 

 

педагоги 

 

 

 

             родители 

тренинги  педагогические 

семинары 

собрания 
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классные часы  тренинги  консультации 

круглые столы  мастер-классы  индивидуальные 

беседы 

индивидуальные консультации, 

фронтальные занятия 

консилиумы   

круглые столы конференции                              

развивающие занятия  практикумы  

психологические акции  уроки   

большие психологические               

игры 

  

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом, логопедом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

 

Взаимодействие в рамках психолого-педагогического сопровождения школьников 

Сопровождение со стороны директора заключается в обеспечении учебно-

воспитательного процесса необходимой нормативно - правовой базой, в разработке 

целевой  программы стимулирования мотивации творческого саморазвития педагогов. 

Сопровождение направлено на управленческое консультирование: чѐткое 

распределение функциональных обязанностей между специалистами сопровождения, 

целеполагание, анализ на входе, педагогические технологии, организация нового, 

экспертный контроль. 

Заместители директора: курируют работу по реализации программы; 

взаимодействует с МДОУ, ППК, лечебными учреждениями, субъектами профилактики, с 

центрами поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья; осуществляет 

просветительскую деятельность в работе с родителями детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Классный руководитель является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с учащимися; 

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

- осуществляет индивидуальную коррекционную работу  (педагогическое 

сопровождение); 
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- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения; 

- изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

- взаимодействие с семьей обучающихся. 

Педагог-психолог 
- изучает личность учащегося и коллектива класса; 

- анализирует адаптацию ребенка в среде; 

- выявляет дезадаптированных обучающихся; 

- изучает взаимоотношения младших школьников со 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; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения; 

- осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися. 

Учитель – логопед 
- преодоление отклонений речевого развития детей (упорядочение и формирование 

языковых средств, необходимых для осуществления полноценной речевой деятельности); 

- создание предпосылок для устранения пробелов в знании программного 

материала, обусловленных отставанием в развитии устной речи детей; 

- коррекционно-воспитательная работа (развитие и совершенствование 

психологических и коммуникативных предпосылок к обучению, формирование 

полноценных учебных и коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации 

учебной деятельности). 

Сопровождение со стороны социального педагога заключается в выявлении и 

подборе детей, имеющих ОВЗ, школьного возраста, работе с их родителями по пропаганде 

положительных сторон обучения и воспитания ребѐнка с ОВЗ в условиях школы, сборе 

общих сведений о детях с ОВЗ (фамилия, имя, отчество, дата рождения, диагноз, общие 

сведения о родителях, адресе проживания, предварительном составлении 

социологического паспорта семьи). Проводится  консультирование учителей по общим 

вопросам специальной педагогики. 

Педагог дополнительного образования 
- изучает творческие возможности личности; 

- развивает интересы обучающихся; 

 - создает условия для их реализации; 

 - решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

Медицинский работник 
- исследует физическое и психическое здоровье обучающихся; 

- проводит систематический диспансерный осмотр обучающихся; 

- организует помощь учащимся, имеющим проблемы со здоровьем; 

- разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с детьми, имеющими 

различные заболевания; 

- взаимодействует с лечебными учреждениями,  с центрами поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Карта психологического мониторинга уровня развития универсальных учебных действий 

обучающихся с ТНР 

УУД Основные критерии 

оценивания 

Методики 

(типовые д-кие 

задачи) 

Примечания 

БЛОК 1. ЛИЧНОСТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.1.Самоопределение: 1.1.1. положительное  №1. Беседа о школе  №1 
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1. Внутренняя 

позиция 

школьника 

отношение к школе;  

1.1.2. чувство 

необходимости учения, 

1.1.3.  предпочтение 

уроков «школьного» 

типа урокам 

«дошкольного» типа 

1.1.4. адекватное  

содержательное 

представление о школе; 

1.1.5.  предпочтение 

классных коллективных 

занятий 

индивидуальным 

занятиям дома,  

 1.1.6.  предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки  дошкольным 

способам поощрения 

(сладости, подарки) 

(модифицированный 

вариант)  (Нежнова 

Т,А., Эльконин Д.Б  

Венгер А.Л.) 

 

используется в 

начале 1 класса 

1.1.2.Самооценка 

а) регулятивный 

компонент 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) когнитивный 

компонент 

 

 

 

 

1.1.2. (а) Регулятивный 

компонент: 

- способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха 

в учении,  связывая 

успех с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

 

1.1.2. (б) Когнитивный 

компонент: 

- представленность в Я- 

концепции социальной 

роли ученика; 

- рефлексивность как 

адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

- осознание своих 

возможностей в учении 

на основе сравнения 

«Я» и «хороший 

ученик»; 

- осознание 

необходимости 

самосовершенствования 

на основе сравнения 

«Я» и «хороший 

ученик». 

 №2. Методика 

выявления характера 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

 

 

 

 

 

 

№3. Методика 

«Лесенка»  

 

№4. Методика 

«Хороший ученик» 

(рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности) 

 

№5. Модификация 

методики 

определения 

самооценки 

(Т.В.Дембо, 

С.Я.Рубинштейн) 

 

 

 

№2 

используется в 

начале 1 и 2  

классов 

(вариант 1) и в 

начале 3 - 4 

классов 

(вариант 2) 

 

 

 

№3 

используется в 

1 классе 

 

 

№4 

используется в 

начале 2-4 

классов 

 

 

 

№5 

используется в 

конце 4 класса 
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1.2.Смыслообразован

ие: 

1.2.1. Мотивация 

учебной деятельности 

1.2.1. сформированность 

познавательных 

мотивов 

1.2.2. интерес к новому; 

1.2.3. интерес к способу 

решения и общему 

способу действия; 

1.2.4. сформированность 

социальных мотивов  

1.2.5. стремление 

выполнять социально-

значимую и социально-

оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу 

1.2.6. сформированность 

учебных мотивов 

1.2.7. стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений. 

№1. «Беседа о 

школе»  

(модифицированный 

вариант)  (Нежнова 

Т.А., Эльконин Д.Б., 

Венгер А.Л.) 

 

№6. Методика 

исследования 

учебной мотивации 

школьников 

М.Р.Гинзбурга 

 

 

 

 

№7. Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса 

(наблюдение) 

№1 

используется в 

начале 1 класса 

(стартовая д-ка) 

 

 

 

№6 

используется в 

начале 2- 4 

классов 

 

 

 

 

 

 

№7 заполняет 

учитель в 1-4 

классах 

1.3. Нравственно-

этическая 

ориентация: 

 

1.3 Отношение к 

нравственно-этическим 

нормам 

№8. Методика 

выявления уровня 

нравственно-

этической 

ориентации 

(наблюдение)  

№8 заполняет 

учитель в 

начале 1-4 

классов 

БЛОК 2. РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

2.1. Умение учиться и 

способность к 

организации своей д-

сти: 

2.1.1. целеполагание; 

2.1.2. планирование; 

2.1.3. 

прогнозирование; 

2.1.4. контроль; 

2.1.5. коррекция; 

2.1.6. оценка; 

2.1.7. саморегуляция. 

 

2.1.1. целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно; 

2.1.2. планирование — 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий; 

2.1.3. прогнозирование 

— предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний, его 

временных 

характеристик; 

2.1.4. контроль в форме 

№9. Методика 

«Выкладывание 

узора из кубиков» 

 

№ 9 проводит 

психолог 

(индивидуальн

о  с каждым 

учеником) в 1 

классе 
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сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона; 

2.1.5. коррекция — 

внесение необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и 

его результата; 

21.6. оценка — 

выделение и осознание 

учащимся того, что уже 

усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

2.1.7. саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта) и к 

преодолению 

препятствий. 

БЛОК 3. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

3.1. Общеучебные 

универсальные 

действия 

  Оценивает 

учитель 

3. 2. Универсальные 

логические действия 

 

 

 

 

3.2.1. сравнение; 

3.2.2. анализ и синтез; 

3.2.3. сериация – 

упорядочение объектов 

по выделенному 

основанию; 

3.2.4. классификация; 

обобщение;   

3.2.5. установление 

аналогий 

№10. 

Соответствующие 

методики из 

диагностического 

альбома Семаго  

№10 

используется в 

начале 1 класса 

3. 3. Постановка и 

решение проблемы 

3.3.3. формулирование 

проблемы; 

3.3.4. самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

наблюдение Оценивает 

учитель в 1 

полугодии 4 

класса 
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поискового характера 

БЛОК 4. КОММУНИКАТИВНЫЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 4.1. Коммуникация 

как общение  

4.1.1. умение 

устанавливать 

дружеские отношения 

со сверстниками 

№ 11. Схема 

изучения социально-

психологической 

адаптации ребенка в 

школе (экспертная 

оценка учителя) 

Александровской 

(5шкала) 

№ 11 

 Используется в 

начале 1 класса 

4.2. Коммуникация 

как кооперация 

 4.2.1. согласование 

усилий по достижению 

общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности; 

4.2.2. учет позиции 

собеседника либо 

партнера по 

деятельности 

№12. (4.2.1.) 

«Рукавички» 

Г.А.Цукерман 

 

 

 

 

 

№13. (4.2.2.) 

«Совместная 

сортировка» 

(Бурменская Г.В.) 

№12 

используется в 

конце 1 класса 

 

 

 

 

 

№13 

используется во 

2-4 классе 

 

4.3. Коммуникация 

как условие 

интериоризации 

4.3.1.коммуникативно-

речевые действия, 

служащие средством 

передачи информации 

другим людям и 

становления рефлексии. 

№14. «Дорога к 

дому» 

(модифицированное 

задание 

«Архитектор-

строитель»). 

№14. 

используется в 

3-4  классе 

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

№ 

п.п. 

Задачи Содержание 

деятельности в 

ОУ 

Ответственные Сроки 

проведе

ния 

1. Выбор оптимальных для развития 

ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

Определение 

программы 

индивидуальной 

траектории 

развития в рамках 

деятельности 

ПМПк (прил. 4). 

. 

Администрация 

 

Логопед 

  

Психолог 

 

Педагог 

В 

течение 

года 

2. Коррекция и развитие высших 

психических функций. 

Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребѐнка и 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

Психолог 

 

Педагог 

 

В 

течение 

года 

согласно 
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психокоррекцию его поведения. групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения. 

Логопед  

 

 

Родители 

графику 

работы 

3. Формирование универсальных 

учебных действий и коррекция 

отклонений в развитии. 

Системное 

воздействие на 

учебно-

познавательную 

деятельность 

ребѐнка в динамике 

образовательного 

процесса. 

Динамическое 

наблюдение за 

учащимися в 

рамках работы 

ПМПк. 

Администрация 

 

Логопед 

 

Психолог 

 

Педагоги 

В 

течение 

года 

4. Социальная защита ребѐнка в 

случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов.  

Логопед 

Психолог 

Педагоги 

Социальный 

работник 

В 

течение 

года 

 

  Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

 

№ п.п. Задачи Содержание 

деятельности в ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным направлениям 

работы с обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

Определение  

стратегии 

сопровождения 

учащихся. 

Логопед 

Психолог 

Педагог 

Родители 

В течение 

года 

2 Консультирование 

специалистами педагогов 

по выбору 

индивидуально-

ориентированных методов 

и приѐмов работы с 

обучающимся с 

ограниченными 

Изучение запросов 

по оказанию 

методического 

сопровождения и 

практической 

помощи педагогам. 

Организация по 

вопросам 

Администрация 

 

Логопед 

 

Психолог 

 

Педагоги 

В 

течение 

года 
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возможностями здоровья. сопровождения 

учащихся:  

- консультаций для 

педагогов; 

- выступлений на 

пед.советах, 

 -заседаниях 

школьных и 

районных 

методических 

объединениях 

учителей начальных 

классов; 

- мастер-классов; 

-обучающих 

семинаров, 

 - практикумов. 

3 Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного 

обучения ребѐнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Организация  

индивидуальных 

консультаций. 

Подготовка и 

представление 

учащихся на ПМПК. 

Администрация 

Логопед 

Психолог 

Педагоги 

Родители 

В течение 

года 

 

Направления коррекционной работы учителя-логопеда с обучающимися с ТНР 

Программа коррекционной работы учителя-логопеда с обучающимися с ТНР, 

составленная в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом, направлена на реализацию системы логопедической помощи детям с 

речевыми нарушениями в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в речевом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Программа обеспечивает сопровождение детей с речевым недоразвитием, 

обучающихся в общеобразовательной школе, на логопедическом пункте (логопедический 

пункт — подразделение общеобразовательного учреждения, оказывающее помощь 

обучающимся, имеющим отклонения в развитии устной и письменной речи первичного 

характера, в освоении общеобразовательных программ). Зачисление и выпуск детей на 

логопункте производятся на любом этапе начального образования.  

Продолжительность коррекционно-развивающего обучения составляет от полугода 

до четырех лет. 

Задачи: 

— Обеспечение своевременного выявления детей с трудностями адаптации, 

обусловленными речевым недоразвитием; 

— Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения и степенью его выраженности; 

— Создание условий, способствующих освоению детьми с отклонениями в речевом 

развитии основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

— Разработка и реализация коррекционно-развивающих рабочих программ, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с нарушениями в речевом 

развитии; 
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— Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с речевым недоразвитием по вопросам речевого развития детей. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, рекомендуемые МОН РФ для осуществления профессиональной 

деятельности учителя-логопеда общеобразовательной школы.  

Для обследования уровня развития речи используется модифицированный вариант 

тестовой логопедической диагностики – стандартизированной методики обследования 

речи с балльно-уровневой системой оценки (Фотекова Т.А., Ахутина Т.В.). Данная 

методика позволяет уточнить структуру речевого дефекта и получить речевой профиль; 

выстроить систему индивидуальной коррекционной работы; комплектовать подгруппы на 

основе общности структуры нарушений речи; отслеживать динамику речевого развития 

ребѐнка и оценить эффективность коррекционного воздействия 

Коррекционно-развивающая работа построена в соответствии с методическими 

рекомендациями А. В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой, а также  Ишимовой О.А. 

«Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов по чтению и письму». 

  Этот подход имеет не только коррекционную, но и профилактическую 

направленность: позволяет охватить значительное количество учащихся, вести 

коррекционно-развивающую работу.  

Направления 

работы 

Характеристика 

содержания 

Мероприятия Сроки 

Диагностическая 

работа  

— своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

логопедической помощи; 

— ранняя (с первых дней 

пребывания ребѐнка в 

школе) диагностика 

отклонений в развитии 

речи и анализ причин 

трудностей адаптации; 

— комплексный сбор 

сведений о ребѐнке на 

основании 

диагностической 

информации от 

специалистов разного 

профиля; 

— определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с речевым 

недоразвитием, выявление 

его резервных 

возможностей; 

— системный 

разносторонний контроль 

специалиста за уровнем и 

динамикой развития речи 

обучающихся; 

Обследование 

учащихся 1 - 4 

классов с целью 

выявления детей с 

нарушениями 

устной и 

письменной речи. 

Участие в 

заседаниях 

школьных ППк. 

Анализ 

письменных работ 

учащихся 

Обследование 

детей, 

обучавшихся на 

логопункте, с 

целью оценки 

эффективности 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

1 – 15 сентября 

По плану 

работы 

начальной 

школы 

В течение года 

15 – 31 мая 
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— анализ успешности 

коррекционно-

развивающей работы. 

Коррекционно-

развивающая 

работа  

— выбор оптимальных 

для развития ребѐнка с 

речевым недоразвитием 

коррекционных 

программ/методик, 

методов и приѐмов 

обучения в соответствии с 

его особыми 

образовательными 

потребностями; 

Комплектование 

групп 

обучающихся в 

соответствии с 

уровнем речевого 

недоразвития. 

Сентябрь 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

(продолжение) 

— организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

речевого развития и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие 

на учебно-познавательную 

деятельность ребѐнка в 

динамике 

образовательного 

процесса, направленное на 

формирование 

универсальных учебных 

действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

— коррекция и развитие 

высших психических 

функций; 

Составление 

расписания, 

корректировка 

рабочих программ.  

Проведение 

систематических 

логопедических 

занятий с 

учащимися с 

речевым 

недоразвитием в 

соответствии с 

рабочими 

программами и 

расписанием 

Сентябрь, 

начало каждой 

четверти 

С 16 сентября 

по 14 мая 

Консультативная 

работа  

— выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным направлениям 

работы с обучающимися с 

речевым недоразвитием, 

единых для всех 

участников 

образовательного 

процесса; 

— консультирование 

учителей начальных 

классов и педагогов-

предметников по 

вопросам выбора 

индивидуально-

ориентированных 

Консультации:  

- по результатам 

диагностики  

- по 

индивидуальным 

запросам 

педагогов и 

родителей  

Сентябрь – 

октябрь 

В течение года 
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подходов, методов и 

приѐмов работы с 

обучающимися с 

проблемами речевого 

развития; 

— консультативная 

помощь семье в вопросах 

выбора стратегии 

воспитания и приѐмов 

закрепления результатов 

коррекционного обучения 

ребѐнка с речевым 

недоразвитием. 

