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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) начального 

общего образования (далее – НОО) обучающихся  с тяжелыми нарушениями речи (далее – 

ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом 
особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обес-
печивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с ТНР самостоятельно разработана ГБОУ СО «ЕШИ № 6» в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) 
НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и с учетом При-
мерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего обра-
зования обучающихся  с ТНР. 

Цель реализации АООП НОО ТНР: формирование у обучающихся с ТНР общей куль-
туры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, соци-
ально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соот-
ветствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценно-
стями. 

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования , организацию 
образовательной деятельности на уровне НОО, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела:  
целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реали-

зации АООП НОО ТНР, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучаю-
щимися с ТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения 
АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и 
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий; 
программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

курсов внеурочной деятельности; 
рабочую программу воспитания; 
программу коррекционной работы. 
Организационный раздел включает учебный план НОО, реализующий предметные и 

коррекционно-развивающую области, календарный план воспитательной работы, направления 
внеурочной деятельности; систему специальных условий реализации АООП НОО обучающих-
ся с ТНР. 

АООП НОО разработана на основе нормативно-правовых документов федерального и 

регионального уровня: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Ми-
нобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598. 

2. Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 г. № ВК-452/07) 



3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», дей-
ствующие до 2027 г. 

4. Примерные адаптированные образовательные программы начального общего образова-
ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

5. Об итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(письмо Минобрнауки России от 09.04.2014 г. № НТ-392/07) 

6. Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 
№311-д от 10.07.2015г. "Об утверждении Плана-графика мероприятий ("дорожной кар-
ты") по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образова-
тельных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской обла-
сти» 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373) (с изменениями и 
дополнениями, в редакции от 31.12.2015 г.) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  НОО обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 
декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья" 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа  
начального общего образования  обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15)  . Приложение N 5. Требования к АООП НОО 
для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Организация образовательной деятельности 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 
2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 
№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи" 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего и среднего общего образования, утвержденный при-
казом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020г. №442 до 31.08.2021. 

 Министерство просвещения РФ. Приказ от 22 марта 2021 года № 115 « Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования» (с 01.09.2021 до 01.09.2027).  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 



 "О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм" (письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 09-3564)  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 465 “Об утверждении 
перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соот-
ветствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеоб-
разовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функ-
циональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обуча-
ющегося указанными средствами обучения и воспитания” 

 Методические рекомендации по нормативно-правовому регулированию представления 
услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам - образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования (письмо Департамента государcтвенной политики в сфе-
ре общего образования Минобрнауки России от 24.09.2014 г. № 08-1346) 

Формы получения образования и формы обучения 

 Методические рекомендации об организации обучения детей, которые находятся на дли-
тельном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать образовательные органи-
зации (утв. Министерством просвещения РФ и Министерством здравоохранения РФ, 14 
и 17 октября 2019 г 

 Об организации получения образования в семейной форме (письмо Минобрнауки Рос-
сии от 15.11.2013 г. № НТ-1139/08) 

 Министерство образования и науки российской федерации. Приказ 

от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

 Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обу-
чения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских ор-
ганизациях, находящихся на территории Свердловской области (утвержден постановле-
нием Правительства Свердловской области от 23.04.2015 г.  С изменениями 2017)) 

 Учебники и учебные пособия 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О вне-
сении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министер-
ства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 

Кадровые условия организации образовательной деятельности 

 Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организа-
ций (утверждена постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 г. № 678) 



 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
служащих, Раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образо-
вания" (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н) (с 
изменениями и дополнениями, в редакции от 31.05.2011 г.) 

 Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учи-
тель)" (утвержден приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н) (с изменениями и 
дополнениями, в редакции от 25.12.2014 г.) 

 Профессиональный стандарт "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)" 
(утвержден приказом Минтруда России от 24.07.2015 г. № 514н) 

 Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" 
(утвержден приказом Минтруда России от 08.09.2015 г. № 613н) 

 Профессиональный стандарт "Педагог профессионального обучения, профессионально-
го образования и дополнительного  профессионального образования" (утвержден прика-
зом Минтруда России от 08.09.2015 г. № 608н) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. N 536 "Об утверждении 
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных ра-
ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

 Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и Порядок определения учеб-
ной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре (утвер-
ждены приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 г. № 1601) С изменениями и допол-
нениями от 29 июня 2016 г., 13 мая 2019 г. 
ГБОУ СО «ЕШИ № 6» организует целенаправленный процесс коррекционно - развива-

ющего обучения и воспитания детей с тяжелой речевой патологией в интересах личности, об-
щества, государства, сопровождающийся достижением гражданином определенного образова-
тельного уровня. 

С 1998 года школа – интернат реализует только  уровень начального общего образова-
ния, используя полную интеграцию детей после 4 –5 летнего обучения в школе в общеобразо-
вательные учреждения города Екатеринбурга и Свердловской области, около 3% -7% обучаю-
щихся продолжают обучение в системе специального образования. Кроме того, школа – ин-
тернат использует и временную (эпизодическую) интеграцию детей с речевой патологией пу-
тем вовлечения школы в систему социального партнерства: налаживание связей с населением, 
клубами, образовательными учреждениями, проведение праздников для ветеранов. 

Долгие годы практики показали, что чем раньше начата коррекционная работа, тем эф-
фективнее и успешнее ликвидируется или сглаживается  речевой дефект. Своевременное вы-
явление и устранение речевых нарушений предупреждает отрицательное влияние речевых 
расстройств на формирование личности. Переход на уровень начального общего  образования 
отвечает как интересам детей, так и родителей, при этом значительно снижаются негативные 
стороны пребывания детей в условиях школы – интерната, которые имели место при 11 летнем 
обучении: 

исключение ребенка из социальных связей, естественных для нормальных детей; 
искажение личностного развития, формирование неадекватной самооценки; 
невозможность полноценного влияния родителей на воспитание своих детей; 
завершение образования в школе во многих случаях в 19 – 20 лет и т.д. 
Нормативный срок освоения программы 4 - 5 лет: четыре года - для детей, принятых в 

первый класс, 5 лет - для детей, принятых в 1 дополнительный класс. 
   На уровне начального общего образования обеспечиваются: коррекция различных 

проявлений речевого дефекта (нарушения звукопроизношения голоса, темпа речи, фонемати-
ческого слуха, аграмматизмы,  дисграфия,  дислексия) и обусловленных ими отклонений в 
психическом развитии обучающихся, воспитанников, первоначальное становление личности, 
выявление и целостное развитие их способностей, формирование умения и желания учиться. 



Обучающиеся, воспитанники приобретают навыки фонетически правильной разговорной ре-
чи, расширяют лексический запас, учатся грамматически правильно оформлять высказывания. 

Цель реализации  адаптированной основной общеобразовательной программы началь-
ного общего образования для обучающихся с ТНР  ГБОУ СО «ЕШИ № 6» : 

 обеспечение выполнения требований   ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ через со-
здание условий для обучения, воспитания, лечения, ранней социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с особенностями их пси-
хофизического развития и индивидуальными возможностями путём создания  адаптивной пе-
дагогической системы и максимально благоприятных условий для умственного, нравственно-
го, эмоционального и физического развития каждого ребёнка. 

Для достижения поставленной цели следует решить следующие основные задачи: 
• сформировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья детей  с тяжелыми нарушениями речи (ТНР); 

• обеспечить планируемые результаты по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-
ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося младшего школьного возраста с речевой патологией, индивидуальными осо-
бенностями его развития и состояния здоровья; 

• учитывать при становлении и развитии личности ребенка  его индивидуальность, са-
мобытность, уникальность и неповторимость; 

• соблюдать преемственность начального общего и основного общего образования; до-
ступность получения качественного начального общего образования; 

•  обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы детьми с тяжелыми нарушениями речи; 

•  выявлять и развивать  способности обучающихся через систему клубов, секций, сту-
дий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, через организацию интел-
лектуальных и творческих соревнований,  проектной деятельности обучающихся; 

•  обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-
гических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-
альной среды; 

• использовать  в образовательном процессе современные образовательные технологии 
деятельностного типа; 

• предоставлять обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
• включать обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды. 
В основе реализации адаптированной основной общеобразовательной программы ле-

жит системно-деятельностный и дифференцированный подходы. 
Результаты образования: 
предметные - совокупность информационных знаний, умений и навыков; 
метапредметные - ключевые компетентности: умение учиться  (учебная грамотность),  

учебное сотрудничество (коммуникативная грамотность),  информационная грамотность;  
личностные -  социальный опыт в учебной деятельности и  общественно-полезной 

внеучебной практической деятельности. 
Портрет выпускника начальной школы 

любящий свой народ, свой край и свою Родину;  
уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятель-

ности;  
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обще-

ством;  



доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою по-
зицию, высказывать свое мнение;  

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка. В  АООП НОО ГБОУ СО "образова-

тельной программе школы – интерната № 6   учитываются  особенности начального  общего 
образования как фундамента всего последующего обучения: 

• меняется ведущая деятельность ребёнка  (переход к учебной деятельности (при сохра-
нении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 
содержанию); 

• осваивается новая социальная позиция, расширяются сферы взаимодействия ребёнка с 
окружающим миром, растет потребность в общении, познании, социальном признании и са-
мовыражении; 

• ребёнок принимает  новую социальную роли ученика, у него формируется внутренняя 
позиция школьника, умение учиться и способность к организации своей деятельности, навык 
взаимодействия с учителем и сверстниками в учебном процессе, адекватная самооценка; 

Учитываются также характерные для обучающихся младшего школьного возраста (от 
6,5 до 11 лет) с тяжелыми нарушениями речи особенности: 

• психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 
словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 
состояние устной и письменной речи, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов 
действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 
мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направлен-
ной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчи-
вой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

• существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 
моторике, связанных с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальны-
ми особенностями детей младшего школьного возраста, имеющими общее недоразвитие речи. 

Как правило, у детей с тяжелыми нарушениями речи уровень сформированности учеб-
ной деятельности ниже нормативных показателей данных условий в общеобразовательной 
школе: снижена учебная мотивация, учебные действия сформированы хуже, чем у детей с 
нормальным темпом речевого развития, за исключением действий анализа. При достаточности 
уровня сформированности самоконтроля большинство детей с ТНР имеют неадекватную са-
мооценку (чаще заниженную). Требуется создание специальных педагогических условий для 
повышения эффективности формирования учебных навыков у детей с ТНР. 

При формировании компонентов учебной деятельности важна активная позиция учите-
ля, который должен: 

 иметь высшее или среднее профессиональное образование по направлению работы с 
детьми, имеющими речевую патологию,  

адекватно строить образовательный процесс, выбирать условия и методики обучения,  
воспитания и коррекции с учетом особенностей развития  речевых детей на первой ступени 
общего образования. 

     В 2020-2021  учебном году в 25 классах обучалось 280 обучающихся с 6,5 до 12 лет, 

имеющих общее недоразвитие речи  I, II и III  уровней с алалией (6,7 %) дизартрией (91%),  рино-
лалией (2,3%)  ,  из них 36 воспитанников, 132 ученика посещали группу продленного дня, 7 чело-
век обучались индивидуально на дому. 

При сборе итоговой информации по качеству ЗУН в 1 – 4 классах можно отметить, что 
учебный год закончили  280 обучающихся , из них 7 обучающихся на дому, успевают по програм-
ме речевой школы 265 (94,6 %) ученика, 71 чел. (37%) на «4» и «5»,  

 С индивидуальной оценкой знаний по отдельным предметам  19 обучающихся (10%). 

Овладели опорной системой знаний и необходимыми учебными действиями, способны исполь-



зовать их для решения простых стандартных задач 85 обучаюшихся 1 доп., 1 классов, 66 обу-
чающихся 2-х классов, 55 обучающихся 3-х классов; 

 61  обучающийся 4-х классов овладели опорной системой знаний и необходимыми 
учебными действиями по всем предметам УП, необходимых для продолжения образования на 
уровне общего образования  15 обучающихся  не справились с программой речевой школы, из 
них 1 человек – по болезни , 3  начали обучение с 3 четверти.  Всем рекомендовано пройти 
ПМПК для определения дальнейшего маршрута обучения . На ПМПК  представлены 15 учени-
ков 1- 3 классов, 51 уч. 4 классов (77,5%%). 2 чел. отказались  от ПМПК с целью подбора про-
граммы дальнейшего обучения. 
 ПМПК прошли со следующими результатами:  
Рекомендуемая 
программа 

1 доп. 1 2 3 4 итого 

ТНР 1 3 4  16 24 

ЗПР 1 1 1 3 34 38 

РАС (ЗПР)     1 1 

у/о 1     1 

ОО     2 2 

Всего 3 4 5 3 51 66 

 

 

Рекомендации 

№п.п. Рекомендации ПМПК  

количество 

класс 

1 Изменение программы при устойчивой неуспева-
емости по нескольким предметам не позже, чем 
через год после начала освоения АООП 

2 1 кл. 
 

2 Изменение программы при устойчивой неуспева-
емости по нескольким предметам 

2 1,4 кл. 

3 При переходе с одного уровня на другой 

 

2 1,2 кл. 

4 С целью создания специальных условий при сда-
чи ГИА за курс основного общего образования 

 

55 4 кл. 

 

Оставлены на повторное  обучение  на основании заявления родителей 2 ученика 1-х 
классов, 1уч. – 2 класс и 1 ученик – 4 класс. Обучающимся, имеющим академическую задол-
женность по одному или нескольким предметам, назначена повторная промежуточная аттеста-
ция. Идет ежегодное снижение на 0,5- 1,5 % количества детей, усваивающих программу рече-
вой школы. Причина в изменении состава вновь приходящих детей: более 12% учеников 
направляются на обучение на 1 год с диагностической целью, от 3 до 7% имеют нарушенное 
развитие средств коммуникации и социальных навыков или сочетание двух и более нарушений  
развития. Идет утяжеление структуры речевого дефекта у школьников, отмечаются множе-
ственные нарушения языковых систем в сочетании с комплексными анализаторными расстрой-
ствами. 