Информационно-

просветительская 

работа  

— различные формы 

просветительской 

деятельности (лекции, 

беседы, информационные 

стенды, печатные 

материалы), направленные 

на разъяснение 

участникам 

образовательного 

процесса – обучающимся 

(как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в 

развитии речи), их 

родителям (законным 

представителям), 

педагогическим 

работникам, — вопросов, 

связанных с организацией 

сопровождения детей с 

речевым недоразвитием в 

образовательном 

процессе; 

—тематические 

выступления перед 

педагогами и родителями 

по проблемам учета 

индивидуально-

типологических 

особенностей детей с 

речевым недоразвитием в 

процессе обучения и 

воспитания. 

Выступления на 

заседаниях 

школьного 

методического 

объединениях, 

совещаниях, 

педагогических 

советах.  

Лекции и 

групповые 

консультации на 

родительских 

собраниях.  

Подготовка 

наглядных и 

раздаточных 

материалов для 

родителей и 

педагогов 

По плану 

школьного 

методического 

объединения 

учителей 

начальных 

классов 

Сентябрь – 

октябрь 

Апрель – май 

В течение года 

 

Изучение динамики развития ведется по разработанной циклограмме, где 

диагностируемые параметры развития соотнесены с возрастными особенностями и 

возможностями учащихся, а периоды проведения психологической диагностики 

соотнесены с периодами овладения тех или иных учебных умений и навыков.  

Ожидаемые результаты программы: 

Результатом  программы коррекционной работы являются:  



32 
 

- сформированность общефункциональных механизмов речи; 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность интереса к языковым явлениям; 

- совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой правильности, 

функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает овладение 

практикой речевого общения; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

- сформированность коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

- владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); 

- совершенствование текстовой деятельности как результата речемыслительной 

деятельности, где язык, речь, мыслительные процессы взаимодействуют между собой и 

образуют единое целое. 

 

3.3.1. Курсы коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные 

занятия). 

3.3.1.1. Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)". Логопедические занятия. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других 

познавательных процессов). 

Рабочая программа по коррекции недоразвития смысловой и звуковой сторон речи 

 Настоящая программа носит коррекционный характер, направлена на развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся и поддержку в освоении АООП НОО. 

Данная Рабочая программа направлена на коррекцию смысловой и звуковой сторон речи, 

у учащихся с задержкой психического развития (ЗПР).  
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Программа предусматривает создание специальных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ, обеспечивает полноценное овладение всеми компонентами 

русского языка:  

- фонетическим строем, фонематическим восприятием, грамматическими 

категориями; 

- уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и уточнения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

- развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и 

связности высказываний, точности и разнообразия лексики, внятности и выразительности 

речи); 

- формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы; 

- усвоение приемов умственной деятельности, необходимых для овладения курсом 

русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка). 

Является основой для успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а также социализации данной категории детей. 

Цель: коррекция недоразвития смысловой и звуковой сторон речи 4 – го класса, 

имеющих недоразвитие смысловой и звуковой сторон речи, у учащихся с задержкой 

психического развития (ЗПР). 

Задачи коррекционной работы: 

1. Развитие фонематических процессов. Совершенствование представлений о 

звуковом составе слова на основе развития навыков анализа и синтеза. 

2. Обогащать словарный запас как путѐм накопления новых слов, являющихся 

различными частями речи, так и за счѐт умения активно пользоваться различными 

способами словообразования; 

3. Совершенствовать навыки усвоения морфологического состава слова; 

4. Уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать и 

совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций; 

5. Учить устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания, отбор языковых 

средств, адекватных смысловой концепции. 

6. Развивать навыки построения связного высказывания, отбора языковых средств, 

адекватных смысловой концепции. 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учѐтом 

следующих принципов: 

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи 

в норме; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 
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 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 принцип обеспечения активной языковой практики. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания обучающей и развивающей деятельности. 

Характеристики, значимые для разработки и реализации рабочей программы 

Данные учащиеся испытывают стойкие трудности при усвоении основной 

образовательной программы основного общего образования общеобразовательной школы 

вследствие недостаточной сформированности речевой функции и психологических 

предпосылок к овладению полноценной учебной деятельностью. 

Задержка психического развития характеризуется неравномерным формированием 

процессов познавательной деятельности, обусловленное недоразвитием речи и мышления, 

а также присутствием расстройств в эмоционально-волевой сфере.  

Таким образом, задержка психического развития проявляется как в эмоционально-

волевой незрелости, так и в интеллектуальной недостаточности. 

У данной категории детей отмечаются психологические особенности: 

- неустойчивое внимание; 

- недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям; 

- недостаточная способность к переключению, сформированность произвольности в 

общении и деятельности; 

- снижение словесно-логического мышления; 

- снижения способности к запоминанию преимущественно словесного материала; 

-снижения развития самоконтроля, преимущественно в области языковых явлений. 

Следствием указанных особенностей является недостаточная сформированность 

психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной 

деятельности; трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей 

работы; определение путей и средств достижения учебной цели; контролирование 

деятельности; умение работать в определенном темпе). 

У детей данной категории наблюдаются следующие нарушения: 

I. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы. 

1. Нарушение звукопроизношения. 

2. Недостаточная сформированность фонематических процессов. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдается: 

а) недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию навыков 

анализа и синтеза звукового состава слова; 

б) недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению 

грамотой; 

в) трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических 

дисграфических (дислексических) ошибок на фоне большого количества разнообразных 

других). 

II. Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы. 

1. Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, качественно 

неполноценен (неправомерное расширение или сужение значений слов; ошибки в 

употреблении слов; смешение по смыслу и акустическому свойству). 

2. Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют сложные 

синтаксические конструкции, присутствуют множественные аграмматизмы в 

предложениях простых синтаксических конструкций. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдаются: 



35 
 

а) недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций учителя; 

б) трудности овладения учебными понятиями, терминами; 

в) трудности формирования и формулирования собственных мыслей в процессе 

учебной работы; 

г) недостаточное развитие связной речи. 

III. Психологические особенности. 

1. Неустойчивое внимание. 

2. Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям. 

3. Недостаточное развитие способности к переключению. 

4. Недостаточное развитие словесно-логического мышления. 

5. Недостаточная способность к запоминанию преимущественно словесного 

материала. 

6. Недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области языковых 

явлений. 

7. Недостаточная сформированность произвольности в общении и деятельности. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдаются: 

а) недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности; 

б) трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы; 

определение путей и средств достижения учебной цели, контролирование деятельности; 

умение работать в определенном темпе). 

В программе заложены следующие виды контроля: 

Текущий контроль осуществляется практически на каждом занятии: устный опрос в 

начале и конце урока; в ходе выполнения заданий, проверочные работы, тесты, 

самооценка учениками выполненных заданий. 

Целью тематического контроля является проверка усвоения материала по каждой 

крупной теме. Используются тесты, диктанты и т.д. Осуществляется анализ и учет 

специфических ошибок. Это дает возможность при необходимости внести изменения в 

календарно-тематическое планирование. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года и предназначен для проверки 

усвоения предметных результатов и мониторинга специфических ошибок в письменных 

работах учащихся. Формы итогового контроля — списывание, диктант, сочинение по 

картине, анализ итоговых классных работ. 

Планируемые результаты 

Результатом успешной реализации программы можно считать следующее, 

учащиеся должны уметь и знать: 

 о морфемном составе слова, уметь разбирать слова по составу, видеть и 

называть части слова 

 подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в 

корне 

 дифференцировать однокоренные слова и формы слова 

 выделять два корня в сложных словах; 

 правильно писать сложные слова с соединительными буквами о и е; 

 образовывать слова с помощью суффиксов -онок-, -ѐнок-, -ик-, -ищ-, -ин-, -

чик-, -ок-, -ор-, -тель, -онк-, -ник-, -ниц-,-к, -оньк-, -еньк-, -ушк-, -юшк-, -иньк-, -

чик-, -щик-. 

 образовывать слова с помощью приставок 

 предлоги в-на, на-над, к-от, в-из, от-из, с-со, в-у и правильно употреблять их 

в речи, дифференцировать предлоги и приставки; 

 разбирать по составу доступные слова 
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 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

использовать приобретенные навыки словообразования при проверке орфограмм; 

 называть и подбирать антонимы и синонимы, использовать в речи 

многозначные слова и фразеологизмы; 

 распознавать имена существительные, давать им определение; 

 изменять имена существительные по числам, вопросам (падежам); 

 навык построения простых распространенных предложений; 

Метапредметные УУД 

Регулятивные: 

1. Развивать умение высказывать своѐ предположение на основе работы с речевым 

материалом. 

2. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

3. Прогнозировать предстоящую работу (составлять план). 

4. Осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

5. Учить принимать и сохранять учебную задачу. 

6. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

7. Учитывать правила в планировании и контроле способа решения. 

8. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

9. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

10. Различать способ и результат действия. 

11. Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных ошибок. 

12. Выполнять учебные действия в громкоречевой и умственной форме. 

Познавательные: 

1. Развивать умения извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов. 

2. Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы. 

3. Представлять информацию в виде схемы, таблиц. 

4. Выявлять сущность, особенности объектов. 

5. Делать выводы на основе анализа объектов. 

6. Обобщать и классифицировать по признакам. 

7. Ориентироваться в речевом материале. 

8. Находить ответы на вопросы в иллюстрации. 

9. Строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

10. Выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

11. Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

12. Осуществлять синтез, как составление целого из частей. 

13. Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям. 

14. Устанавливать причинно-следственные связи, аналогии и строить на их основе 

логическое рассуждение. 

15. Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Коммуникативные: 

1. Развивать умение слушать и понимать других. 

2. Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

3. Строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

4. Оформлять свои мысли в устной форме. 

5. Умение работать в паре. 
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6. Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

7. Учитывать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей. 

8. Учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию. 

9. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Личностные результаты: 

1. Развивать умения выказывать своѐ отношение к героям, выражать свои эмоции. 

2. Оценивать поступки в соответствии с определѐнной ситуацией. 

3. Формировать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности. 

4. Формировать установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном 

поведении и поступках. 

5. Развивать этические чувства – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

6. Формировать адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

7. Формировать адекватную самооценку на основе критериев «хорошего ученика». 

8. Формировать уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, ценностям семьи, любовь к природе, признание ценностей 

здоровья. 

9. Формировать способность и готовность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе и дома. 

10. Создать условия по формированию сознательной дисциплины и норм поведения 

учащихся. 

11. Способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности 

12. Создать условия для воспитания положительного интереса к изучаемому 

предмету. 

13. Создавать ситуации, акцентирующие формирование сознательной дисциплины 

при работе 

14. Создавать на занятии условия, обеспечивающие воспитание аккуратности и 

внимательность 

15. Создавать на занятии условия, обеспечивающие формирование навыков 

самоконтроля 

16. Способствовать овладению необходимыми навыками самостоятельной учебной 

деятельности. 

17. Установление доверительных отношений между учителем - логопедом и 

учащимися, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя - логопеда, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, 

активизации их познавательной деятельности. 

18. Побуждение школьников соблюдать на занятие общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации. 

19. Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

занятиях явлений, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

20. Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения. 
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21. Применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми. 

22. Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

Предметные УУД: 

Обучающиеся должны знать: 

1. части слова: корень, окончание, суффикс, приставка; 

2. части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог, их 

основные грамматические признаки; 

3. члены предложения: главные, второстепенные (без деления второстепенных 

членов на виды); 

4. слабую и сильную позицию звуков. 

Обучающиеся должны уметь: 

1. согласовывать прилагательные и существительные во всех падежах с предлогом и 

без предлога; 

2. понимать и активно использовать в речи отработанную лексику, различать и 

подбирать антонимы, синонимы; 

3. составлять пересказ прочитанного или прослушанного текста с сокращением, 

расширением, изменением лица, времени; 

4. производить фонетический разбор слов; 

5. различать букву и звук; 

6. осуществлять синтаксический разбор предложения; 

7. орфографически правильно списывать и писать под диктовку текст (60 – 70 слов); 

8. различать слова и предложения, предложения и текст; 

9. понимать функции небуквенных графических средств (пробелов, знаков 

переноса). 

Программа рассчитана на обучающего с недоразвитием смысловой и звуковой 

сторон речи, имеющих заключение ТППК: недоразвитие смысловой и звуковой сторон 

речи, у учащихся с задержкой психического развития (ЗПР) , которые посещают 

логопункт ОУ. 

Срок реализации программы один год с 15 сентября по 15 мая. 

Основную нагрузку несет индивидуальная работа. Продолжительность занятий с 

учащимися составляет 20 – 40  мин, допустимые нормы СанПиН. Всего проводятся 2 

занятия в неделю. 

Реализация программы осуществляется на логопедических занятиях, форма 

занятий: индивидуальная, дистанционная. 

Календарно-тематическое планирование работы с обучающимся  

по коррекции недоразвития смысловой и звуковой сторон речи  

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Часы  

 учебного 

 времени 

1 Речь. Общее понятие. Устная и письменная речь 1 

2 Текст, предложение, слово 1 

3 Звук А. Буква А 1 

4 Звук О. Буква О  1 

5 Звук И. Буква И 1 

6 Звук Ы. Буква Ы 1 



39 
 

7 Звук У. Буква У 1 

8 Дифференциация гласных звуков А-О-И. Буква А, а-О, о-И, и 1 

9 Дифференциация гласных звуков Ы-И. Буквы Ы-И, и 1 

10 Дифференциация гласных звуков А-О-У. Буква А, а-О, о-У, у 1 

11 Звуки Н и Н’. Буква Н, н 1 

12 Звуки С и С’. Буква С, с 1 

13 Звуки К и К’. Буква К, к 1 

14 Звуки Т и Т’. Буква Т, т 1 

15 Звуки Л и Л’. Буква Л, л 1 

16 Звуки Р и Р’. Буква Р, р 1 

17 Звуки В и В’. Буква В, в 1 

18 Звуки Э и Й’Э. Буква Е, е 1 

19 Звуки П и П’. Буква П, п 1 

20 Звуки М и М’. Буква М, м 1 

21 Звуки З и З’. Буква З, з 1 

22 Звуки Б и Б’. Буква Б, б 1 

23 Звуки Д и Д’. Буква Д, д 1 

24 Звуки А и Й’А. Буква Я, я 2 

25 Звуки Г и Г’. Буква Г, г 1 

26 Звук Ч’. Буква Ч, ч 1 

27 Звуки М и М’. Буква М, м  1 

28 Звуки Ш. Буква Ш, ш 1 

29 Звуки Ж. Буква Ж, ж 1 

30 Звуки О и Й’О. Буква Ё, ѐ 1 

31 Звук Й. Буква Й, й 1 

32 Звуки Х и Х’. Буква Х, х 1 

33 Звуки У и Й’У. Буква Ю, ю 1 

 

2 класс 

№ Тема 

Кол-

во 

час. 

Содержание 

Слово. Словосочетание. Предложение. 

1 

Звуки и буквы 3 

Повторить ранее изученный материал, понятия 

«звук», «буква», «гласные», «согласные». Закрепить 

умения детей дифференцировать гласный/согласный 

звук, развитие пространственных ориентировок на 

тетрадном листе, фонематического восприятия, анализа, 

определение первого звука в слове, гласной в слове, 

развитие зрительного восприятия. Составление сказки по 

предложенному началу и сюжетной картинке. 

Закрепить ранее изученный материал понятия «звук», 

«буква», «гласные», «согласные» Закрепить умения 

детей дифференцировать гласный/согласный звук, 

развитие фонематического восприятия, анализа, 

определение первого звука и последнего в слове, 

развитие зрительного восприятия. Развитие логического 

мышления. 
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Закрепить ранее изученный материал понятия «звук», 

«буква», «гласные», «согласные». Закрепить умения 

детей дифференцировать гласный/согласный звук, 

развитие зрительной, слуховой памяти, фонематического 

восприятия, зрительного восприятия, анализа, 

определение первого звука в слове. Закрепление умения 

образования уменьшительно-ласкательных слов с 

суффиксом -ок. 

2 

Согласные звуки и 

буквы 
2 

Развитие логического мышления. Повторить ранее 

изученный материал, понятия «твердые согласные», 

«мягкие согласные», «глухие согласные», «звонкие 

согласные», «парные согласные», «непарные согласные». 