Дети-инвалиды составляют 21% от общего числа обучающихся;  опекаемых – 3 % детей,  
113 обучающихся (40 %)  из неполных семей;  Малообеспеченные семьи составляют 9,6%, 
Многодетных семей – 40  (от трех и более детей). 

Родители учеников школы – интерната имеют разный социальный статус, но все они 
ориентированы на получение качественного образования своих детей.  

 Из-за отсутствия свободного времени у родителей имеется устойчивый спрос на группы 
продленного дня и  кружки. 



 В целом, отмечается хорошая степень удовлетворенности родителей условиями и про-
цессом обучения их детей. Большое количество высказанных предложений об улучшении дея-
тельности школы говорит о партнерской позиции родителей по отношению к речевой школе - 
интернату. 

 Ежегодный анализ показывает, что все дети, поступающие в школу-интернат, имеют 
низкий исходный уровень здоровья, что самым неблагоприятным образом сказывается на про-
цессе их адаптации к школе, особенно к учебным нагрузкам, даже в  условиях особого охрани-
тельного режима речевой школы. Педагоги при организации работы учитывают индивидуаль-
ные особенности учащихся, чередуют учебные нагрузки с отдыхом, включают в педагогиче-
ский арсенал разнообразные виды упражнений, способствующих коррекции и преодолению 
недугов.  

Кадровый состав 

    Образовательный ценз кадрового состава школы высокий: 82%  педагогов имеют 
высшее образование, из них 68% -  высшее дефектологическое образование, в том числе руко-
водители школы. Уровень профессионализма педагогов достаточно высок. Аттестовано 100% 

педагогов.  Количество работников с высшей категорией – 12. Кол-во работников с 1 категори-
ей – 28. Кол-во работников, аттестованных на соответствие занимаемой должности – нет. 

2 педагога награждены знаком  «Почетный работник общего образования РФ», 6 педаго-
гов – Грамотой Министерства образования РФ, Грамотой Министерства образования Свердлов-
ской области – 22 чел., 7 человек имеют звание «Ветеран труда»,  «Ветеран труда Свердловской 
области» - 8 чел.      Средний возраст педагогов – 42,8 лет.  Кадровый состав отличается ста-
бильностью: 86 %  педагогических работников имеют стаж работы от 5 лет и выше. Совмести-
телей нет.   

Постоянно идет обновление педагогического коллектива  за счет прихода молодых спе-
циалистов, достигнуто оптимальное соотношение возрастных групп педагогов. В школе в си-
стеме идет выявление и поддержка индивидуальных профессиональных положительных ка-
честв каждого педагога, обеспечивается их профессиональный рост. Учителя и воспитатели по-
вышают свою педагогическую квалификацию, используя различные формы: самообразование, 
курсы повышения квалификации при ИРО, ИСО УрГПУ, АПК РО (г. Москва), обучение в 
УрГПУ, УрГУ и др., работу в профессиональных объединениях педагогов школы, города и об-
ласти. 

В течение  трех  лет все педагоги  прошли курсовую подготовку по актуальным направ-
лениям деятельности, в том числе в 2020 году:  

Основы комплексного сопровождения обучающихся с расстройством аутистического спектра в 
условиях реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ. Проектный менеджмент и ко-
мандообразование как механизмы повышения качества образования в образовательной органи-
зации". Содержательные и методические аспекты преподавания учебных предметов предмет-
ной области ОРКиСЭ в соответствии с обновленным ФГОС.  Духовно-нравственное развитие, 
воспитание и социализация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Органи-
зация и осуществление дополнительного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью от 5 до 18 лет. Информационная культура ведения документации 
образовательной организации (делопроизводство в школе). Механизмы сопровождения профес-
сионального развития педагогов, реализующих адаптированные основные общеобразователь-
ные программы. Профилактика девиантных форм поведения обучающихся в образовательной 
среде. Геймификация образовательной деятельности дошкольников и младших школьников с 
использованием ИКТ. Содержание воспитательной работы образовательной организации в рам-
ках реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-
да. Реализация культурной практики чтения художественной литературы в деятельности воспи-
тателя". Применение дистанционных образовательных технологий в реализации АООП для 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью».   
Обеспечение комплексной безопасности образовательной организации. Оценочная деятельность 
на учебных предметах предметной области «Искусство». Деятельность учителя начальной шко-



лы по организации психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Реализа-
ция культурной практики чтения художественной литературы в деятельности воспитателя". 

Выбор курсов данной направленности вызван необходимостью внедрения информацион-
но-коммуникационных и дистанционных  технологий в образовательный процесс  в связи с вве-
дением федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образо-
вания для детей с ОВЗ, курса учебного предмета ОРКСЭ. В связи с изменением требований к 
прохождению курсов ПК 1 раз в 3 года  педагогов  проходят курсы дистанционно без отрыва от 
производства. 

 В школе – интернате работают методические объединения учителей – логопедов, учите-
лей, воспитателей, классных руководителей, педагогов дополнительного образования, времен-
ные проблемные и творческие группы, педагогические мастерские, действует теоретико-

практический семинар и индивидуальные консультации, работает психолого-медико-

педагогический консилиум, проводятся педагогические чтения. Созданы условия для самообра-
зования педагогов в межаттестационный период. Организована научно-методическая деятель-
ность с научными сотрудниками ИСО УрГПУ. Ежегодно в школе проходят педагогическую 
практику студенты ИСО УрГПУ. Педагоги школы активно участвуют в профессиональных 
конкурсах:  «Учитель года», «Педагогический дебют», на соискание  премии Губернатора 
Свердловской области и др. 

 Активно внедряются в образовательный процесс современные технические средства обу-
чения, в том числе и электронные образовательные ресурсы,  которые являются средством ин-
формационного обеспечения педагогов, родителей, студентов, учащихся. Использование со-
временных информационно-коммуникационных технологий позволяет значительно улучшить 
организацию образовательного процесса и коррекционной работы в школе-интернате.  

Учителя  используют современные педагогические технологии как средство, с помощью 
которого может быть реализована новая образовательная парадигма, связанная  с гуманизацией 
образования, самоактуализацией и самореализацией личности. 

За последние годы увеличилось количество педагогов, освоивших и применяющих ИКТ 
и технологию проектного обучения. В ОООД есть подключение к сети Интернет, в учебном 
процессе используется 53 компьютера, 38 мультимедиа проекторов, 3 интерактивных доски, 

идет планирование образовательного процесса в электронной форме (наличие учебных планов 
и  рабочих программ по учебным предметам в электронной форме), организовано размещение и 
сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ обучающихся и педаго-
гов, используемых участниками электронные  дневники.  В ГБОУ СО «ЕШИ №6» есть регуляр-
но обновляемый сайт, электронная почта.  