Развитие, фонематического восприятия, анализа, синтеза 

дифференциация «твердые согласные» 

3 Корень слова 2 Повторить ранее изученный материал, понятия 

«корень слова», «сложное слово». Тренировать в подборе 

родственных слов, в выделении главной и значимой части 

слова. Обогащение словаря. Отработка навыков 

словообразования. Развитие памяти, уточнение 

выражений, имеющих переносный смысл (устойчивые 

выражения, афоризмы), объяснение их значений. 
Отработка навыков слухового анализа и синтеза. 

4 Словообразование. 

Образование слов 

при помощи 

приставок. 

2 Повторить ранее изученный материал, понятие 

приставка, их значение и написание в словах. Развивать у 

детей умение образовывать слова префиксальным 

способом. Тренировать в подборе различных приставок к 

словам, обозначающим действия предметов. Учить 

соотносить приставки с их схематичным изображением. 

Развивать у учащихся временные и пространственные 

отношения.  

5 Образование слов 

при помощи 

приставок. 

2 Повторить и закрепить ранее изученный материал, 

знание детей о правописании приставок, отработать 

навык образования относительных прилагательных, 

практическое употребление и подбор антонимов, 

развитие временных и пространственных отношений, 

практическое употребление слов с пространственными 

приставками, работа над синтаксическим разбором 

предложений. Развитие связной речи, составление 

рассказа-описания. 

6 Образование слов 

при помощи 

суффиксов 

2 Повторить ранее изученный материал, понятие 

суффикс, их значение и написание в словах. 

Отрабатывать навык словообразования при помощи 

суффиксов -ОНОК-, -ЁНОК-, -ИК-, -ИЩ-, -ИН-, -ЧИК-, -

ОК-, -ОР-, -ТЕЛЬ, -ОНК-, -НИК-, -НИЦ-. Обогащать 

словарь учащихся, развивать слуховое внимание и 

логическое мышление. 

7 Образование слов 

при помощи 

суффиксов 

2 Отрабатывать навык словообразования при помощи 

суффиксов  

-К, -ОНЬК-, -ЕНЬК-, -УШК-, -ЮШК-, -ИНЬК-, -ЧИК-, -

ЩИК-, закреплять знания о правописании суффиксов, 

познакомить обучающихся со значениями суффиксов. 

Устранение аграмматизмов в устной речи. Развитие 
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логического мышления, слуховой памяти. 

8 Окончание 2 Повторить и закрепить ранее изученный материал, 

знание детей об окончании, практическое употребление 

изменений форм слова. Дифференциация форма слова и 

однокоренные слова, развитие временных и 

пространственных отношений, работа над 

синтаксическим разбором предложений. Развитие 

связной речи, составление рассказа-описания. 

9 Морфологический 

состав слова 

2 Закрепление знаний о корне, приставке, суффиксе и 

окончании. Отработка навыка морфологического разбора 

слов. Закреплять навыки словообразования при помощи 

суффиксов и приставок. Уточнение значения слов. 

Работа с антонимами, синонимами. Развитие неречевых 

процессов. 

10  Морфологический 

состав слова 

2 Закрепление знаний о корне, приставке, суффиксе и 

окончании. Отработка навыка морфологического разбора 

слов. Тренировка обучающихся в префиксальном и 

суффиксальном способе словообразования слов, 

отработка навыка в подборе родственных слов. Развитие 

логического мышления, языкового анализа и синтеза. 

11 Предлоги 2 Закрепление знаний о предлогах, их значении и роли 

в предложениях и словосочетаниях. Отработка 

правописания предлогов В, НА. Дифференциация 

предлогов и приставок. Развитие пространственных 

представлений и восприятия, навыков языкового анализа 

и синтеза. Закрепление знаний норм орфографии. 

12 Предлоги В-НА 1 Закрепление знаний о простых предлогах В-НА, их 

написании и значении. Дифференциация предлогов В-

НА между собой. Развитие пространственных 

представлений. Практическое употребление в речи 

предлогов НА-В. Дифференциация предлогов и 

приставок. 

13 Предлоги В-НА 1 Закрепление знаний о простых предлогах В-НА, их 

написании и значении. Дифференциация предлогов В-НА 

между собой и с другими предлогами. Развитие 

пространственного восприятия. Отработка навыка 

составления предложений, работа над его 

грамматическим оформлением.  

14 Предлоги НА-

НАД 

1 Закрепление знаний о простых предлогах НА-НАД, 

их написании и пространственном значении. Отработка 

навыка составления предложения и синтаксического 

разбора предложения. Дифференциация предлогов НА-

НАД между собой. Развитие слухового внимания, 

восприятия, памяти. 

15 Предлоги К-ОТ 1 Закрепление знаний о простых предлогах К-ОТ, их 

написании и пространственном значении. Работа по 

согласованию слов в словосочетании и предложении. 

Развитие пространственных представлений и восприятия, 

навыков языкового анализа и синтеза. Отработка навыка 

составления предложения и синтаксического разбора 

предложения. Отработка навыка подбора слов с 

противоположным значением. 
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16 Предлоги В-ИЗ 2 Закрепление знаний о простых предлогах В-ИЗ, их 

написании и пространственном значении. Работа по 

согласованию слов в словосочетании и предложении. 

Дифференциация предлогов В-ИЗ между собой. Развитие 

слухового внимания, логического мышления. 

17 Предлоги ОТ-ИЗ 3 Закрепление знаний о простых предлогах ОТ-ИЗ, их 

написании и пространственном значении. Работа по 

согласованию слов в словосочетании и предложении. 

Дифференциация предлогов ОТ-ИЗ между собой и с 

другими предлогами. Развитие слухового внимания, 

логического мышления. Закрепление знания орфограмм. 

Закрепление знаний о правописании предлогов. 

Практическое употребление существительных в форме 

единственного числа родительного падежа. 

18 Предлоги С-СО 3 Закрепление знаний о простых предлогах С-СО, их 

написании и пространственном значении. Работа по 

согласованию слов в словосочетании и предложении. 

Дифференциация предлогов С-СО между собой и с 

другими предлогами, приставками. Развитие слухового 

внимания, логического мышления, языкового анализа и 

синтеза. Закрепление знания орфограмм. Работа над 

семантическим значением слова. 

19 Предлоги В-У 2 Закрепление знаний о простых предлогах В-У, их 

написании и пространственном значении. Работа по 

согласованию слов в словосочетании и предложении. 

Дифференциация предлогов В-У между собой и с 

другими предлогами, приставками. Закрепление умения 

образовывать слова при помощи суффиксов -ОНОК, -

ЁНОК. Развитие слухового внимания, логического 

мышления, языкового анализа и синтеза. Закрепление 

знания орфограмм. Работа над семантическим значением 

слова. Отработка навыка составления простого 

распространенного предложения и синтаксического 

разбора предложения. 

20 Предлоги 4 Закрепление знаний о простых предлогах В-НА, НА-

НАД, К-ОТ, В-ИЗ, ОТ-ИЗ, С-СО, В-У, их написании и 

пространственном значении. Развитие слухового 

внимания, логического мышления, языкового анализа и 

синтеза. Закрепление знания орфограмм. Работа над 

семантическим значением слова. Отработка навыка 

составления простого распространенного предложения и 

синтаксического разбора предложения. 

21 Образование 

множественного 

числа 

существительных. 

практическое 

употребление 

существительных 

в форме 

именительного 

падежа 

2 Закрепление знаний о именах существительных, 

изменением существительных по числам, знаний об 

одушевленных и неодушевленных существительных. 

Отработка умений словоизменения. Закрепление знания 

норм орфографии. 
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множественного 

числа. 

22 Предложение. 

Практическое 

употребление 

существительных 

в форме 

единственного и 

множественного 

числа 

именительного 

падежа 

2 Практическое употребление существительных в 

форме единственного и множественного числа 

именительного падежа. Постановка вопросов «Что?» и 

«Кто?» к словам, работа по распространению простого 

предложения. Развитие слухового внимания, закрепление 

знания о живых и неживых предметах. Развитие связной 

речи (пересказ текста). Закрепление знания о границах 

предложения.  

23 Предложение. 

практическое 

употребление 

существительных 

в форме 

единственного и 

множественного 

числа 

именительного и 

винительного 

падежей 

2 Закрепление знаний о предметах. Отработка навыка 

постановки вопросов КОГО? ЧТО? к словам. 

Дифференциация вопросов КОГО? ЧТО? в 

предложениях. Развитие умения строить предложения из 

4-6 слов. Работа по распространению предложений. 

Развитие логического мышления. 

24 Практическое 

употребление 

существительных 

в форме 

единственного и 

множественного 

числа 

винительного и 

родительного 

падежей 

2 Повторение вопросов косвенных падежей. 

Практическое употребление существительных в форме 

единственного и множественного числа родительного 

падежа. Практическое употребление существительных в 

форме единственного и множественного числа 

винительного падежа. Дифференциация вопросов 

родительного и винительного падежей между собой. 

Развитие высших психических процессов.  

25 Практическое 

употребление 

существительных 

в форме 

единственного и 

множественного 

числа дательного 

падежа 

3 Закрепление умения употреблять слова в форме 

единственного и множественного числа именительного, 

родительного, винительного падежа и дательного 

падежа. Отработка навыка постановки вопросов КОМУ? 

ЧЕМУ? к словам. Дифференциация вопросов КОМУ? 

ЧЕМУ? в предложениях. Развитие умения строить 

предложения при помощи существительных в форме 

единственного и множественного числа дательного 

падежа с предлогами и без них. Работа с 

деформированными предложениями. Развитие 

логического мышления: работа с пословицами и 

поговорками. 

26 Практическое 

употребление 

существительных 

в форме 

единственного и 

множественного 

числа 

2 Повторение вопросов косвенных падежей, 

творительного падежа. Обучение ответам на вопросы и 

самостоятельной постановке вопросов к словам. 

Практическое употребление существительных в форме 

единственного и множественного числа творительного 

падежа без предлога. Развитие логического мышления и 

слухового внимания. 
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творительного 

падежа без 

предлога 

27 Практическое 

употребление 

существительных 

в форме 

единственного и 

множественного 

числа 

предложного 

падежа 

3 Практическое употребление существительных в 

форме единственного и множественного числа 

предложного падежа. Отработка навыка постановки 

вопросов к словам. Практическое употребление простых 

предлогов с существительными в форме предложного 

падежа. Дифференциация употребления 

существительных в форме винительного и предложного 

падежей с предлогами В-НА, В-ВО. Построение 

предложений – закрепление межфразовых связей. 

Развитие слухового внимания, логического мышления. 

Закрепление норм орфографии: правописание предлогов 

со словами. 

28 Практическое 

употребление 

существительных 

в различных 

косвенных 

падежах 

4 Закрепление у детей знания косвенных падежей. 

Практическое употребление существительных в 

различной форме косвенных падежей. Закрепление 

знания грамматических норм русского языка. Работа с 

родственными и однокоренными словами. Развитие 

логического мышления. 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Часы  

 учебного 

 времени 

Диагностика устной и письменной речи с 01.09. по 15.09. 

1 Речь. Общее понятие. Устная и письменная речь 1 

2 Текст, предложение, слово 1 

3 Уточнение пространственно-временных отношений Пространство   1 

4 Уточнение пространственно-временных отношений Время года 1 

5 Уточнение пространственно-временных отношений. Тело человека  1 

6 Понятие о звуке. Дифференциация речевых и неречевых звуков. Знакомство с 

органами артикуляции 

2 

7 Понятие о гласном и согласном звуке. Условные обозначения звуков. 

Дифференцивция гласных и согласных звуков 

2 

8 Звук А. Буква А 1 

9 Звук О. Буква О  1 

10 Звук И. Буква И 1 

11 Звук Ы. Буква Ы 1 

12 Звук У. Буква У 1 

13 Дифференциация гласных звуков А-О-И. Буква А, а-О, о-И, и 1 

14 Дифференциация гласных звуков Ы-И. Буквы Ы-И, и 1 

15 Дифференциация гласных звуков А-О-У. Буква А, а-О, о-У, у 1 

16 Звуки Н и Н’. Буква Н, н 1 

17 Звуки С и С’. Буква С, с 1 

18 Звуки К и К’. Буква К, к 1 

19 Звуки Т и Т’. Буква Т, т 1 

20 Звуки Л и Л’. Буква Л, л 1 
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21 Звуки Р и Р’. Буква Р, р 1 

22 Звуки В и В’. Буква В, в 1 

23 Звуки Э и Й’Э. Буква Е, е 1 

24 Звуки П и П’. Буква П, п 1 

25 Звуки М и М’. Буква М, м 1 

27 Звуки З и З’. Буква З, з 1 

28 Звуки Б и Б’. Буква Б, б 1 

29 Звуки Д и Д’. Буква Д, д 1 

30 Звуки А и Й’А. Буква Я, я 2 

31 Звуки Г и Г’. Буква Г, г 1 

32 Звук Ч’. Буква Ч, ч 1 

33 Звуки М и М’. Буква М, м  1 

34 Буква Ь – показатель мягкости согласных звуков 1 

35 Буква Ь. Разделительный мягкий знак 1 

36 Звуки Ш. Буква Ш, ш 1 

37 Звуки Ж. Буква Ж, ж 1 

38 Звуки О и Й’О. Буква Ё, ѐ 1 

39 Звук Й. Буква Й, й 1 

40 Звуки Х и Х’. Буква Х, х 1 

41 Звуки У и Й’У. Буква Ю, ю 1 

42 Звуки Ц. Буква Ц, ц 1 

43 Звуки Э. Буква Э, э 1 

44 Звук Щ’. Буква Щ, щ 1 

45 Звуки Ф и Ф’. Буква Ф, ф 1 

46 Буква Ъ. Разделительный твердый знак 1 

47 Текст. Признаки текста. Заглавие  3 

48 Последовательный пересказ с опорой на вопросы и картинки 3 

49 Пересказ описательно-повествовательного характера с опорой на картинок 3 

50 Составление рассказа по серии картин, вопросам, по опорным словам 1 

 

Диагностика устной и письменной речи с 15.05.2023 г. по 31.05.2023 г. 

 

4-го класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Часы  

 учебного 

 времени 

Дата проведения Примечание 

По 

плану 

По факту 

Диагностика устной и письменной речи с 01.09. по 15.09. 

1. Слово. Словосочетание. Предложение  

Развитие навыков словообразования 

1 Родственные слова 2    

2 Корень слова 2    

3 Приставка   2    

4 Суффикс 2    

5 Морфологический состав слова 2    
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6 Предлоги 4    

Развитие навыков словоизменения 

7 Слова - предметы 2    

8 Практическое употребление    сущест-

вительных в форме единственного и 

множественного числа 

2    

9 Практическое употребление   сущест-

вительных  разного рода 

2    

10 Употребление существительных в кос-

венных падежах 

5    

Развитие навыков согласования 

11 Слова - признаки 2    

12 Согласование прилагательных  с 

существительными в роде и числе 

2    

13 Согласование прилагательных   с 

существительными в падеже 

5    

14 Слова - действия 2    

15 Согласование глагола с сущест-

вительным в числе 

2    

16 Согласование глагола с сущест-

вительным в роде 

2    

17 Согласование глагола с существитель-

ным во времени 

2    

18 Имя числительное 5    

2. Предложение 

19 Предложение 5    

20 Состав предложения 6    

Диагностика устной и письменной речи с 16.05. по 31.05. 

 

3.3.1.2. Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)". Психокоррекционные занятия. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 
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отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Коррекционно-развивающая программа  педагога-психолога с обучающимся ОВЗ,  

вариант искажения с неравномерной недостаточностью психического развития 

«ТРОПИНКА К СВОЕМУ Я» 

Программа направлена на формирование и сохранение психологического здоровья 

младших школьников. Она способствует развитию интереса ребѐнка к познанию 

собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления трудностей, 

формирует коммуникативные навыки, способствует установлению атмосферы 

дружелюбия, учит умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других 

людей. Всѐ это в комплексе повышает ресурсы психологического противостояния 

негативным факторам реальности и создаѐт условия для полноценного развития личности 

ребѐнка, основой которого как раз и является психологическое здоровье, предполагающее, 

по мнению большинства ведущих исследователей в этой области, наличие динамического 

равновесия между индивидом и средой. Поэтому ключевым критерием формирования 

психологического здоровья ребѐнка является его успешная адаптация к социуму. 

Курс психологических занятий с младшими школьниками направлен на 

формирование у них следующих умений и способностей: 

 - осознание себя с позиции школьника; 

-  умение адекватно вести себя в различных ситуациях; 

-  умение различать и описывать различные эмоциональные состояния; 

- способность справляться со страхами, обидами, гневом; 

- умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески 

относиться к одноклассникам; 

- умение справляться с негативными эмоциями; 

-  стремление к изучению своих возможностей и способностей; 

- успешная адаптация в социуме. 