 7  классов оборудованы современной техникой, что позволяет  использовать ИКТ в 
урочной и внеурочной деятельности. Учителя активно используют программно – методический 
комплекс «Дэльфа-142.1». При активном использовании ИКТ достигаются общие и конкретные 
цели образования, легче формируются компетенции в области коммуникации, организуется 
дифференцированный процесс обучения детей с речевой патологией с учетом их индивидуаль-
ных особенностей, расширяется спектр способов предъявления учебной информации, осу-
ществляется гибкое управление учебным процессом. 

Таким образом, педагоги школы используют современные технологии по обучению и 
воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В интеллектуальном арсенале педагогов школы  дипломы Всероссийских научно-

практических конференций  за разработку инновационных подходов к совершенствованию си-
стемы специального образования, более 40-ти публикаций педагогов в сборниках научных ста-
тей УрГПУ, городских педагогических чтений, областной НПК, в сборниках «Дома Учителя», 
журнала «Специальное образование» 

В школе создана программа по реализации комплекса условий, способствующих успеш-
ной адаптации детей с речевой патологией к школе. Анализ программы показал, что она состав-
лена на основе углубленного и всестороннего изучения проблемы ребенка всеми участниками 
педагогического процесса. В школе отработана система взаимодействия всех субъектов адапта-



ционного периода: администрации, педагогов, учащихся, родителей, педагога-психолога, врача-

психиатра, медицинского персонала. Организация режима дня, УВП оптимальны для учащихся 
1-4 классов.  Для решения задач успешной адаптации проводятся  мероприятия, заложенные в 
план работы педагога – психолога. Большое внимание уделялось профилактике дезадаптации 
детей с ТНР в условиях школы-интерната. При поддержке администрации школы оформлен и 
продолжает развиваться кабинет психологической работы с детьми и взрослыми по следующим 
направлениям: психопрофилактическая работа, консультативная работа, психодиагностическая  
работа. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образо-
вания ГБОУ СО «ЕШИ № 6» построена на основе УМК «Школа России»  с учётом особенно-
стей и традиций ОО, предоставляющей обучающимся обширный диапазон средств  для раскры-
тия интеллектуальных и творческих возможностей.  Методологической основой комплексов яв-
ляется системно-деятельностный и дифференцированный подходы, что отвечает потребностям 
и интересам обучающихся с речевой патологией. 

В школе созданы все условия для реализации образовательных целей.     Здание школы-

интерната - трехэтажное типовое кирпичное здание 1961 года постройки, учебный корпус, 
спальный корпус и столовая соединены двумя теплыми переходами. Школа – интернат распола-
гает хорошо оборудованными кабинетами: начальных классов, технологии, музыки, педагога - 
психолога, социального педагога, медицинским, логопедическими кабинетами, кабинетом лого-
ритмики, игровыми комнатами, спальнями, есть 2 спортзала, учительская, гостиная,  библиоте-
ка с читальным залом.  

       Режимные моменты (подъем, зарядка, приемы пищи, прогулки, учебные занятия, отдых и 
т.д.) установлены приказом директора ОО и соответствуют требованиям санитарных правил и 
норм и физиологическим потребностям детей. 

        Созданы условия для обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников и работни-
ков. Имеется в наличии соответствующая документация, регулирующая деятельность по охране 
труда и обеспечению безопасности проживания воспитанников и организации образовательного 
процесса: приказы руководителя, положения, акты, инструкции, журналы регистрации инструк-
тажей. На каждого воспитанника заведена индивидуальная карта развития, в классных журна-
лах заполнены листки здоровья. Школьная программа «Здоровье», утвержденная на педагогиче-
ском совете, предусматривает  лечебно-оздоровительные мероприятия  по укреплению здоровья 
учащихся, спортивно-массовую работу, работу по формированию здорового образа жизни  с 
учащимися и их родителями. Имеются планы эвакуации, информационные стенды, паспорт ан-
титеррористической защищенности, кнопка тревожной сигнализации, выведенная на пульт. В 
школе-интернате установлена АПС с речевым оповещателем.  Случаев детского травматизма во 
время учебного процесса за последние три года не зарегистрировано. 

Школа-интернат имеет столовую (пищеблок и обеденный зал) на  200 посадочных мест.. Ор-
ганизовано 2-х разовое  питание  для обучающихся, ежедневно приходящих в школу, 5-ти разо-
вое для воспитанников, находящихся на круглосуточном пребывании. Организация питания 
осуществляется на основании государственного контракта.  

Медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников  в школе-интернате осуществляют 
штатные сотрудники: 1 врач педиатр и 2 медицинские сестры. Имеются оборудованные меди-
цинские кабинеты: кабинет врача, процедурный кабинет, массажный кабинет . Работает прачеч-
ный салон: две стиральные машины, гладильный каток, сушилка. 

Образовательный процесс обеспечен учебной литературой, программами по всем дисципли-
нам учебного плана, учебно-методическим комплексом для педагогов и учащихся, дидактиче-
ским и иллюстративно-наглядным материалом.. Учебные классы оснащены теле- и видеоаппа-
ратурой,  кабинет музыки -  музыкальными инструментами (фортепиано, музыкальный центр, 
караоке, магнитофон, набор шумовых  музыкальных инструментов), 2 спортивных зала, спор-
тивная площадка укомплектованы необходимым инвентарем по всем разделам учебной про-
граммы по физической культуре. Учебные кабинеты включают рабочую зону, а также зоны для 
индивидуальных и групповых занятий учащихся. Кабинеты оборудованы ученическими регули-



руемыми столами (одно - двухместными). Оформление учебных помещений позволяет органи-
зовать учебный процесс без информационных и эмоциональных перегрузок. Есть множительная 
и копировальная техника, компьютеры, аудио- и видеоаппаратура, видеокамера,  фотоаппарат, 
диктофон и выход в Интернет. В школе организован информационно-методический центр, в ко-
торый входят: библиотека, методический центр, банк педагогической информации, аудио-, ви-
део-, DVD-, CD-, интернет-ресурсы. Созданы хорошие условия для проживания детей в интер-
нате. 

Ежегодно проводится анализ контингента по состоянию здоровья с целью подбора адекват-
ных методик обучения детей, соответствующего темпа работы и нагрузок в учебной работе, до-
полнительных упражнений для укрепления здоровья и его сохранения. 

    Приоритетными задачами образовательной программы являются: 
развитие коммуникативной  компетентности учащихся; внедрение активных форм образова-

ния,синтез основного и дополнительного образования; развитие технологий дистанционного 
образования для педагогов; формирование у всех членов школьного сообщества навыков само-
организации и саморазвития. 

 Содержание начального общего образования в речевой школе ориентированно на преодоле-
ние речевого недоразвития, предупреждение нарушений письменной речи, на формирование 
полноценной речевой и учебной деятельности и развитие основных сторон личности.  