Цель курса психологических занятий:  формирование и сохранение 

психологического здоровья младших школьников через создание условий для их 

успешной адаптации к школьной жизни. 

 Задачи: 

1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить  интерес к 

внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку 

преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения.  

6. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

7 .Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 
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8. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

Описание места предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования курс психологических занятий «Тропинка к 

своему Я» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю (34ч. в год). Общий объѐм 

учебного времени составляет 136 часов.  

Общая характеристика предмета: 

 В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с 

младшими школьниками, которая включает три основных компонента:  

аксиологический (связанный с сознанием), инструментально-технологический и 

потребностно-мотивационный. 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: 

собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он 

предполагает осознание ребѐнком  ценности, уникальности себя и окружающих, 

идентификацию как с живыми, так и неживыми объектами, осознание единства с миром 

во всей его полноте. 

 Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире 

и своѐм месте во взаимоотношениях с другими. 

 Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у ребѐнка 

потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей самореализации. 

 Задачи развития являются четвѐртым компонентом в данной модели. Работа с ними 

осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все 

направления, но, в зависимости от целей, делается акцент на одном из них. 

Занятия проходят по определѐнной схеме, каждая часть которой выполняет свои 

задачи: 

  1.Введение в тему. 

  2.Развѐртывание темы. 

  3.Индивидуализация темы. 

  4.Завершение темы 

Формы организации учебного процесса: 

 Для успешной реализации учебного процесса используются групповые и 

индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия необходимы для отработки важных 

моментов поведения и деятельности ребѐнка, которые по тем или иным причинам он не 

усвоил в группе. Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, 

т.к. помогают ребѐнку более эффективно справиться со своими проблемами. 

Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

1 класс 

Регулятивные УУД: 

 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

 извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

 строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя 

 учиться исследовать свои качества и свои особенности 

 учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 
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 учиться наблюдать  

 моделировать ситуацию с помощью учителя 

Коммуникативные УУД: 

 учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах 

 учиться работать в паре и в группе 

 выполнять различные роли 

 слушать и понимать речь других ребят 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией. 

  2 класс 

Регулятивные УУД: 

 учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и  

одноклассников 

 учиться прогнозировать последствия своих поступков 

 определять и формулировать цель  в совместной работе с помощью учителя 

 учиться высказывать своѐ предположение в ходе работы с различными источниками 

информации. 

 строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок. 

фото) 

 делать выводы в результате совместной работы в группе 

 учиться графически оформлять изучаемый материал 

 моделировать различные ситуации 

 усваивать разные способы запоминания информации   

Коммуникативные УУД:  

 учиться позитивно проявлять себя в общении 

 учиться договариваться и приходить к общему решению 

 учиться понимать эмоции и поступки других людей 

 овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

 3 - 4 класс   

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

 извлекать необходимую информацию  из текста 

 определять и формулировать цель в совместной работе 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

 осознавать свою долю ответственности за всѐ, что с ним происходит 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

 адекватно воспринимать оценку учителя 

КоммуникативныеУУД: 
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 ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии 

 учиться контролировать свою речь и поступки 

 учиться толерантному отношению к другому мнению 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

 формулировать своѐ собственное мнение и позицию 

 учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

Средства формирования УУД: словесные методы, методы проблемного обучения, 

метод погружения, метод проектов, метод наблюдения, метод экспериментальной 

психологии, анализ продуктов деятельности, анкетирование и др.  

А также методы, адаптированные к условиям школьного обучения. К ним относятся: 

игровые методы (дидактические, ролевые, дискуссионные и творческие игры), метод 

творческого самовыражения (литературное, художественное и др. виды творчества), 

методы психической саморегуляции и тренировки психических функций (аутогенная 

тренировка, психофизическая гимнастика, приемы эмоциональной разгрузки), 

когнитивные методы.  

Обучение основано на использовании традиционных принципов дидактики: принцип 

воспитывающего обучения, научности, наглядности, сознательности и активности, 

систематичности, прочности, доступности. Индивидуальный подход, учет возрастных 

возможностей для преподавания психологии в обучении младших школьников имеют 

исключительное значение. 

К результатам обучения относятся психологические знания (понятия, факты, идеи, 

законы науки психологии, способы психической деятельности), психологические умения 

(чем для самого человека становятся те знания и способы действия, которые он 

приобретает в процессе обучения), навыки (привычка мыслить и действовать в 

соответствии с психологической культурой), опыт творческой самодеятельности, 

овладение культурой психической деятельности, формирование эмоционально-

целостного отношения к психологической реальности и действительности в целом. 

Межпредметные связи:  

Курс психологии эффективно работает в связи с другими дисциплинами: ОБЖ, 

литература, математика, русский язык, где темы являются практическим продолжением 

изученного, или сами психологические знания являются базой для усвоения знаний 

вышеперечисленных курсов. 

Межпредметные связи могут выражаться: 

 в проведении совместных уроков по информационным технологиям (диагностика и 

обработка данных на компьютерах); 

 в подготовке исследовательских работ (работа с литературой, составление планов 

собственных исследований, анализ психологической литературы); 

 в включении в тематические планы уроков по безопасности жизнедеятельности, 

обществознания и др. предметов.  

Формы контроля знаний 

Так как психология входит в базисный учебный план школы, то предполагается 

особая оценочная система результатов деятельности. Оценка ставится по результатам 

контрольных, проверочных работ, специально разработанных по материалам изученных 

тем. 

Дифференцированные карточки-задания,  самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; отчеты по практическим  и лабораторным работам; творческие 

задания.  

В силу специфики предмета полагается целесообразным применять диагностические 

методики. Все применяемые в курсе психодиагностические методы по целевому 
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назначению можно разделить на три группы: диагностика внутри предмета (как 

дидактический прием), диагностика усвоения знаний и диагностика развития личности. 

Диагностика внутри предмета включается в структуру урока и позволяет быстро 

проиллюстрировать теоретический материал. От конкретной методики можно 

оттолкнуться во введении к теме, использовать ее как прием в проблемном обучении, а 

также показать, каким образом психологическое знание реально работает на практике. 

Для диагностики внутри предмета наиболее подходят популярные методики, которые 

достаточно просты в использовании и обработке: опросники, методики незаконченных 

предложений, анкеты, некоторые рисуночные методики. 

Диагностика усвоения знаний предполагает использование методик, позволяющих 

выявить объем и структуру усвоенных знаний. Здесь могут быть рекомендованы 

вербальная ассоциативная методика «Пятиминутка» и методика «Диагностика усвоения 

знаний» (Попова М.В. Психология как учебный предмет в школе: учебно-метод. пособие. 

– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 288 с.), сочинения на психологическую тему 

и другие контрольные задания. Критерием оценки успешного продвижения служит 

сформированность соответствующих отношений, и эта оценка может быть выражена в 

характеристиках: хорошо владеет знаниями, правильно применяет их на практике, 

анализирует ситуацию, может управлять своим поведением. Весьма существенную 

информацию об эффективности усвоения знаний дают методы, используемые для 

диагностики развития. Это связано с тем, что если усвоение действительно происходит, то 

его влияние обязательно найдет свое отражение в поведении и особенностях 

психологического развития подростка. 

Диагностика развития предполагает использование более сложных 

психодиагностических методик. В виде итоговой аттестации используются творческие 

работы, дневники достижений, выступления с докладами, сообщениями. 

При проведении уроков психологии в 1- 4 классах  необходимо использование следующих  

технологий: 

1. Личностно-ориентированные технологии. 

2. Технологию разноуровневого (дифференцированного) обучения. 

3. Диалогические технологии. 

4. КСО 

5. Технологии проблемного обучения  (исследовательский метод). 

6. Коммуникативно-информационные технологии. 

7. Технология учебно-игровой деятельности. 

8. Технология проектной деятельности. 

Тематическое планирование предусматривает организацию работы как со 

слабоуспевающими детьми, так и с одаренными. 

Работа с одаренными детьми 

 Постоянно стимулировать их познавательную активность. 

 Поощрять или организовывать знакомство с материалом, который обычно не 

включается в стандартный учебный план. 

 Формировать большую мыслительную гибкость в отношении используемых 

материалов, времени и ресурсов. 

 Предъявлять более высокие требования к самостоятельности и 

целеустремленности в решении задач. 

 Стремиться осуществлять учебный процесс в соответствии с познавательными 

потребностями, а не заранее установленной жесткой последовательности. 

Работа с одаренными детьми предусматривает внутреннюю дифференциацию, 

использование личностно-ориентированных методов обучения, тренинги, 

исследовательские и творческие задания. Во внеурочной деятельности предполагается 

привлечение ребят к участию в конкурсах, турнирах, интерактивных играх и т.д. 

Работа со слабоуспевающими учениками 
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При работе со слабоуспевающими учащимися предусмотрено использование 

следующих приемов, методов и форм работы: 

 Выявление слабоуспевающих через наблюдения, анализ психологической 

диагностики в начале учебного года. 

 Применение заданий различной степени трудности. 

 Работа в парах переменного состава, работа в группах, взаимообучение. 

 Использование экспресс-диагностик. 

 Индивидуальные задания с применением карточек-инструкций. 

 Карточки-задания на дом. 

 Индивидуальные и групповые консультации. 

 Использование межпредметных связей. 

 Самостоятельная работа. Индивидуальная домашняя работа. 

 Работа с учебной, дополнительной литературой. 

 Разработка мультимедийных презентаций, творческих проектов, рефератов. 

 Использование интерактивных занятий 

Содержание программы «Тропинка к своему Я» 

Первый класс 

Содержание программы «Тропинка к своему Я. 1 класс» (34 ч., 1 ч в неделю) 

Раздел 1.Я школьник (17 часов) 

Знакомство. Введение в мир психологии. Как зовут ребят моего класса. Зачем мне 

нужно ходить в школу. Я в школе. Мой класс. Какие ребята в моем классе. Мои друзья в 

классе. Мои успехи в школе. Моя «учебная сила». 

Раздел 2. Мои чувства (17 часов) 

Радость Что такое мимика. Радость. Как ее доставить другому человеку. Жесты. 

Радость можно передать прикосновением. Радость можно подарить взглядом. Грусть. 

Страх. Страх. Его относительность. Как справиться со страхом. Страх и как его 

преодолеть. Гнев. С какими чувствами он дружит. Может ли гнев принести пользу. Обида. 

Разные чувства. Итоговое занятие.   

Второй класс  

Содержание программы «Тропинка к своему Я. 2 класс» (34 ч., 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Я – фантазѐр (10 часов) 

Я – второклассник. Что интересно второкласснику? Что случится, если на свете не 

будет ни одной школы? Школа моей мечты - какая она? Что такое фантазия и зачем она 

нужна человеку? Все ли дети умеют фантазировать?  Нужно ли учиться фантазировать? 

Кого можно назвать фантазѐром? Мои сны: что в них правда, а что – фантазии? Мои 

мечты. О чѐм я мечтаю? Мечты и фантазии. Фантазии и ложь. Как отличить ложь от 

фантазии. Ложь может приносить вред окружающим, а фантазии не вредят никому. 

Раздел 2. Я и моя школа (9 часов) 

Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие чувства 

вызывают у учеников школьные занятия? Когда ученики любят учителя? Когда ученики 

боятся учителя? Школа на планете «Наоборот». Что произойдѐт, если мы будем учиться в 

такой школе? Я и мои одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы – коллектив! Что 

такое лень и откуда она берѐтся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно победить 

лень и справиться с «Немогучками?» Справиться с ними помогает формула: «Хочу – 

могу», «Не хочу – не могу». 

Раздел 3. Я и мои родители (6 часов) 

Я и мои родители. В чѐм мы похожи? История моей семьи. Моя родословная. 

Какие чувства я испытываю по отношению к своим родителям? Правила поведения и 

общения со взрослыми. Почему нужно относиться к старшим с уважением? «Урок 

мудрости». Почему родители наказывают детей? Я понимаю, что родители, как и все 
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люди, могут ошибаться, могут уставать и не всегда поступают правильно. Главное – это 

научиться прощать друг друга. 

Раздел 4. Я и мои друзья  (8 часов) 

Каким должен быть настоящий друг. Умею ли я дружить и можно ли этому 

научиться? Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся? Какие у меня есть 

«колючки» и как избавиться от «колючек» в моѐм характере? Какие чувства возникают во 

время ссоры и драки? Как нужно вести себя, чтобы избежать ссоры? Что такое 

одиночество? Как не стать одиноким среди своих сверстников? 

Третий класс 

Содержание программы «Тропинка к своему Я. 3 класс» (34 ч., 1 ч в неделю) 

 

Раздел 1.Умение владеть собой (8 часов) 

 Я – третьеклассник. Как я изменился за лето? Умение владеть собой. Что это 

значит? Уметь управлять своим поведением, следить за своей речью и поступками, 

внимательно слушать собеседника – это и есть умение владеть собой. Это умение очень 

важно для общения с другими людьми. Что значит быть хозяином своего «Я»? Какого 

человека называют ответственным. Что значит  «уметь расслабиться», и в каких случаях 

это нужно делать? 

Раздел 2. Фантазия характеров. Оценка человеческих поступков и отношений (8 часов) 

 Мой любимый герой. Кто он? Почему я хотел бы на него походить, и какие 

качества меня в нѐм привлекают? Добро и зло. Всегда ли добро побеждает зло? Что 

значит «делать добро»? Что такое хорошо и что такое плохо? Какие привычки можно 

назвать полезными,  а какие вредными? Как избавиться от плохих привычек, которые мне 

мешают? Конфликт. Как он возникает? Моѐ поведение в трудных ситуациях 

Раздел 3. Культура общения (7 часов) 

Что такое «этикет»? Для чего нужно соблюдать правила общения?  Правила 

общения, которые вырабатывались людьми в течение многих веков, необходимо 

соблюдать, чтобы не обидеть собеседника и самому не попасть в неловкую ситуацию. 

Всегда важно помнить, что есть граница между тем, что хочется, и тем, что можно. 

Волшебные слова: приветствие, благодарность. Как правильно начать, поддержать и вести 

разговор. Правила хорошего тона. Как вести себя в различных ситуациях: в школе, в 

театре, дома, на улице, в магазине.  Как эти правила помогают в общении. Мальчик и 

девочка. Культура общения полов. Внешний вид мальчика. Внешний вид девочки. Как 

правильно познакомиться? Как правильно держать себя, чтобы понравиться? 

Раздел 4. Что такое сотрудничество? (10 часов) 

Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно складывается из многих 

умений (из умения понять другого; из умения договориться; из умения уступить, если это 

нужно для дела; из умения правильно распределить роли в ходе работы). Что значит 

понимать другого и как можно  этому научиться?  Как научиться договариваться с 

людьми? Что такое коллективная работа? 

Четвѐртый класс  

Содержание программы «Тропинка к своему Я. 4 класс» (34 ч., 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Мои силы, мои возможности (11 часов) 

Моѐ лето. Как я провѐл лето и чему научился за время летних каникул. После лета 

меня называют по-новому – четвероклассник. Чем четвероклассник  отличается от 

первоклассника? А от второклассника и третьеклассника? Кто Я? Из каких маленьких 

частичек я состою: Боялка, Добрушка, Капризулька, Хохотушка, Злючка, Ленюшка…это 

все мои друзья. Но командую здесь Я. Я – человек! Я – житель планеты Земля! Какой Я – 

большой или маленький?  Что я умею и чем горжусь? Мои способности. Что такое 

способности и какие нужны способности для успеха в том или ином деле? У каждого 

человека есть какие-то способности, но некоторые люди не знают о своих способностях и 

не используют их. Что нужно для успеха? «Успех = способности + трудолюбие». Мой 
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выбор, мой путь. Способности моих родителей. Как эти способности помогали им в 

жизни.  Не всегда самый лѐгкий путь приводит к успеху. Часто от нас самих, от нашего 

выбора зависит, по какой дороге мы пойдѐм, как сложится наша жизнь. Мой внутренний 

мир. Вокруг нас много удивительного. Надо только суметь заметить это. Мой внутренний 

мир тоже уникален и неповторим. В свой внутренний мир я могу впустить только того 

человека, которому доверяю. Значение взгляда: взгляд может сказать больше слов. 

Взглядом можно поддержать человека или, наоборот, расстроить, можно приласкать или 

сделать больно. Что значит верить? Человек, который свято верит в свою мечту, 

стремится к успеху и верит в него, обязательно своего добьѐтся! 