Факторы, обеспечивающие индивидуализацию образования 

индивидуальная оценка знаний по отдельным предметам; 
индивидуальные учебные планы для детей, обучающихся на дому; 
адаптированные учебные задания, тексты, произведения и т.д.; 
постоянное  психологическое сопровождение учебного процесса; 
использование метода проектов; 
широкий диапазон возможностей для внеурочной самореализации.  

В 2011 году запущен сайт школы, зарегистрированный в русскоязычной доменной зоне – 

школа-интернат.рф, - информационный канал, который начал отражать всю полноту и насы-
щенность школьной жизни. С января 2012 года введен в действие электронный дневник и жур-
нал «Дневник.ру. 

Через официальный сайт в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к структуре офи-
циального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации» и требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размеще-
ния на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной орга-
низации» (с изменениями и дополнениями от 20.10. 2015 г., 07.08.2017 г., 29.11.2018 г., 21.03. 
2019 г., 11 июля 2020 г.) обеспечивается информационная  открытость. Ссылка на официальный 
сайт ГБОУ СО «ЕШИ № 6»:: http://школа-интернат6.рф/. 

Актуальная информация об учреждении размещена на официальном сайте информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru. Осуществляется заимодействие 
со средствами массовой информации (СМИ), направленное на формирование положительного 
имиджа ОООД:       

Публикации о деятельности ГБОУ СО «ЕШИ № 6» в СМИ: 
1) Новости 4 канала. «Утренний экспресс». Конкурс Видеороликов «Безопасная дорога в 

школу». https://youtu.be/m13aqdo5DwI. Дата выхода в эфир 3.09.2020 

2) Участие в проекте «Огонёк добра. Юные волонтёры Екатеринбурга» 
https://vk.com/wall-189701908_374. Дата выхода в эфир 28.05.2020 

3) Новости 4 канала. Открытие новой спортивной площадки в ГБОУ СО «ЕШИ № 6» от 
Фонда Антона Шипулина и общества «Малышева 73. Добрые дела». Дата публикации 
02.11.2020 https://youtu.be/ENsvKGbj4PE 



4) Участие в IV Международном фестивале инклюзивного искусства «Inclusive Art». 
Танцевальный коллектив Радуга 2020: https://inclusiveart.ru/results#dance. Дата публикации 
19.11.2020 

5) Участие в международной экологической акции по повышению общественного стату-
са особо охраняемых природных территорий, которая проводится по инициативе Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области. https://eka66.com/news. 
https://drive.google.com/drive/folders/1_sRAv9OTH981cHRZauJWjL8pLTppEXyS Дата публика-
ции 18.10.2020 

6) Участие в XXII Конкурсе детского творчества «Град святой Екатерины» 
http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2020/11/16/24258/. Дата публикации: 16.11.2020. Укреп-
ляется материально-техническая база школы путем привлечения спонсорских средств, своевре-
менного целевого использования финансовых потоков. 

Администрацию  настораживает  тенденция увеличения на выходе из начальной школы уча-
щихся, имеющих отставание от возрастных норм  психического развития. Проведенная работа 
по изучению и внедрению технологий по развитию у детей с общим недоразвитием речи выс-
ших психических процессов, совершенствование владения диагностическими методиками со-
ставление индивидуально - ориентированных планов по логопедической и коррекционно - раз-
вивающей работе, изучение и внедрение технологий дифференцированного подхода к обучению 
обучающихся с различной речевой патологией дает свои результаты, но не всегда работает на 
детях со сложным дефектом развития. 

Разработана концепция воспитательной системы школы-интерната  № 6, при создании 
которой весь педагогический коллектив  использовал собственный опыт внеурочной воспита-
тельной работы, традиции в воспитании детей с ОВЗ. Педагогический коллектив осуществляет 
поиск  наиболее благоприятных условий  для формирования личностных качеств обучающихся, 
воспитанников. Растет  удовлетворенность педагогов, учащихся и их родителей организацией 
процесса жизнедеятельности в школе – интернате, организацией  и   результатами  воспита-
тельного процесса. Реализуются Программы  по коррекционно - развивающему воспитанию 
(блок разных игр), ранней реабилитации и социальной адаптации  (основана на изучении Пра-
вил поведения учащихся 1-4 кл.),  личностного развития учащихся (основана на 2-х уровнях: 
«Уроки психологического здоровья» для П-2 кл. и  «Уроки общения» для 3-4 кл.), Программа 
«Здоровье», Рабочая программа воспитания, посредством которой реализуется содержание ос-
новных направлений воспитательного процесса. 

 Реализация  компетентностного подхода предполагает активную познавательную дея-
тельность обучающихся,  постоянное и эффективное взаимодействие детей и педагогов в про-
цессе совместной проектной  деятельности, тесную взаимосвязь уроков и внеурочной работы, 
совершенствование подходов к системе оценивания достижений обучающихся, а также актив-
ные формы уроков и внеурочной работы. 

Важным фактором индивидуализации и повышения эффективности образовательного 
процесса становятся самые различные внеурочные формы образования: социальные акции, 
школьные олимпиады, соревнования. В  практической деятельности обучающиеся овладевают 
необходимыми компетенциями – социальной, трудовой,  а также навыками самоорганизации и 
рефлексии. 

Итоги этого учебного года показывают, что школа является единым воспитательным 
пространством, основным критерием которого является развитие личности обучающегося, вос-
питанника через включение его в различную деятельность. Развитие сотрудничества педагогов  
и семьи заключается во взаимной заинтересованности в изучении ребенка, в раскрытии и раз-
витии в нем лучших качеств и свойств. 

Переход от одного воспитательного уровня к другому проходит последовательно, посте-
пенно, что учитывается каждым педагогом  при организации воспитания и социализации  обу-
чающихся, воспитанников  с ограниченными возможностями  здоровья. Именно такая последо-
вательная  воспитательная работа  обеспечивает результат: формирование  коммуникативных, 



этических, социальных  и гражданских компетенций младших школьников в условиях реализа-
ции ФГОС НОО ОВЗ. 

Анализ уровня воспитанности обучающихся за учебный год  показал следующее: 
Основную часть воспитательского коллектива составляют опытные педагоги с много-

летним стажем. Каждого из воспитателей отличает свой педагогический почерк, свои методы и 
приемы работы с  обучающимися ,ориентация на определенное воспитательное направление.  

Система дополнительного образования является составной частью образовательной про-
граммы школы – интерната. 

 Свобода выбора детских объединений по интересам, освоение новых социальных ролей, 
опыта, неформальное общение, отсутствие жёсткой регламентации, возможность адаптировать по-
требности отдельно взятой личности к социальным потребностям общества делают дополнитель-
ное образование привлекательным для любого ребёнка. Дополнительное образование имеет значи-
тельный педагогический потенциал и выступает как мощное средство развития личности. В про-
цессе такого образования неисчерпаемы возможности создания ситуации успеха для каждого ре-
бёнка, что благотворно сказывается на воспитании и укреплении его личностного достоинства. 