Раздел 2. Я расту, я изменяюсь (5 часов) 

Моѐ детство. Вспомним детство. Что я чувствую в роли маленького ребѐнка, чему 

радуюсь, о чѐм мечтаю? Я – это моѐ детство, потому что именно детство делает нас  

такими, какие мы есть. Я изменяюсь. Что я умел раньше и что умею сейчас. Что я знал 

раньше и что  знаю сейчас. Каким я буду, когда вырасту? Почему важно решить для себя, 

каким ты хочешь стать и что хочешь изменить в себе? 

Раздел 3.Моѐ будущее (5 часов) 

 Как заглянуть во взрослый мир? Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в будущем – 

делаю сейчас». Чтобы получить какой-то результат в будущем, надо что-то делать для 

этого уже сейчас. Хочу вырасти здоровым человеком. Что для этого нужно? Что такое 

«эмоциональная грамотность» и как она связана со здоровьем человека? 

Раздел 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком и что для этого нужно? (3 часа) 

 Поведение человека зависит от его качеств. Кто такой интеллигентный человек, и 

какие качества должны у него присутствовать? Портрет интеллигентного человека. Хочу 

вырасти интеллигентным человеком. Кто может стать интеллигентным человеком? Каким 

должен быть ученик сейчас, чтобы из него получился интеллигентный человек в 

будущем? Что такое идеальное Я? У многих людей есть некий идеальный образ самого 

себя -  то, каким бы ему хотелось стать. 

Раздел 5. Хочу вырасти свободным человеком: Что для этого нужно? (8 часов) 

Кто такой свободный человек? Можно ли поступать всегда так, как хочется? Права 

и обязанности школьника. «Должен и имею право: в школе, дома, на улице».  Что такое « 

право на уважение»? Как  я должен поступить, если нарушено моѐ «право на уважение»? 

В реальности количество прав и обязанностей человека примерно одинаковое. Главные 

права и обязанности ученика. «Билль о правах ученика и учителя в школе». Нарушение 

прав других людей может привести к конфликтам. Как можно разрешать конфликты 

мирным путѐм? 

Программа  курса «Развитие познавательных способностей» составлена на основе 

программы курса Локаловой Н.П. «120 уроков психологического развития младших 

школьников».  

Сроки реализации программы: учебный курс изучается в 1-4-х классах, 1 раз в 

неделю по 30-40 мин. 

Актуальность курса 

Все чаще учителя признают, что основным препятствием для успешного обучения 

детей становится низкий уровень их общего познавательно-личностного развития.  

Именно в ответ на этот запрос и была разработана психологическая развивающая 

программа для младших школьников «Уроки психологического развития».  

Цель курса: познавательно-личностное развитие школьников; на нем формируются 

умения осуществлять различные умственные действия, развиваются самостоятельность 

детей, способность к рассуждению, самоконтроль, стремление отстаивать свое мнение, 

доказывать свою точку зрения и многое другое, т.е. формируются такие психологические 

качества и умения, которые помогают школьникам усваивать учебный программный 

материал на предметных уроках.  

Задачи курса:  
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 развитие познавательных способностей;  

 развитие обще-учебных умений и навыков. 

Комплексная психолого-педагогическая задача школьного обучения состоит в том, 

чтобы не только обеспечить усвоение совокупности конкретных знаний по школьным 

дисциплинам, но и сформировать у учащихся представления об обобщенных приемах и 

способах выполнения различных умственных действий, что, в свою очередь, обеспечит 

лучшее усвоение конкретного предметно-учебного содержания.  

Условия эффективности психологической помощи состоят в следующем: 

 органичное включение в традиционную организацию учебного 

процесса в массовой общеобразовательной школе; 

 проведение психологической развивающей работы учителем в 

привычной для него форме; 

 отсутствие необходимости для ее реализации в переучивании учителя 

либо в его длительной специальной подготовке; 

 простота материального обеспечения работы. 

Привычной формой учебной работы для учителя является традиционная классно-

урочная форма организации учебного процесса. Именно поэтому предложенная 

развивающая программа получила название «Уроки психологического развития». 

Внутренняя логика программы построена на реализации принципа системной 

дифференциации, определяющего ведущий механизм психического развития.  

Содержание уроков психологического развития: 

 развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, 

внимания, памяти, мышления, воображения);  

 формирование психологических предпосылок овладения учебной 

деятельностью (умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в 

словесной формах; умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться 

словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему 

требований);  

 формирование психологических новообразований младшего 

школьного возраста (внутреннего плана действия, т.е. умения выполнять задания в 

интеллектуальном плане без опоры и реального манипулирования объектами; 

произвольности в управлении не только двигательными, но, главным образом, 

интеллектуальными процессами - восприятием, вниманием, научиться произвольно 

запоминать, подчинять мыслительную деятельность поставленной задаче; 

рефлексии, т.е. умения осознавать свои психические процессы, ход своей 

деятельности, анализировать свой ответ, затруднения, ошибки). 

1 класс 

Развитие сенсорно-перцептивной сферы, наглядно-образного мышления, 

формировании предпосылок овладения учебной деятельностью.  

2 класс 

Развитие наглядно-образного мышления и начало формирования словесно-

логического мышления, а также внутреннего плана действия как одного из 

новообразований этого периода развития.  

3 и 4 класс  

Формирование словесно-логического понятийного мышления, развитии 

произвольности (прежде всего помехоустойчивости в интеллектуальной и двигательной 

сферах), внутреннего плана действия. 

Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную деятельность 

учащихся. Основное направление здесь состоит в формировании умения вычленять 

отдельные признаки объектов, оперировать ими и интерпретировать их. Так, задачей 

развития сенсорной сферы является обогащение чувственного опыта учащихся путем 
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дифференцирования с разной степенью тонкости ощущений одной и той же модальности 

и одного и того же вида, сравнения их в том или ином отношении, включение ощущений в 

построение системы словесно-логических умозаключений (урок 5, задание 4 «Назови и 

проверь постукиванием»; урок 8, задание 2 «Играем в индейцев»; урок 6, задание 2 

«Шершавые дощечки» и др.). 

Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить школьников 

не только выделять и  анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых 

объектов (цвет, форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно включая в 

процесс восприятия мыслительную деятельность (урок 26, задание 3 «Все ли ты увидел?»; 

урок 29, задание 3 «Загадочные контуры» и др.). 

При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, 

так и распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно 

двух или больше действий. Такое умение также основывается на расчлененном, 

дифференцированном отражении различных параметров и условий деятельности (урок 19, 

задание 2 «Крестики, точки», задание 3 «Пишущая машинка»; урок 98, задание 2 

«Невидящие и неслышащие» и др.). 

Основным направлением в развитии памяти школьников является формирование у 

них опосредованного запоминания, т.е. использования для запоминания вспомогательных 

средств, в том числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять 

запоминаемые объекты на части, выделять в них различные свойства, устанавливать 

определенные связи и отношения между каким-либо из них и некоторой системой 

условных знаков (урок 49, задание 2 «Подбери картинку»; урок 58, задание 2 «Запомни 

фигуры» и др.). 

Важное значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, 

а именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, 

установление закономерностей, формирование логических операций. Путь от 

глобального, целостного к дифференцированному, конкретному реализуется в после-

довательности заданий: начиная с заданий, в которых требуется оперирование объектами, 

сильно отличающимися, и где, следовательно, осуществляется достаточно грубый их 

анализ, и переходя к заданиям с оперированием объектами, отличающимися одним - 

двумя признаками и, следовательно, требующими тонкого анализирования. Таким 

образом, постепенно закладываются основы абстрактного мышления у младших школь-

ников (урок 108, задание 2 «Только одно свойство» и  др.). Не менее важной является и 

подготовка мышления учащихся к переходу на более высокие уровни понятийного и 

словесно-логического мышления, требования к которым в средней школе значительно 

повышаются. Поэтому на уроках психологического развития вырабатываются у учащихся 

умения определять соотношения конкретных и более общих понятий: «род-вид», «целое-

часть», «причина-следствие» и др., формируются элементарные логические операции 

(урок 86, задание 1 «Расположи слова»; урок 99, задание 2 «Целое-часть»; урок 102, 

задание 1 «Найди причину и следствие» и др.). 

При развитии процессов воображения, являющегося важной составляющей уроков 

психологического развития, выполняются задания как на воссоздающее (урок 97, задание 

3 «Тропинка»), так и на творческое воображение (урок 69, задание 3 «Что это?»; урок 83, 

задание 3 «Закончи рисунки» и др.). Работа начинается с выполнения заданий, в которых 

разные заданные элементы включаются в разные системы связей (урок 64, задание 3 

«Закончи рисунок» и др.), и заканчивается заданиями, в которых один и тот же заданный 

элемент должен быть включен также в разные системы связей (урок 92, задание 3 

«Закончи рисунок» и др.). 

Реализация закона дифференциации осуществляется и по отношению к другим 

направлениям психологического развития младших школьников - формированию 

предпосылок овладения учебной деятельностью и психологических новообразований 

данного возрастного периода. Например, формирование умения анализировать и 
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копировать образец начинается с выполнения простого задания, требующего 

оперирования целостными образами объектов, значительно различающихся между собой 

(урок 11, задание 1 «Найди одинаковые» и др.). Постепенно переходят к нахождению 

заданного образца среди изображений, отличающихся малозаметными деталями (урок 11, 

задание 4 «Найди образец» и др.), и выполнению заданий по самостоятельному 

воспроизведению образцов, заданных в словесной форме (урок 41, задание ( 

«Графический диктант»). 

Аналогично осуществляется развитие психологических новообразований младшего 

школьного возраста, например, внутреннего плана действия. Первые задания направлены 

на развитие умения расчлененно воспринимать, понимать и выполнять словесные 

указания взрослого (урок 2, задание 1 «Учимся слушать и выполнять»), затем умения 

оперировать объектами или их частями во внутреннем плане, но со зрительной опорой 

{урок 58, задание 1 «Совмести фигуры»; урок 63, задание 1 «Поверни квадрат» и др.), а 

затем переходят к заданиям, требующим умения оперировать объектами во внутреннем 

плане без зрительной опоры (урок 81, задание I «Муха» и др.). 

Точно так же, основываясь на законе дифференциации и всесторонне развивая на 

различном содержании процессы анализа и синтеза, осуществляется формирование и 

других важных для учебной деятельности психологических качеств (пространственных 

представлений, умения подчинять свои действия заданной системе требований, 

произвольности и др.). 

Структура уроков 

1. Вводная часть.  

Задачей вводной части является создание у учащихся определенного 

положительного эмоционального. 

Важным моментом вводной части является выполнение упражнений для 

улучшения мозговой деятельности. Для каждого урока подобраны специальные 

упражнения, стимулирующие те психические функции, которые подлежат развитию на 

данном уроке. 

2. Основная часть.  

Задания для урока подбирались с учетом их направленности на осуществление 

дифференциации познавательных структур и с точки зрения удобства для коллективной 

работы в классе. Для достижения развивающего эффекта необходимо неоднократное 

выполнение заданий. Однако для предотвращения снижения интереса учащихся к 

повторным выполнениям одного и того же задания обеспечивается разнообразие 

внешнего оформления содержания ряда заданий, но сохраняется единство их внутренней 

психологической направленности. Реализуется принцип «спирали», т.е. возвращение к од-

ному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности (от I класса к IV). 

3. Заключительная часть.  

Задача: подведении итогов занятия, обсуждении результатов работы учащихся и 

тех трудностей, которые у них возникали при выполнении заданий. Существенным 

моментом здесь являются ответы учащихся на вопрос, чем же они занимались и чему 

научились на данном уроке. 

Общие рекомендации по проведению уроков психологического развития 

1.  Общая установка при проведении уроков психологического развития - не 

спешить переходить к следующему заданию, если хорошо не отработано предыдущее 

всеми учениками (иначе эти занятия теряют смысл. Если отдельные учащиеся 

«задерживают» остальных, то с ними придется позаниматься отдельно и дополнительно). 

Ничего плохого нет, если материал одного урока будет учителем отрабатываться при 

необходимости в течение, например, двух уроков. 

Предлагаемую программу следует рассматривать как «костяк», а содержащиеся 

задания - как примеры тех упражнений,   которые  требуется  в  данном  случае  вы-

полнять. Их число можно и нужно увеличивать по мере необходимости. 
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2. При проведении занятий очень важно, чтобы все ученики правильно поняли 

инструкцию. Если потребуется, два-три раза объяснить ученикам, что они должны делать 

и как выполнять задание. 

3.Необходимо четко соблюдать время предъявления тестового материала, где это 

обусловлено инструкцией. 

4. Следует предоставлять учащимся как можно большую самостоятельность при 

выполнении заданий, учитель  только   помогает,   объясняет,   направляет.   Обязательно 

обсуждать ответы учеников и вовлекать в это обсуждение всех детей. 

5.  Занятия желательно проводить в группах по 10-12 человек. Помещение для 

занятий должно быть достаточно большим, чтобы можно было не только поставить столы 

для всех учеников, но и проводить подвижные игры. Столы можно расставить в 

шахматном порядке или в виде буквы «п», чтобы был более тесный контакт учителя со 

школьниками. 

Оценка эффективности уроков психологического развития 

Для оценки эффективности уроков психологического развития можно использовать 

следующие показатели:    

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при 

выполнении заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность 

учеников и, следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

 поведение учащихся на занятиях: живость, активность, 

заинтересованность школьников обеспечивают положительные результаты 

уроков; 

 результаты выполнения контрольных психологических заданий, в 

качестве которых даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие по 

своему внешнему оформлению, и выявляется, справляются ли ученики с этими 

заданиями самостоятельно;  

 косвенным показателем эффективности данных уроков может быть 

повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения 

учителей за работой учащихся на других уроках (повышение активности, 

работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной деятельности и 

др.). 

Кроме того, представляется важным оценивать воздействие уроков 

психологического развития на эмоциональное состояние учеников. Для этого может быть 

использован, например, прием цветограммы: школьников в начале и конце данного урока 

просят нарисовать цветными карандашами или красками свое настроение в данный 

момент, Использование красного цвета свидетельствует о восторженном настроении, 

оранжевого - о радостном, зеленого - о спокойном, уравновешенном состоянии, 

фиолетового - о тревожности, напряженности, черного - об унынии, разочаровании, 

упадке сил. Сравнение результатов этого задания, полученных в начале и конце урока, а 

также изменения цветовой гаммы на протяжении некоторого времени позволит сделать 

выводы об изменении эмоционального состояния каждого ученика под влиянием уроков 

психологического развития. 

Предполагаемые результаты: 

 развитие основных мыслительных способностей учащихся; 

 развитие различных видов памяти, внимания и воображения; 

 развитие речи; 

 становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля; 

 снижение тревожности и необоснованного беспокойства; 

 высокая степень познавательной активности учащихся. 

Форма оценивания знаний учащихся – безотметочная. 

Формы контроля: выполнение тестовых заданий, диагностика. 
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Тематическое планирование  

1класс (1-30) 

№ Тема урока Методики и задания Кол-во 

часов 

1 Развитие   умения   точно   и   правильно   

называть предметы. 

Развитие слуховых ощущений. 

Назови предметы 

Послушай тишину 

Узнай по звуку 

1 

2 Развитие произвольного внимания. 

Развитие зрительных ощущений. 

Выполни команду 

Какого цвета? 

Цветные полоски 

1 

3 Развитие артикуляции. 

Развитие пространственных представлений 

(усвоение понятий «следует за», 

«находится перед», «слева», «справа», 

«между», «сверху», «снизу»). 

Произнеси правильно 

Раскрась правильно 

1 

4 Развитие фонетико-фонематического 

восприятия. 

Развитие пространственных представлений 

(определение местоположение объекта в 

строке и столбце). 

Развитие понятийного мышления. 

Найди ошибку 

Определи фигуру 

Назови одним словом 

Конкретизация понятий 

1 

5 Развитие умения выполнять словесные 

поручения. 

Формирование элементов самоконтроля. 

Развитие слуховых ощущений. 

Учись слушать и выполнять 

Учитель – ученик, ученик – 

учитель 

Послушай звуки 

Назови и проверь 

постукиванием 

1 

6 Развитие объема внимания. 

Развитие осязательных ощущений. 

Кто точнее нарисует 

Шершавые дощечки 

1 

7 Развитие непосредственной вербальной 

памяти. 

Развитие пространственных представлений 

(понимание терминов «выше»,  «ниже»,  

«левее»,  «правее», «на», «над», «под»). 

Магнитофон 

Переверни рисунок 

Что? Где? 

1 

8 Развитие слухового внимания. 

Развитие непосредственной вербальной 

памяти. 