Дополнительное образование, исходя из своего своеобразия, стремится к органическому 
сочетанию видов досуга с различными формами образовательной деятельности и, как след-
ствие, сокращает пространство девиантного поведения, решая проблему занятости детей. 
          Дополнительное образование позволяет создавать условия для оптимального развития 
личности и наиболее полного удовлетворения потребностей детей. Помимо этого, выход на 
другие сферы деятельности положительно сказывается на результатах специального (коррекци-
онного) образования.      

Блок дополнительного образования  развивает личность каждого ученика, дает инфор-
мацию о виде деятельности или области знаний, нацелен на получение элементарных знаний, 
умений и навыков в определённой области знаний, на совместную и самостоятельную деятель-
ность в сфере досуга.  

Таким образом, в центре внимания педагогического коллектива школы находится сам 
ребёнок, его психическое, физическое состояние и социальное благополучие.  

В школе – интернате создана и развивается система психолого – медико – педагогиче-
ского сопровождения детей с речевой патологией. Психолого-педагогическое сопровождение 
учебно-воспитательного процесса в школе – интернате – это комплексная программа поддерж-
ки и помощи в решении задач развития, обучения, воспитания, коррекции и социализации уча-
щихся.  

* Профилактика и коррекция психологических нарушений обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи; 
*Оказание эмоциональной, информационной, статусной поддержки детям с тяжелыми 
нарушениями речи; 
*Включение ребенка в активную деятельность на основе его положительных интересов 
и склонностей; 
*Анализ и профилактика психолого-педагогических причин, препятствующих личност-
ному росту педагогов и обучающихся; 
*Формирование условий, способствующих благоприятному развитию адаптивной  лич-
ности; 
*Оказание психологической помощи семье в направлении позитивных изменений  лич-
ностного и социального статуса обучающегося; 
*Составление и реализация индивидуальной программы психологической коррекции с 
учетом индивидуальных и возрастных особенностей обучающегося. 
Стержнем системы является школьный психолого  - педагогический консилиум, который 

позволяет объединить усилия педагогов, психологов и других субъектов учебно-

воспитательного процесса, наметить целостную программу индивидуального сопровождения 
ребенка с речевой патологией 



В течение всего года ПП консилиум осуществляет  мониторинг, действующий как по 
вертикали (ученик – учитель  – психолог – психиатр – администрация), так и по горизонтали 
(родитель – ребенок – специалисты). 

В  системе проводились следующие этапы работы: 
вводная диагностика, изучение поступивших документов; 
занятия групповые и индивидуальные по профилактике дезадаптации ; 
текущая диагностика по уровню психологического состояния и уровня обучаемости; 
занятия групповые и индивидуальные с психологом и учителем, воспитателем по разви-

тию и коррекции психических процессов и личностных качеств. 
Необходимо отметить, что внутришкольный ППк в ходе своей работы вырабатывает рекомен-
дации о  психолого -  педагогическом сопровождении каждого ребенка для всех участников об-
разовательных отношений. Кроме того, создана программа психолого – педагогической диагно-
стики детей, представляемых на внутришкольный ПП консилиум, ведутся карты индивидуаль-
ного сопровождения каждого обучающегося.  

Проведено 17 заседаний ППк., 125 индивидуальных консультаций родителей и обуча-
щихся , в том числе консультаций для родителей и обучающихся 1(доп.) и 1 классов – 23, из 
нах вновь принятых в 2020-2021 учебном году - 20. Приняты с рекомендациями повторного 
осмотра при стойкой неуспеваемости по учебным предметам 36 обучающихся 1 доп.- 1 классов. 
На ПМПК  представлены 15 учеников 1- 3 классов, 49 уч. 4 классов (77,5%%). Обучение на до-
му организовано для  7 детей 1-4   классов. 

 

Рекомендуемая 
программа 

1 доп. 1 2 3 4 итого 

ТНР 1 3 4  16 24 

ЗПР 1 1 1 3 30 36 

РАС (ЗПР)     1 1 

у/о 1     1 

ООП     2 2 

Всего 3 4 5 3 49 64 

 

В условиях консилиума, как контрольного  компонента психолого -педагогического со-
провождения, проведены обследования, изучены документы, практические материалы, отрабо-
таны рекомендации, выводы по отношению 58 учащихся. Поданы запросы от педагогов,  роди-
телей, законных представителей на ПМП консилиум больше 100 учащихся. В индивидуальной 
форме со всеми участниками образовательного процесса проводилась консультационная  рабо-
та, в индивидуальной и групповой форме - коррекционно-психологическая работа. Согласно 
протоколам ППК занятия с психологом рекомендовано 62 учащимся 1 дополнительных и пер-
вых классов. Работа  на занятиях велась по направлениям: а) Занятия по коррекции познава-
тельной деятельности с учащимися. б) Развивающие занятия по коррекции эмоционально-

волевой сферы. в) Коррекционные занятия по преодолению у учащихся трудностей общения. г) 
Занятия с применением приемов арттерапии, символдрамы с агрессивными, гипервозбудимыми  
детьми. Дополнительно коррекционная работа проводилась в индивидуальной форме в ситуа-
циях экстренного включения педагога-психолога (ситуации применения практических знаний, 
умений, навыков) для взаимодействия с ребенком в ситуации агрессии, истерики, гипервозбуж-
дения.  В процессе мероприятий ситуативного включения педагога-психолога, в отдельных 
случаях, привлекались участники образовательного процесса (администрация, родители, педа-
гоги, учащиеся, сотрудники образовательного учреждения). Количество таких ситуаций в 2020-

2021 учебном году не меньше по сравнению с прошедшими учебными годами. Отмечается 
сложность и сила проявлений таких ситуаций из-за нетипичного сочетания дефектов и наруше-
ний в развитии детей.  Необходимо отметить, что у педагогов со стажем увеличилось количе-
ство и качество практических умений и навыков взаимодействий с детьми в определенных си-
туациях и предупреждения их проявления.  



В течение года проводилась профилактическая работа со всеми участниками образова-
тельного процесса. 

1.  Индивидуальные беседы с учащимися, склонными к пропуску занятий, совершающими 
правонарушения \по запросу\ 

2. Оказание помощи учителям в плане психопрофилактики поведения учащихся \по запросу\ 

3. Индивидуальные консультации учителей и воспитателей школы-интерната по психолого-

педагогическим проблемам 

4. Индивидуальные встречи и беседы с родителями детей с проблемами психологического ха-
рактера 

5. Участие в консультативно\профилактической работе с родителями с участием администра-
ции. 

6. Участие в родительских собраниях классов. 
 В рамках психолого-медико-педагогического сопровождения ежегодно проводится 

опрос родителей учащихся 4-х классов; в вопросах помощи школе родителями учащихся мне-
ния делятся следующим образом: 

 обсуждать с учителями проблемы воспитания своего ребенка хотели бы около поло-
вины  родителей; 

 от 36% до 44% родителей хотели бы проводить дополнительные занятия  с детьми 
дома; 

 следовать отработанной учителем воспитательной линии лишь 1/5 часть родителей; 
 не хотят перекладывать на учителя решение проблем ребенка треть родителей; 
 от 5% до 8% родителей считают, что учитель сам справляется со своими задачами и 

помощь родителей не нужна. 
        Ежегодно проводится диагностика особенностей адаптации учеников 1 дополнительных – 

первых классов к школе. Отмечено, что все первоклассники признают авторитет учителя.  
92% учеников посещают школу с радостью, в школе им нравится, Они общаются и дружат с 
одноклассниками, с симпатией относятся друг к другу. К концу года стали более самостоятель-
ными и организованными, с интересом относятся к школьному содержанию занятий. 
Неадекватное поведение в коллективе сверстников – 4 чел. 
Интеллектуальные нарушения – 5чел. 
Конфликты с одноклассниками – 3 чел. 
       Диагностическая работа проходит с использованием методик наблюдения, анкетирования, 
обследования.  
       В текущем учебном годы проводилась диагностика предпосылок готовности учеников 4 
классов к переходу в среднее звено и  анкетирование семей первоклассников. Большинство 
учащихся с повышенным уровнем тревожности испытывают тревогу и страх в ситуации про-
верки школьных знаний и ответов у доски. 
         Всего анкетировано 52 семьи. Родители в большинстве случаев продемонстрировали не-
достаточно правдивую осведомленность о пребывании ребенка в школе (много расхождений в 
ответах на вопросы Охотно ли ваш ребенок идет в школу? Сколько времени он тратит на до-
машнее задание? Делится ли школьными впечатлениями? и др.). Мнения родителей кардиналь-
но расходятся с мнением детей в  половине случаев. 
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования для обучающихся с ТНР 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответству-
ющее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений речево-
го развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников с 
речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностями в условиях школы – ин-
терната. 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств 
которых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое целенаправ-
ленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, находящиеся на II и III уровнях речевого 



развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие 
нарушения чтения и письма. В ГКОУ СО «Екатеринбургская школа –интернат № 6» существует 
одно отделение: 

I отделение – для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, 
имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, препятствующие обучению в 
общеобразовательных организациях. 

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в I отделении 1 вариант  
5 лет (I дополнительный – 4 классы), 2 вариант 4 года (I – 4 классы).  

I дополнительный класс предусматривается для обучающихся с ТНР, не имевших до-
школьной подготовки и (или) по уровню своего развития не готовых к освоению программы I 
класса, Выбор продолжительности обучения (за счет введения I дополнительного класса) на I 
отделении (4 года или 5 лет) остается за образовательной организацией. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-
тельной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми наруше-
ниями речи 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие прин-
ципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на террито-
рии Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 
адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающих-
ся и воспитанников и др.);  

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обу-
чающихся; 

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 по-

тенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 
принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ориенти-

ровку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образо-
вания обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В осно-
ве структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «предметной об-
ласти»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и прие-
мами 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 обучающе-
гося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действи-
тельной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область жизнедеятельности;  

принцип сотрудничества с семьей. 
В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный,  

деятельностный  и системный подходы. 
Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР позволя-

ет провести учет особых образовательных потребностей  обучающихся, которые определяются 
уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой 



функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения содер-
жания образования.  АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ТНР 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 разви-
тия; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания вариативных 
образовательных  материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, разви-
тие 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 воспи-
тания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерно-
стей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход позволяет признать то, что развитие личности обучающихся с 
ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им дея-
тельности. 

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

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведе-

ния, 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 универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продол-
жить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу 
социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация дет-
ского 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, представляю-
щем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая исполь-
зуется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а единство 
компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами одного 
уровня и разных уровней.  Язык существует и реализуется через речь, в сложном строении ко-
торой выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, се-
мантический), 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. 

 Реализация системного подхода обеспечивает: 
тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных пред-

посылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 



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

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 
взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

В настоящее время контингент обучающихся с речевыми нарушениями, начинающих 
школьное обучение, существенно изменился как по состоянию речевого развития, так и по 
уровню подготовленности к систематическому обучению. Эти изменения обусловлены рядом 
позитивных и негативных факторов: 
- влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной системы логопедиче-
ской помощи в дошкольных образовательных организациях для детей с нарушениями речи, ко-
торые позволили минимизировать воздействие первичного речевого дефекта на общее психиче-
ское развитие ребенка и его обучаемость; 
- широким внедрением ранней логопедической помощи на основе ранней диагностики детей 
группы риска по возникновению речевой патологии; 
- повышением эффективности логопедического воздействия за счет применения инновацион-
ных технологий логопедической работы; 
- возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, нередко в сочетании 
с другими (множественными) нарушениями психофизического развития. 

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

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

Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого дефекта у обучаю-
щихся, множественными нарушениями языковой системы в сочетании с комплексными анали-
заторными расстройствами. 

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые различия 
по уровню речевого развития. Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охва-
тывающими все компоненты языковой системы. Другие проявляются 

ограниченно и в минимальной степени (например, только в звуковой стороне речи, в недостат-
ках произношения отдельных звуков). Они, как правило, не влияют на речевую деятельность в 
целом. Однако у значительной части обучающихся отмечаются особенности речевого поведе-
ния – незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации об-
щения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и значительные трудности 
речевой коммуникации. 
Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями полноценно не происходит в 
связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением выбирать комму-
никативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 
Обучающиеся с ТНР – обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми (коммуникативны-
ми) расстройствами – представляют собой разнородную группу не только по степени выражен-
ности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого раз-
вития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. 

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

 психолого-педагогическая классификация; 
 клинико-педагогическая классификация. 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, имею-
щие общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального рече-



вого развития. Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной обще-
образовательной программе начального общего образования организуется для обучающихся, 
имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной).  

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах детской 
речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых рас-
стройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, нарушения чтения и письма). Не-
смотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся отмечаются 
типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении формирования речевой 
функциональной системы. Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению 
с нормой, развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при от-
носительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая 
активность, которая с 

возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих обучающих-
ся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, мало-
понятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на 
все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой 
и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные воз-
можности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У 
части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарно-
стью познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обу-
словливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпо-
сылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, обучающиеся 
отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом 
овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 
проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 
движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных двига-
тельных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, 
мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 
развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более благопо-
лучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Пер-
вичная системная речевая недостаточность тормозит 

формирование потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному 
функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и 

устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 
Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и опре-

деляется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. Наиболее типичные и 
стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, 
реже – при ринолалии и заикании. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), ха-
рактеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного запаса 
общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия предметов, 
действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно использование местоимений, про-
стых предлогов в элементарных значениях, иногда союзов. В речи встречаются отдельные фор-
мы словоизменения, наблюдаются попытки нахождения нужной грамматической формы слова, 
но эти попытки чаще всего оказываются неуспешными. Обучающиеся с ТНР, имеющие II уро-
вень речевого развития, не используют морфологические элементы для передачи грамматиче-



ских отношений. Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые последова-
тельно воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением поясняющих 
жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется фонети-
ческой неопределенностью, диффузностью произношения звуков вследствие неустойчивой ар-
тикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. Задача выделения отдельных 
звуков в мотивационном и познавательном отношении непонятна 

обучающимся и невыполнима. Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР 
этого уровня является ограниченная способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. 
Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с эле-
ментами лексико - грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Произношение 
обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением звуков (особенно слож-
ных по артикуляции, позднего онтогенеза). Наблюдаются множественные ошибки при передаче 
звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений слов, значений 
даже простых предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксиче-
ская связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В сво-
бодных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не упо-
требляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграм-
матизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 
пространственные и причинно-следственные отношения.  