Слушай звуки улицы 

Поиграем в «индейцев» 

Угадай, кто говорит 

У кого ряд длиннее? 

1 

9 Развитие памяти на последовательность 

действий. 

Развитие    пространственных    

представлений    (направления движения). 

Развитие понятийного мышления. 

Телеграфисты 

Куда указывают стрелки? 

Подбери картинки 

1 

10 Развитие умения анализировать и 

сравнивать образец. 

Развитие произвольного внимания. 

Найди одинаковые 

Где ошибся Буратино? 

Одинаковые ли бусы? 

Найди образец 

Найди картинку 

Перепутанные линии 

 

1 

11 Развитие зрительных ощущений и Цветная сказка 1 
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образного мышления. 

Развитие зрительно-двигательных 

координации. 

Развитие зрительной произвольной памяти. 

Штриховка 

Запомни точно 

12 Развитие зрительной памяти. 

Развитие пространственных представлений 

(понимание терминов «внутри», «вне», 

«на»). 

Развитие понятийного мышления. 

Нарисуй по памяти 

Выполни правильно 

Вордбол 

1 

13 Развитие умения ориентироваться в 

пространстве листа. 

Развитие умения  воспринимать  словесные  

указания и подчинять им свою 

деятельность. 

Развитие зрительных ощущений. 

Где  этот домик? 

Чей узор лучше? 

Найди предметы одного 

цвета 

Цветовая угадайка 

1 

14 Развитие умения воспроизводить образец. 

Развитие слуховых ощущений. 

Раскрась правильно 

Шумящие коробочки 

1 

15 Развитие осязательных ощущений. 

Развитие произвольного внимания. 

Развитие точности движений 

(макродвижений). 

Шершавые дощечки 

Расставь слова 

Зашифруй слова 

Зашифруй цифры 

Точные движения 

Как звонки тарелки и ложки 

1 

16 Развитие умения копировать образец. 

Развитие     зрительного    восприятия     

(выделение формы). 

Развитие осязательных ощущений. 

Срисуй фигуры точно 

Путаница 

Найди одинаковые 

Назови фигуры 

Тяжелые коробочки 

1 

17 Развитие мышления (абстрагирование). 

Развитие непосредственной зрительной 

памяти. 

Найди одинаковые 

Запомни и найди 

Запомни и нарисуй 

1 

18 Развитие зрительного анализа. 

Развитие словесного синтеза. 

Развитие понятийного мышления. 

Кто наблюдательнее 

Магнитофон 

Назови одним словом 

Конкретизация понятий 

Вордбол 

1 

19 Развитие осязательных ощущений, 

Развитие произвольного внимания 

(устойчивость и переключение). 

Тяжелые коробочки 

Крестики, точки 

Пишущая машинка 

1 

20 Развитие зрительного анализа. 

Развитие произвольного внимания 

(переключение). 

Развитие пространственных представлений. 

Сгруппируй буквы 

Синхронный счет 

Цветной ксилофон 

Живые цепочки 

1 

21 Развитие процессов анализа. 

Развитие умения воспроизводить образец. 

Развитие зрительно-двигательных 

координации. 

Найди отличия 

Дорисуй недостающие 

детали 

Нарисуй точно такие же 

Бусинки 

Проведи, не касаясь 

Спящий дракон 

1 

22 Развитие гибкости мышления. Способы применения 1 
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Развитие произвольного внимания 

(распределение). 

Формирование умения сравнивать. 

предмета 

Соблюдай правило 

Сравнение слов 

Учимся сравнивать 

23 Развитие пространственных представлений. 

Развитие процессов анализа и синтеза 

(анаграммы). 

Развитие произвольного внимания 

(переключение, устойчивость). 

Поставь значки 

Отгадай слова 

Называй и считай 

Алфавит 

1 

24 Развитие звукового синтеза. 

Развитие произвольного внимания (объем). 

Развитие пространственных представлений 

(усвоение словесных обозначений). 

Подбери слова 

Найди слоги 

Говори правильно 

1 

25 Развитие понятийного мышления. 

Развитие памяти на последовательность 

действий. 

Развитие пространственных представлений 

(ориентировка в пространстве). 

Вордбол 

Телеграфисты 

Где спрятались игрушки 

1 

26 Развитие мышления (процессы синтеза). 

Умение устанавливать закономерности. 

Развитие наблюдательности. 

Составление предложений 

Найди девятый 

Все ли ты увидел? 

1 

27 Развитие умения сравнивать. 

Развитие умения анализировать форму 

предметов. 

Развитие непосредственной зрительной 

памяти. 

Найди одинаковые и 

отличающиеся 

Составь фигуру 

Запомни картинки 

Запомни порядок 

1 

28 Развитие умения сравнивать. 

Развитие мышления (процессы синтеза). 

Развитие зрительно-двигательных 

координации. 

Найди одинаковые 

Назови предмет 

Молния 

Речка 

1 

29 Развитие умения сравнивать. 

Формирование процессов саморегуляции. 

Развитие    зрительного    восприятия    

(восприятие формы). 

Сравни предметы 

Образец и правило 

Загадочные контуры 

1 

30 Развитие внимания в условиях 

коллективной деятельности. 

Развитие восприятия (расчлененность). 

Развитие умения копировать образец. 

Развитие мышления (абстрагирование 

признаков). 

Делаем вместе 

Найди фото 

Нарисуй так же 

Покажи одинаковые 

1 

 

Указатель номеров уроков, задания которых направлены на развитие 

соответствующих психологических процессов 

 

Психологические процессы, 

подлежащие развитию 

Номера уроков 

Ощущение 1, 2, 5, 6, 10, 14, 15, 16, 19 

Восприятие 4, 5, 16, 17, 26, 27, 29, 30 

Внимание 2, 6, 8, 11, 12, 19, 20, 22, 23, 24, 30 

Память 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 25, 27 

Мышление 4, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 
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23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

Пространственные представления 3, 4, 7, 9, 10, 12, 20, 23, 24, 25 

Самоконтроль 5, 29 

Произвольность 5, 10, 15 

Зрительно-двигательные 

координации 

13, 21, 28 

Артикуляция 3 

 

Курс коррекционной дефектологической программы 

Курс специальных индивидуальных и групповых занятий, направленных на 

развитие и коррекцию психических процессов и моторной деятельности учащихся с ОВЗ. 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию, продолжительность одного занятия 

составляет 20 минут. 

При организации коррекционно – развивающей работы значительное внимание 

уделяется психологическим особенностям возрастных групп, индивидуальности детей, 

своеобразию их поведенческих и эмоциональных реакций. Коррекционно – развивающая 

работа с детьми с ОВЗ осуществляется по принципу дифференцированного и 

индивидуального подхода. Индивидуальные занятия направлены на исправление 

недостатков психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Учитываются возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут быть 

использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется уровень их 

сложности. Универсальной формой коррекционных занятий является игра. 

 Структура коррекционно – развивающих занятий: 

1. Ритуал приветствия. 

2. Рефлексия предыдущего занятия. 

3. Разминка. 

4. Основное содержание занятия. 

5. Рефлексия прошедшего занятия. 

6. Ритуал прощания. 

В структуре занятий выделяются: 

Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, моторной деятельности. 

Блок коррекции и развития этих  познавательных процессов. 

Коррекционные занятия с детьми начинаются с формирования восприятия. 

Восприятие – это основной познавательный процесс чувственного отражения 

действительности, ее предметов и явлений при их непосредственном воздействии на 

органы чувств. Восприятие является основой мышления и практической деятельности 

человека, основой ориентации человека в мире и обществе. Развитие восприятия не 

происходит само собой. Детей нужно учить выделять существенные признаки, свойства 

предметов и явлений. Одним из эффективных методов развития восприятия, воспитания 

наблюдательности  является сравнение. Для развития пространственных представлений 

необходимо использовать наглядный материал; учить детей смотреть, слушать, выделять 

главные и существенные признаки предметов, видеть в предмете много разных деталей: 

развивать пространственные представления. 

Внимание учащихся с ОВЗ характеризуется повышенной отвлекаемостью, 

неустойчивостью, снижением способности распределять и концентрировать внимание. 

Произвольное, непроизвольное внимание, а также свойства внимания (концентрация, 

переключаемость, устойчивость, наблюдательность, распределение) значительно 

развиваются в результате специальных упражнений. 
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Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет память. У 

всех школьников с ОВЗ наблюдаются недостатки памяти, при чем они касаются всех 

видов запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена 

прочность запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и 

словесного материала. 

На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые 

оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно - 

логическая). Работу по формированию памяти целесообразно проводить на не учебном 

материале, в различных жизненных ситуациях. Важно научить детей понимать, что значит 

запомнить, научиться группировать материал, выделять опорные слова, составлять план, 

устанавливать смысловые связи, т.е., развивать не только механическую, но и 

произвольную память.   

В развитии мыслительной деятельности учащихся с ОВЗ обнаруживается 

значительное отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности таких 

операций, как анализ и синтез, в неумении выделять существенные признаки предмета и 

делать обобщения, в низком уровне развития абстрактного мышления. 

В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или ситуацию с 

разных сторон, оперировать всеми необходимыми для решения задач данными. 

Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами , проведение 

различных операций (мыслительных) с опорой на представления. Поэтому необходимо 

уделять внимание  формированию у детей умения создавать в голове различные образы, 

т.е., визуализировать. 

Для учащихся с ОВЗ наиболее сложными являются задачи проблемного характера. 

Им свойственно: поверхностное мышление, его направленность на случайные признаки, 

что особенно проявляется на словесно – логическом уровне. Через решение логических 

задач развивается словесно – логическое мышление. Необходимо подбирать такие задачи, 

которые бы требовали индуктивного (от единичного к общему) и дедуктивного (от 

общего к единичному) умозаключения. 

Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется 

выполнять с применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия в 

мыслительном процессе. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуального 

развития ребенка. Доказано, что развитие движений руки находится в тесной связи с 

развитием речи и мышления. Техника письма также требует слаженной работы мелких 

мышц кисти и всей руки, и в том числе хорошо развитого зрительного восприятия и 

произвольного внимания. Нарушения перечисленных психических функций и моторики 

выражается в проявлениях дисграфии, утомляемости, негативном отношении к учебе, 

школьных неврозах. Коррекция связана с развитием быстроты, точности движений, 

развитие навыков ручной умелости, координации движений рук, развитие мелких мышц 

руки, развитие умения отображать эмоциональное состояние с помощью мимики и 

жестов. 

Коррекционно – развивающая работа  с детьми представляет собой организацию 

целостной осмысленной деятельности ребенка и учителя, проводимой в соответствии с 

определенными научно обоснованными принципами: 

 Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать познавательную 

деятельность и личность ребенка. 

 Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя для этого 

диалог ребенка и учителя, в котором учитель задает вопросы, стимулирующие 

мышление. 

 Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и важнейших 

интеллектуальных умений, составляющих ядро любой познавательной деятельности 

человека. 
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 Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать общий и 

переносный смысл слов, фраз, текстов. 

Коррекционные занятия проводятся по подгруппам и в индивидуальной форме. 

Исходя из данных входной диагностики, учитывая индивидуальные психо – 

физиологические особенности учащихся формируются группы, численностью 2 – 4 

человек. 

Освоение обучающимся коррекционно-развивающей дефектологической программы, 

которая создана на основе ФГОС для детей с ОВЗ, предполагает достижение ими трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностными результатами являются: 

 правила поведения в обществе, семье, со сверстниками; 

 правила игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к 

победе, поражению; 

 умения анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять 

настойчивость в достижении цели; 

 умение налаживать контакт с людьми; 

 умение соблюдать правила игры и дисциплину; 

 умение правильно взаимодействовать с партнерами по команде; 

 способность к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и 

поступков других людей; 

 основные моральные нормы поведения в обществе, проекция этих норм на 

собственные поступки; 

 понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им; 

 принятие установки на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного на основе знакомства с лучшими образцами мировой и 

отечественной культуры и традиций. 

Метапредметными результатами являются: 

 навык доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

 умение учиться работать в паре и в группе; 

 навык выполнять различные роли; 

 умение слушать и понимать речь сверстников; 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с 

этой позицией; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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 учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 умение задавать вопросы; 

 умение контролировать действия партнера; 

 использование речи для регуляции своего действия; 

 умение адекватно воспринимать и передавать информацию в заданном формате. 

Предметными результатами являются умения: 

 целенаправленно выполнять действия по трѐх- и четырѐхзвенной инструкции 

педагога; 

 дорисовывать незаконченные изображения; 

 группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, 

обозначать словом; 

 составлять цветовую гамму от тѐмного до светлого тона разных оттенков; 

 конструировать предметы из 5-6 деталей, геометрических фигур; 

 определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и 

свойства предметов; 

 зрительно дифференцировать 2-3 предмета по неярко выраженным качествам, 

определять их словом; 

 классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств; 

 различать запахи и вкусовые качества, называть их; 

 сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивать на руке; 

 действовать по звуковому сигналу; 

 адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве; 

 выражать пространственные отношения с помощью предлогов; 

 определять время по часам. 

В результате реализации данной программы обучающиеся научатся: 

 выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

 сравнивать предметы, понятия; 

 обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

 определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями; 

 концентрировать, переключать своѐ внимание; 

 развивать свою память; 

 улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной 

координации; 

 уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный 

образ; 

 самостоятельно выполнить задания; 

 осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

 работать в группе (при групповых формах работы). 

Обучающийся, владеющий положительным развитием психических процессов: 

внимания, памяти (слухоречевой, зрительной), мыслительными операциями, владеющий 

приемами обобщения, классификациями, общим уровнем осведомленности не ниже 

среднего. 

Положительным отношением к школе, адекватной самооценкой, умеющий 

справляться со своим эмоциональным состоянием, с навыками конструктивного 

взаимодействия с окружающими людьми и имеющий благоприятный статус в коллективе. 

Календарно-тематическое планирование 
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1 класс 

Раздел № 

п\п 

Тема урока Кол-во часов 

Диагностический 

этап (входной) (4ч) 

1.  Диагностика развития восприятия 

пространства, цвета, времени. (Упр. 

«Далеко - близко», «Выше - ниже», 

«Подбери нужный цвет», «Составь букет», 

«Когда это бывает?») 

1 

 2.  Диагностика развития внимания (Упр. 

«Сравни, назови, сосчитай») 

1 

 3.  Диагностика развития памяти. (Упр. «Что 

запомнили?», «Что находится на 

картинке?»). 

1 

 4.  Диагностика развития мышления. (Упр. 

«Способность выделить существенное») 

1 

Коррекция и развитие 

ВПФ (27ч)  

5.  Текст «Осень. Приметы осени». Развитие 

умения ориентироваться в помещении. 

(Упр. «Спрячем и найдем») 

1 

 6.  Ориентировка на листе бумаги и в 

пространстве. 

1 

 7.  Тема «Осень. Приметы осени». Развитие 

восприятия пространства на листе бумаги. 

(Упр. «Что, где находится?», «Положи 

верно») 

1 

 8.  Рисование узоров, элементов букв и цифр. 

Развитие восприятия целостного образа 

предмета, его размера. (Упр. «Найди свою 

половинку», «Разрезные картинки») 

1 

 9.  Тема «Фрукты» Развитие восприятия 

целостного образа предмета, его размера. 

(Упр. «Что больше, выше», «Толстый, 

тонкий») 

1 

 10.  Работа в прописях. Развитие восприятия 

цвета. (Упр. «Подбери нужный цвет») 

1 

 11.  Тема «Овощи». Развитие восприятия цвета. 

(Упр. «Подбери нужный цвет») 

1 

 12.  Работа в прописях. Диагностика развития 

пространства, времени, цвета. 

1 

 13.  Обобщение понятий – овощи, фрукты, 

огород, урожай, грядка, плодовые деревья, 

фруктовые деревья 

1 

 14.  Звуки и буквы. Фонетический разбор слов. 

Развитие устойчивости внимания (Упр. 

«Найди и подчеркни») 

1 

 15.  Тема «Овощи. Фрукты». Развитие 

устойчивости внимания (Упр. «Найди 

дорогу», «Поиск предмета») 

1 

 16.  Обозначение звуков буквами. Развитие 

произвольного внимания (Упр. «Слушай и 

повторяй») 

1 
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 17.  Тема «Посуда». Развитие произвольного 

внимания (Упр. «Смотри на руки», 

«Слушай команду») 

1 

 18.  Безударная гласная в корне слова, 

проверяемая ударением. Развитие 

сенсорного внимания (Упр. «Исключение 

лишнего») 

1 

 19.  Тема «Продукты» Развитие сенсорного 

внимания (Упр.«Найди два одинаковых 

предмета», «Поиск предмета») 

1 

 20.  Твѐрдые и мягкие согласные звуки и буквы. 1 

 21.  Тема «Одежда». Развитие объема внимания 

(Упр. «Срисовывание по клеточкам») 

1 

 22.  Упражнения в написании сочетаний ЧК, 

ЧН. 

1 

 23.  Тема «Обувь». Диагностика развития 

внимания. (Упр. «Сравни, назови, 

сосчитай») 

1 

 24.  Упражнения в написании орфограмм ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ. 

1 

 25.  Тема «Домашние животные». Развитие 

моторной памяти. (Упр. «Как прыгают 

животные», «Смешанный лес») 

1 

 26.  Правописание собственных имѐн 

существительных. 

1 

 27.  Тема «Домашние птицы». Развитие 

образной памяти. (Упр. «Разрезанная 

картинка», «Круг, треугольник и квадрат») 

1 

 28.  Одушевлѐнные и неодушевлѐнные 

предметы. Развитие непроизвольной памяти 

(Упр. «Кто забил гол?»). 

1 

 29.  Тема «Зимующие птицы». Развитие 

зрительной памяти (Упр. «Запомни 

порядок», «Запомни движение»). 

1 

 30.  Слова-признаки. Развитие слуховой памяти 

(Упр. «Запомни и повтори», «Слушай 

хлопки»). 

1 

 31.  Тема «Новый год». Диагностика развития 

памяти (Упр. «Что запомнили?», «Что 

находится на картинке?») 

1 

Диагностический 

этап 

(промежуточный) 

(1ч) 

32.  Диагностика уровня развития 

познавательных процессов. 

1 

Коррекция и развитие 

ВПФ (продолжение) 

(30ч) 

33.  Тема «Зима. Зимние забавы». Развитие 

мышления. Развитие умения определять 

временные категории (Упр. «Что было 

раньше?») 

1 
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 34.  Нумерация. Устный счѐт. Состав чисел. 1 

 35.  Сравнение числовых выражений. Развитие 

мышления. Развитие умения сравнивать. 

(Упр. «Назови отличительные признаки»). 

1 

 36.  Тема «Город». Развитие логического 

мышления (логические категории: меньше – 

больше, выше – ниже; упр. «Найди самый 

низкий забор») 

1 

 37.  Решение примеров на сложение и 

вычитание двузначных чисел. 

1 

 38.  Тема «Мой дом». Исследование развития 

хватания, движений пальцев и кистей рук. 

(Методика «Теневой театр», упр. 

«Мозаика», «Зайчик», «Гусь»). 

1 

 39.  Решение примеров на сложение и 

вычитание двузначных чисел. 

1 

 40.  Тема «Как строят дома». Исследование 

развития соотносящих действий, 

подражания движениям рук. (Упр. 

«Пирамидка», «Покажи, как я») 

1 

 41.  Решение примеров изученных видов. 1 

 42.  Тема «Бытовые приборы» Развитие мелкой 

моторики. Пальчиковая гимнастика. 

1 

 43.  Сравнение числовых выражений. 1 

 44.  Тема «Мебель» Процесс хватания. 

Движение пальцев и кистей рук. (методика 

«Теневой театр», упр. «Мозаика», 

конструктор «Лего») 

1 

 45.  Решение примеров на сложение и 

вычитание. 

1 

 46.  Тема «Дикие животные севера» 1 

 47.  Решение простых задач. 1 

 48.  Тема «Дикие животные юга» 1 

 49.  Решение задач на одно-два действия. 1 

 50.  Тема «Дикие животные леса» 1 

 51.  Деление на две части. 1 

 52.  Тема «Весна» 1 

 53.  Деление на три части. 1 
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 54.  Решение задач на умножение и деление с 

опорой на рисунок. 

1 

 55.  Тема «Перелетные птицы» 1 

 56.  Решение задач на умножение и деление с 

опорой на рисунок. 

1 

 57.  Тема «Транспорт» 1 

 58.  Геометрические фигуры. 1 

 59.  Тема «Профессии» Расслабление по 

контрасту с напряжением, с фиксацией 

внимания на дыхании. 

1 

 60.  Сходство предметов. 1 

 61.  Тема «Насекомые». Дыхание в сочетании с 

голосом. (упр. «Напряжение, 

расслабление», «Голоса природы», 

дыхательная гимнастика) 

1 

 62.  Тема «Лето». Диагностика моторной 

деятельности. 

1 

Заключительная 

диагностика (4ч) 

63.  Диагностика восприятия 1 

 64.  Диагностика внимания 1 

 65.   Диагностика памяти 1 

 66.  Диагностика мышления 1 

2 класс 

Раздел № 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Диагностический 

этап (входной) (4ч) 

1.   Диагностика развития восприятия 

пространства, цвета, времени. (Упр. 

«Лабиринт», «Угадай, кого загадали») 

1 

 2.   Диагностика  развития внимания. (Упр. 

«Зашифрованное слово», « Медведи 

разбрелись»). 

1 

 3.   Диагностика развития памяти. (Упр. «Что 

запомнили?», «Что находится на 

картинке?») 

1 

 4.   Диагностика развития мышления. (Упр. 

«Способность выделить существенное») 

1 

Коррекция и развитие 

ВПФ (27ч) 

5.  Текст «Осень. Приметы осени». Развитие 

восприятия пространства. (Упр. «На. Под. 

Над. За.») 

1 

 6.  Ориентировка на листе бумаги и в 

пространстве. 

1 

 7.  Тема «Осень. Приметы осени». 1 
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 8.  Рисование узоров, элементов букв и цифр. 

Графический диктант. 

1 

 9.  Тема «Фрукты». Развитие восприятия 

времени. (Упр. «Что было раньше?», 

«Сегодня и вчера») 

1 

 10.  Работа в прописях. 1 

 11.  Тема «Овощи». Развитие восприятия 

формы, цвета. (Упр. «Цветное домино», 

«Сложи рисунки из фигур», «Найди 

похожие формы») 

1 

 12.  Работа в прописях. Графический диктант 1 

 13.  Обобщение понятий – овощи, фрукты, 

огород, сад. Диагностика развития 

восприятия. 

1 

 14.  Звуки и буквы. Фонетический разбор слов. 1 

 15.  Тема «Овощи. Фрукты». Расширение 

словарного запаса. Развитие мышления 

(определение действий, функций и 

признаков предметов). Развитие памяти, 

воображения. 

1 

 16.  Звуки и буквы. Фонетический разбор слов. 

Закрепление. 

1 

 17.  Тема «Посуда». Развитие сенсорной памяти 

через упражнения на развитие внимания. 

(Упр. «Исключение лишнего», «Найди два 

одинаковых предмета»). 

1 

 18.  Безударная гласная в корне слова, 

проверяемая ударением. 

1 

 19.  Тема «Продукты». Развитие умения 

распределять внимание. (Методики 

«Знаковый тест (круг -  крестик, круг - 

треугольник», «Ромашки - колокольчики») 

1 

 20.  Твѐрдые и мягкие согласные звуки и буквы. 1 

 21.  Тема «Одежда». Развитие умения 

переключать внимание (Упр. «Найди пару», 

«Найди зайца») 

1 

 22.  Упражнения в написании сочетаний ЧК, 

ЧН. 

1 

 23.  Тема «Обувь». Диагностика развития 

внимания (Упр. «Сравни, назови, 

сосчитай») 

1 

 24.  Упражнения в написании орфограмм ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ. 

1 

 25.  Тема «Домашние животные». Развитие 

зрительной памяти. (Упр. «Чего не 

хватает?», «Узнай фигуры»,  методика 

1 
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«Запомни слова»). 

 26.  Правописание собственных имѐн 

существительных. 

1 

 27.  Тема «Домашние птицы». Развитие 

слуховой памяти. (Методики «Запоминание 

слов», «Испорченный телефон», 

«Повтори»). 

1 

 28.  Одушевлѐнные и неодушевлѐнные 

предметы. 

1 

 29.  Тема «Зимующие птицы» Развитие 

моторной памяти. (Упражнения «Как 

прыгают животные», «Смешанный лес»). 

1 

 30.  Слова-признаки. 1 

 31.  Тема «Новый год». Традиции. Диагностика 

развития памяти. (Упражнения «Что 

запомнил?», «Что находится на 

картинке?»). 

1 

Диагностический 

этап 

(промежуточный) 

(1ч) 

32.  Диагностика уровня развития 

познавательных процессов. 

1 

Коррекция и развитие 

ВПФ (продолжение) 

(32ч) 

33.  Тема «Зима. Зимние забавы». Развитие 

умения сравнивать. (Методики «Четвѐртый 

лишний», «Найди лишнее слово»). 

1 

 34.  Нумерация. Устный счѐт. Состав чисел. 1 

 35.  Сравнение числовых выражений. 1 

 36.  Тема «Город». Развитие умения находить 

предметы по заданным признакам. 

Отгадывание загадок. 

1 

 37.  Решение примеров на сложение и 

вычитание двузначных чисел. 

1 

 38.  Тема «Мой дом.» Развитие умения 

классифицировать. 

1 

 39.  Решение примеров на сложение и 

вычитание двузначных чисел. 

1 

 40.  Тема «Как строят дома». Развитие 

логического мышления (логические 

категории: меньше-больше, выше-ниже). 

(Упражнения «Найди самый низкий забор», 

«Покажи девочку, у которой самое короткое 

платье» и т.д.). 

1 

 41.  Решение примеров изученных видов. 1 

 42.  Тема «Бытовые приборы». Диагностика 

развития мышления. 

1 

 43.  Сравнение числовых выражений. 1 
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 44.  Тема «Мебель». Диагностика развития 

движений пальцев и кистей рук, 

пластичности. (Методики «Мозаика», 

«Обведи»). 

1 

 45.  Решение примеров на сложение и 

вычитание. 

1 

 46.  Тема «Дикие животные севера». 

Диагностика координации движений 

(Упражнения «Радость», «Сделай, как я»). 

1 

 47.  Решение простых задач. 1 

 48.  Тема «Дикие животные юга». Расслабление 

по контракту с напряжением. (Упражнения 

«Расслабление и напряжение», «Шум 

ветра»). 

1 

 49.  Решение задач на одно-два действия. 1 

 50.  Тема «Дикие животные леса». Расслабление 

с фиксацией на дыхание. Дыхательная 

гимнастика. 

1 

 51.  Деление на две, три части. 1 

 52.  Тема «Весна». Пальчиковая гимнастика. 1 

 53.  Деление на четыре части. 1 

 54.  Тема «Весна идѐт». Процесс хватания. 

Движения пальцев и кистей рук. (Методика 

«Теневой театр», «Лего»). 

1 

 55.  Решение задач на умножение и деление с 

опорой на рисунок. 

1 

 56.  Тема «Перелетные птицы». Координация 

движений. Отображение эмоциональных 

состояний с помощью мимики, жестов. 

(Упражнения «Игра с волной»), 

1 

 57.  Решение задач на умножение и деление с 

опорой на рисунок. 

1 

 58.  Тема «Транспорт». Координация движений. 

Отображение эмоциональных состояний с 

помощью мимики, жестов. (Упражнения 

«Радость»). 

1 

 59.  Геометрические фигуры. 1 

 60.  Тема «Профессии». Координация 

движений. Отображение эмоциональных 

состояний с помощью мимики, жестов. 

(Упражнения «Сделай, как я») 

1 

 61.  Сходство  предметов. 1 
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 62.  Различие предметов.  

 63.  Тема «Насекомые» Координация движений. 

Отображение эмоциональных состояний с 

помощью мимики, жестов. (Упражнения 

«Печаль»). 

1 

 64.  Тема «Лето» 1 

Заключительная 

диагностика (4ч) 

65.  Диагностика восприятия 1 

 66.  Диагностика внимания 1 

 67.   Диагностика памяти 1 

 68.  Диагностика мышления 1 

 

3 класс 

Раздел № 

п\п 

Тема урока Кол-во часов 

Диагностический 

этап (входной) (4ч) 

1.  Исследование восприятия пространства, 

времени, цвета и величины. (Упражнения 

«Игровая школа мышления» 

О.А.Степанова, «Какого цвета предметы?», 

«Назови такой же», «Поиск по признакам»). 

1 

 2.  Исследование устойчивости внимания. 

(Методики «Корректурная проба», 

«Знаковый тест»). 

1 

 3.  Исследование зрительной, слуховой, 

логической памяти. (Методики «Запомни 

фигуры», «Запомни слова», «Запомни 

числа»). 

1 

 4.  Исследование словесно-логического, 

наглядно-действенного мышления. 

1 

Коррекция и развитие 

ВПФ (27ч) 

5.  Тема «Моѐ поведение на улице» 1 

 6.  Манипуляция с мелкими предметами 1 

 7.  Текст «Осень» 1 

 8.  Рисование узоров, букв и цифр.  1 

 9.  Тема «Осень. Жизнь людей осенью» 1 

 10.  Коррекция почерка 1 

 11.  Тема «Огород» 1 

 12.  Деление слов на слоги. 1 
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 13.  Тема «Школьный огород» 1 

 14.  Схема слова. 1 

 15.  Тема «Подготовка к зиме» 1 

 16.  Предложение. 1 

 17.  Текст «Берегите книги» 1 

 18.  Составление предложений. 1 

 19.  Тема «Берегите книги». Расширение 

словарного запаса 

1 

 20.  Деление предложения на слова. 1 

 21.  Тема «Школьная библиотека» 1 

 22.  Состав слова. Корень. 1 

 23.  Тема «Магазин» 1 

 24.  Состав слова. Приставка. 1 

 25.  Тема «Зима» 1 

 26.  Упражнения в образовании слов с помощью 

приставок. 

1 

 27.  Тема «Домашние животные» 1 

 28.  Упражнения в образовании слов с помощью 

суффиксов. 

1 

 29.  Тема «Зимующие птицы» 1 

 30.  Имя существительное. Число имени 

существительного 

1 

 31.  Тема «Новогодний праздник» 1 

Диагностический 

этап 

(промежуточный) 

(1ч) 

32.  Диагностика уровня развития 

познавательных процессов. 

1 

Коррекция и развитие 

ВПФ (продолжение) 

(32ч) 

33.  Устная и письменная нумерация чисел. 1 

 34.  Тема «Зима» 1 

 35.  Сложение в пределах 50 без перехода через 

разряд. 

1 
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 36.  Тема «Дикие животные севера» 1 

 37.  Таблица умножения на 2. 1 

 38.  Тема «Дикие животные юга» 1 

 39.  Таблица умножения на 3. 1 

 40.  Тема «Дикие животные леса» 1 

 41.  Таблица умножения на 4. 1 

 42.  Тема «Город» 1 

 43.  Таблица умножения на 5. 1 

 44.  Тема «Дом и его части» 1 

 45.  Решение доступных задач. Деление на 

равные части по содержанию. 

1 

 46.  Тема «Бытовые приборы» 1 

 47.  Умножение на 0 и 1. 1 

 48.  Тема «Мебель» 1 

 49.  Компоненты деления и умножения. 1 

 50.  Тема «Мебель» Расширение словарного 

запаса 

1 

 51.  Правила о порядке выполнения действий. 1 

 52.  Тема «Весна» 1 

 53.  Умножение и деление на три – четыре 

части. 

1 

 54.  Тема «Перелетные птицы» 1 

 55.  Решение задач на сложение-вычитание с 

опорой на рисунок. 

1 

 56.  Тема «Профессии» 1 

 57.  Периметр. 1 

 58.  Тема «Транспорт». Классификация по 

видам 

1 

 59.  Решение примеров и задач на сложение и 

вычитание чисел в пределах 50 

1 

 60.  Тема «Лето» 1 
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 61.  Правила о порядке выполнения действий. 1 

 62.  Тема «Насекомые» 1 

 63.  Письменные приѐмы сложения и вычитания 

в пределах 50. 

1 

 64.  Итоговая проверочная работа. 1 

Заключительная 

диагностика (4ч) 

65.  Диагностика восприятия. 1 

 66.  Диагностика внимания. 1 

 67.  Диагностика памяти. 1 

 68.  Диагностика мышления. 1 

4 класс 

Раздел № 

п\п 

Тема урока Кол-во часов 

Диагностический 

этап (входной) (4ч) 

1.  Диагностика зрительного восприятия. 

(Методика «Какие предметы спрятаны в 

рисунках?» авт. Немов Р.С.) Диагностика 

слухового восприятия. (Методика 

«Воспризведение прочитанного текста с 

соблюдением последовательности») 

1 

 2.  Диагностика внимания: Устойчивость 

(Методика «Расставь знаки» - 

видоизмененная методика Немова Р.С.); 

Концентрация (Модификация метода Пьера 

- Рузера). 

1 

 3.  Диагностика памяти: Зрительная (Методика 

«Тренируем память»); Слуховая (Методика 

«10 слов » Лурия Л.Р.) 

1 

 4.  Диагностика мышления: Наглядно – 

действенного (Методика «Собери по 

образцу»); Наглядно – образного (Метод 

«Собери в единое целое» по 

представлению). 

1 

Коррекция и развитие 

ВПФ (27ч) 

5.  Тема «Моѐ поведение на улице» 1 

 6.  Манипуляция с мелкими предметами 1 

 7.  Текст «Осень» 1 

 8.  Рисование узоров, букв и цифр. 1 

 9.  Тема «Осень. Жизнь людей осенью» 1 

 10.  Коррекция почерка 1 
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 11.  Тема «Огород» 1 

 12.  Деление слов на слоги. 1 

 13.  Тема «Школьный огород» 1 

 14.  Схема слова. 1 

 15.  Тема «Подготовка к зиме» 1 

 16.  Предложение. 1 

 17.  Текст «Берегите книги» 1 

 18.  Составление предложений. 1 

 19.  Тема «Берегите книги». Расширение 

словарного запаса 

1 

 20.  Деление предложения на слова. 1 

 21.  Тема «Школьная библиотека» 1 

 22.  Состав слова. Корень. 1 

 23.  Тема «Магазин» 1 

 24.  Состав слова. Приставка. 1 

 25.  Тема «Зима» 1 

 26.  Упражнения в образовании слов с помощью 

приставок. 

1 

 27.  Тема «Домашние животные» 1 

 28.  Упражнения в образовании слов с помощью 

суффиксов. 

1 

 29.  Тема «Зимующие птицы» 1 

 30.  Имя существительное. Число имени 

существительного 

1 

 31.  Тема «Новогодний праздник» 1 

Диагностический 

этап 

(промежуточный) 

(1ч) 

32.  Диагностика уровня развития 

познавательных процессов. 

1 

Коррекция и развитие 

ВПФ (продолжение) 

(32ч) 

33.  Устная и письменная нумерация чисел. 1 
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 34.  Тема «Зима» 1 

 35.  Сложение в пределах 50 без перехода через 

разряд. 

1 

 36.  Тема «Дикие животные севера» 1 

 37.  Таблица умножения на 2. 1 

 38.  Тема «Дикие животные юга» 1 

 39.  Таблица умножения на 3. 1 

 40.  Тема «Дикие животные леса» 1 

 41.  Таблица умножения на 4. 1 

 42.  Тема «Город» 1 

 43.  Таблица умножения на 5. 1 

 44.  Тема «Дом и его части» 1 

 45.  Решение доступных задач. Деление на 

равные части по содержанию. 

1 

 46.  Тема «Бытовые приборы» 1 

 47.  Умножение на 0 и 1. 1 

 48.  Тема «Мебель» 1 

 49.  Компоненты деления и умножения. 1 

 50.  Тема «Мебель» Расширение словарного 

запаса 

1 

 51.  Правила о порядке выполнения действий. 1 

 52.  Тема «Весна» 1 

 53.  Умножение. 1 

 54.  Деление на три – четыре части. 1 

 55.  Тема «Перелетные птицы» 1 

 56.  Решение задач на сложение-вычитание с 

опорой на рисунок. 

1 

 57.  Тема «Профессии» 1 

 58.  Периметр. 1 
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 59.  Тема «Транспорт». Классификация по 

видам 

1 

 60.  Решение примеров и задач на сложение и 

вычитание чисел в пределах 50 

1 

 61.  Тема «Лето» 1 

 62.  Правила о порядке выполнения действий. 1 

 63.  Тема «Насекомые» 1 

 64.  Письменные приѐмы сложения и вычитания 

в пределах 50. 

1 

Заключительная 

диагностика (4ч) 

65.  Диагностика восприятия. 1 

 66.  Диагностика внимания. 1 

 67.  Диагностика памяти. 1 

 68.  Диагностика мышления. 1 

 

3.4. Рабочая программа воспитания соответствует требованиям  Федеральной 

рабочей программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ и  ООП НОО МОУ 

«Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов». 

 

4. Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

 

4.1. Учебный план 

Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют 

положениям федерального учебного плана в ФОП НОО и ООП НОО МОУ «Дубовская 

СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов». Во внеурочную область учебного 

плана включаются коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной 

работы в объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-

эпидемиологических требований). 

Годовой план коррекционной работы 

Классы  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество 

недель 

33 34 34 34 

Количество 

часов в год 

165 170 170 170 

Итого: 675 часов 

Недельный план коррекционной работы 

Классы  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество 

часов в неделю 

5 5 5 5 

Количество 

часов в год 

165 170 170 170 

В рамках внеурочной деятельности выделяется обязательный коррекционный курс 

«Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия», на который выделяется 2 

часа в неделю на каждого обучающегося. 
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4.2.Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствует ФОП НОО и ООП НОО МОУ 

«Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов». 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

триместрам по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в  1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. В 1-х классах после организуется динамическая пауза продолжительностью 40 

минут. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся.  

Продолжительность учебных занятий составляет: в  1-4 классах — 35-40 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, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 

минут каждый). Для соблюдения дополнительных требований, установленных пунктом 

10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, одним из которых является использование в 1 классе 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре), учебные 

предметы в данный период изучаются в следующем объеме: русский язык – 4 часа в 

неделю, математика – 3 часа, литературное чтение – 3 часа, окружающий мир – 1 час, 

музыка – 0,5 часа, технология – 1 час, изобразительное искусство – 0,5 часа, физическая 

культура – 2 часа.    

Учебный год в МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных 

предметов» начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных 

предметов» заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день.  

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени  

и каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных  триместров и модулей составляет: 

I триместр – 10,5 недель обучения: 

1 модуль – 5,5 недель обучения; 

2 модуль – 5 недель обучения; 

II триместр – 11 недель обучения: 

3 модуль – 5 недель обучения; 

4 модуль – 6 недель обучения; 

III триместр – 12,5 недель обучения: 

5 модуль – 5,5 недель обучения; 

6 модуль – 7 недель обучения. 

Продолжительность каникул составляет:  

I триместр: 

1 модуль – 7 календарных дней; 

2 модуль – 7 календарных дней; 

II триместр: 

3 модуль – 9 календарных дней; 

дополнительные каникулы – 9 календарных дней (для 1 классов);  

4 модуль – 7 календарных дней; 

III триместр: 

5 модуль – 7 календарных дней; 

6 модуль - по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 
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Сроки освоения АООП НОО   обучающимися  с ТНР составляют 4 года (1 - 4 классы). 

 

4.3.  Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

соответствует ФОП НОО и ООП НОО МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением 

отдельных предметов». 

 

4.4.Система условий реализации АООП НОО  

Система условий реализации АООП НОО обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО. Система условий учитывает особенности МОУ 

«Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов», а также еѐ 

взаимодействие с социальными партнерами. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам 

образовательной среды, обеспечивающей: высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для всех обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества; духовно-нравственное развитие, воспитание 

слабовидящих; охрану и укрепление их физического, психического и социального 

здоровья; коррекцию нарушений развития и профилактику возникновения вторичных 

отклонений развития у слабовидящих. 

В целях обеспечения реализации АООП НОО для обучающихсяс ТНР в МОУ 

«Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов» созданы условия, 

обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми 

обучающимися; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 

кружков, и через использование возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

расширения социального опыта и социальных контактов, в том числе с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

учета особых образовательных потребностей, характерных для обучающихся; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП 

НОО, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательной организации; 

обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

АООП НОО является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 
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 Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия: 

 – соответствуют требованиям ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП НОО; 

 – гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию АООП НОО организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и достижение планируемых результатов ее освоения;  

– учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума.  

Описание системы условий реализации АООП НОО организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, базируется на результатах проведенной 

в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

 – анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 – установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

 – выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

 – разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 – разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 – разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 4.4.1. Кадровые условия реализации АООП НОО 

Описание кадровых условий реализации включает: 

 – характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 – описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

 – описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников;  

– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.  

Кадровое обеспечение 

  В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: учителя-

предметники, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, дефектолог, 

библиотекарь, педагоги дополнительного образования (педагогический персонал 

составляет 85 человек). Школа укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками. Уровень квалификации педагогических и иных работников школы 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Перечень специалистов, обеспечивающих реализацию АООП НОО 

 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

Учитель начальных 

классов 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

1 

Заместитель Отвечает за организацию учебных и внеучебных 2 
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директора   видов  деятельности  младших  школьников в 

урочное и  внеурочное время 

Социальный 

педагог 

Обеспечивает сопровождение учащихся 

социально-незащищенных категорий  и их 

семей 

1 

Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

Педагоги Обеспечивают реализацию   внеурочной  

деятельности АОП НОО 

2 

Педагог-психолог, 

 логопед, 

дефектолог, 

тьютор 

Организация помощи педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

4 

Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников. 

1 

 

Сведения о руководящих работниках на уровне начального общего образования 

 

 

Кадровые условия реализации  

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий  стаж 

работы на 

руководящей 

должности 

Стаж 
Квалификац

ионная 

категория 

(руководите

ль/ 

учитель) 

работы 

общий 

руково- 

дящей 

работы в 

данном 

учрежде

нии 

Директор  Шатило 

Валентина 

Владимировна 

Высшее,  

учитель 

русского языка, 

30 лет 

36 19 соответстви

е/высшая 

Заместитель 

директора  

Луценко Жанна 

Александровна 

Высшее, 

учитель 

начальных 

классов , 12 лет 

30 12 соответстви

е/высшая 

Заместитель 

директора  

Вереитинова 

Наталья 

Николаевна 

Высшее, 

учитель 

математики,  

17 лет 

23 17 -/ первая 
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Программы повышения квалификации обеспечивают необходимое качество и 

постоянное совершенствование профессиональной деятельности работников 

образовательного учреждения. В учреждении создана система непрерывного, 

профессионального развития педагогических работников. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования») и требованиями профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

  Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации 

всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию.  

Формами повышения квалификации являются: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной  образовательной программы, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

  Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предусмотрена оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Показатели и индикаторы разработаны на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении.  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 

всеми участниками образовательных отношений и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО:  

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

 – освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 
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 – овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  

План методической работы включает следующие мероприятия: 

  1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО 

ОВЗ и ФАОП НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП НОО.  

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

ОО по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам  реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

  6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП НОО. 

 7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д.  

 

4.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

 Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса - это 

особый вид поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, 

воспитания и социализации.  

Цель работы: осуществление психологического сопровождения на всех этапах 

учебновоспитательного процесса.  

Особенностью развития системы сопровождения на современном этапе является 

необходимость решения задач сопровождения ребенка в условиях модернизации 

образования, изменений в его структуре и содержании. Ответственность системы 

психолого-педагогического сопровождения включает в себя задачи обеспечения 

успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и 

подростков. Задача формирования самостоятельной, ответственной и социально 

мобильной личности, способной к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда, определяет необходимость широкого использования в системе 

сопровождения соответствующих программ развития социальных навыков, способности к 

личностному самоопределению и саморазвитию.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;  

 психологическое обеспечение образовательных программ;  

 развитие психолого-педагогической компетентности психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

 Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих:  
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– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

 – формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 – дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

В условиях модернизации образования психолого-педагогическое сопровождение 

предполагает:  

 защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической 

безопасности, педагогическую поддержку 

 содействие ребенку в проблемных ситуациях;  

 квалифицированную комплексную диагностику возможностей и способностей ребенка 

начиная с раннего возраста;  

 реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие специалистов 

системы сопровождения в разработке образовательных программ, адекватных 

возможностям и особенностям учащихся;  

 участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности педагогов образовательных учреждений, 

образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий и иных средств 

обучения;  

 психологическую помощь семьям детей групп особого внимания и др. 

 Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

 – консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 – профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 – сохранение и укрепление психологического здоровья; – мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся; 

 – психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 – формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 – развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 – формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 – выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в процессе образования 

как отдельное направление работы обусловлено задачами, решение которых требует не 

только развития личности учащегося, но и развития личности педагога как участника 

образовательного процесса и носителя ценностных отношений, являющихся содержанием 

воспитания. Чтобы эта социальная цель приобрела для учителя личностный смысл, 

придала значимость ценностному отношению к развитию личности каждого ребенка, 

необходимо, чтобы учитель владел информацией о возможностях и способностях каждого 
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ребенка, в то же время очень важно, чтобы эта информация была востребована учителем. 

Педагог-психолог, владеющий этой информацией, становится активным соучастником 

организации педагогической деятельности учителя в тесном сотрудничестве с 

администрацией школы.  

 

4.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной 

организации. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее 

оказания (выполнения). Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая:  

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

 ‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 ‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. Органы местного самоуправления вправе 

осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 

начального общего образования муниципальными общеобразовательными организациями 

в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

 В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 
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образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях:  

‒ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 ‒ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

 ‒ общеобразовательная организация. 

  Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:  

‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

 ‒ возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. При разработке программы 

образовательной организации в части обучения детей с ограниченными возможностями, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. В связи с 

требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации.  
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 ‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 ‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала;  

‒ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

  Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы начального общего 

образования образовательная организация: 

 1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

 2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы начального общего образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

реализации ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы начального 

общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 ‒ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. Календарный учебный график реализации 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы в соответствии с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).).  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования определяет 
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нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

 4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

В случае если организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 ‒ нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 ‒ нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

‒ нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества;  

‒ нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 ‒ прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году).  

 

4.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 Материально-техническая база образовательной организации приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды. Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО ОВЗ, 

лицензионные требования, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

 – постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; 

 – перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
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 – аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации.  

Школа обеспечена наличием на уровне начального общего образования: 12 

оборудованных кабинетов начальных классов, 1 интерактивного кабинета, оборудованных 

спортивных, актового и столовых залов, бассейна, кабинета хореографии, библиотекой, 

логопедического кабинета, кабинетов социального педагога, педагога-психолога, 

сенсорной комнаты.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая 

основную образовательную программу начального общего образования, обеспечена 

мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и 

оборудована:  

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

 – помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

 – помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; – 

актовым залом; 

 – спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, стадионами, 

спортивными площадками, тирами), оснащенными игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарем; 

 – помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 – административными и иными помещениями, оснащенными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ;  

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  

– участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон.  

Образовательная организация обеспечена комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 

обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Состав комплекта средств обучения объединяет как 

современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, 

модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения 

натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности.  

Состав комплекта сформирован с учетом: 

 – возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

 – его необходимости и достаточности;  

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

 – необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательных отношений;  
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– согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

 Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, есть 

доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 

информационной среде (проложена школьная локальная сеть). Каждый класс начальной 

школы имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), учебное пространство 

которого предназначается для осуществления образовательного процесса, внеурочной 

деятельности и обеспечивается столами для индивидуальной работы и центральной 

доской, а также АРМ учителя. 

 Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП 

НОО класс (группа) имеет частичный доступ по расписанию в следующие помещения:  

 кабинеты иностранного языка;  

 компьютерный кабинет, имеющий выход в Интернет (создан собственный сайт).  

 библиотеку и читальный зал;  

 спортивный зал;  

 кабинет хореографии; 

 кабинет музыки  

 актовый зал. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

 ‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

 ‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 ‒ художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 ‒ создание материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры;  

‒ создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.);  

‒ получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

 ‒ наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

 ‒ физическое развития, участие в спортивных соревнованиях и играх; ‒ исполнение, 

сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий;  

‒ занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 

 ‒ планирование учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 ‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
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графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

‒ выпуск школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 ‒ организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. Все указанные виды деятельности 

обеспечены расходными материалами.  

 

4.4.5. Информационно-методические условия реализации АООП НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. Под 

информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 – информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 – вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (делопроизводство, 

кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

– в учебной деятельности; 

 – во внеурочной деятельности; 

 – в естественнонаучной деятельности;  

– при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

 – реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 – ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
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 – создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий;  

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 – выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

 – вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 – информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиа-сообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации;  

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 – вещания (подкастинга), использования аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 – общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления;  

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

 – исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 – художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;  

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 – конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажеров;  

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

 – проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; 

 – планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 
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электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа-сопровождением;  

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все указанные 

виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. Обеспечение технической, 

методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательной организации; подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мульти-медиа-коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

  Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; параметры качества обеспечения 
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образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Образовательная организация обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования на русском языке. Образовательная 

организация имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. Библиотека школы укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

4.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

 ‒ соответствовуют требованиям ФГОС;  

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения;  

‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

 ‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 

 

 

 

 

 