У большинства обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения 
воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукос-
логовой структуре), что создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и 
синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений 
письменной речи (дисграфии и дислексии), так как  письмо и чтение осуществляются только на 
основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи яв-
ляются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их при-
чиной и составляющего патологический механизм. Симптоматика нарушений письма и чтения 
проявляется в стойких, специфических, повторяющихся ошибках как на уровне текста, предло-
жения, так и слова. Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться 
разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно- 

психических и речевых расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.) 
Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально 

недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения содержания 
коррекционно- развивающей области – требуется учет механизма речевого нарушения, опреде-
ляющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии. 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным 
уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в 
получении образования. Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является 
особенно существенной в младших классах (на ступени начального общего образования), где 
формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в 
значительной мере обеспечивается 

коррекция речевого и психофизического развития.  
Особые образовательные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речиК 
особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся: 
- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со специ-
алистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе обнаружения 
первых признаков отклонения речевого развития; 
- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 
началом обучения в школе; преемственность 



содержания и методов дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных 
на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 
- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обу-
чающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 
-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 
содержание предметных областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуаль-
ной/подгрупповой логопедической работы; 
- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функ-
ций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспе-
чения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррек-
ции этих нарушений; 
- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процес-
се комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 
-получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 
первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 
соматического здоровья; 
- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания 
учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых 
нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 
- гибкое варьирование двух компонентов – академического и жизненной компетенции в про-
цессе обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 
изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 
- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 
категорий обучающихся с ТНР; 
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента образо-
вания и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и динамики разви-
тия речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 
- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализиро-
ванных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, обеспечива-
ющих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, по-
вышающих контроль за устной и письменной речью; 
- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 
- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 
расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения уме-
нию выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 
- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в коррекци-
онно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с родителями. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образо-
вания 

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

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального обще-
го образования обеспечивает достижение обучающимися  с ТНР трех видов результатов: лич-
ностных, метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной обще-
образовательной программы начального общего образования для всех предметных и коррекци-
онно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем: 



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

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образования должны отражать: 

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

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

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

роде нашей страны, ее современной жизни; 
- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций; 

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

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

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

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

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бе-

режно относиться ко всему живому; 
- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию 

собственной речи;  
- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-
ствия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием 
информационных технологий; 

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

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

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

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценно-
стям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразователь-
ной программы начального общего образования включают освоенные обучающимися универ-



сальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечиваю-
щие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и меж-
предметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овла-
дению в дальнейшем АООП основного общего образования, которые отражают: 

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

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

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

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их выпол-
нение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

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

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

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

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

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-
ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-
тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с по-
мощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и ана-
лизировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и гра-
фическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и эти-
кета;  

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

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

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникативных 
задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

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

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

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

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

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со сверстни-
ками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих действий; по-
строения монологического высказывания; 



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

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-
ствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

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

На уровне  начального  общего  образования  устанавливаются  планируемые  результаты  
освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»; 
программ по всем учебным предметам – «Русский язык», «Литературное чтение», « Родной 
язык и литературное чтение на родном языке», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 
религиозных культур и светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка », «Труд», 
«Физическая культура». 

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

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи плани-
руемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной програм-
мы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 
АООП НОО   

- ориентирует  образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 
обучающихся с ТНР; на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области, формирование универсальных 
учебных действий;  

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с 
ТНР АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения 
коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов; предусмат-
ривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших 
АООП НОО.  

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 
1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания учеб-

ных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 
2) реализация уровневого  подхода  к  разработке системы оценки достижения  планиру-

емых  результатов,  инструментария  и представления их; 
3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, предусматри-

вающей оценку эффективности  коррекционно-развивающей работы не только в поддержке 
освоения АООП НОО, но и в формировании коммуникативных умений и навыков во взаимо-
действии со сверстниками и взрослыми; 

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



Система оценки качества образования школы – интерната  № 6 представляет собой 
целостную систему диагностических и оценочных процедур по определению степени 
соответствия образовательных достижений  обучающихся федеральным государственным 
образовательным стандартам начального общего образования для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи и другим требованиям, зафиксированным в нормативных документах к 
качеству образования,   а также социальным и личностным ожиданиям всех субъектов 
образовательного процесса. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ТНР в школе разработана система оценки, 
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью 
итоговой оценки подготовки выпускников на уровне  начального общего образования. В 
оценочную деятельность вовлечены как педагоги, так и обучающиеся. Оценка на единой 
критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и 
взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся освоить и использовать 
эффективные средства управления учебной деятельностью, способствуют развитию у 
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 
результаты. 

Основной  объект системы оценки: планируемые результаты освоения обучающимися 
ООП НОО. 

Основные функции системы оценки:  
- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

ООП НОО, 
- обеспечение обратной эффективной связи, 
- управление образовательным процессом. 
Основное направление и цель оценочной деятельности: оценка образовательных дости-

жений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педаго-
гических кадров. 
     Особенностями системы оценки являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 
и личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 
качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 
и учебно-познавательных задач; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и неперсонифицированных (анонимных) процедур оценки состояния и тенденций развития си-
стемы образования; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 
их; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 
индивидуальных образовательных достижений; 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 
форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 
самооценка, наблюдения и др.; 

использование контекстной информации (учет стартового уровня обучающихся и их динами-
ки образовательных достижений)   об условиях и особенностях реализации образовательных 
программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 
     Методы: измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 
измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, анкет и др.), имеющих 



стандартизированную форму, содержание которых соответствует реализуемым образователь-
ным программам.   

Реализация системы оценивания осуществляется через: 
 мониторинг образовательных достижений обучающихся; 
 анализ творческих достижений школьников; 
 систему медицинских исследований обучающихся, воспитанников. 

      Результаты  оформляются в виде графиков, таблиц,  аналитических справок в 
«Технологической папке контроля учителя». Кроме выполнения административных, 
промежуточных и итоговых заданий по предметам для поддержания мотивации к обучению, 
повышению интереса к предмету у обучающихся  проводятся внеклассные работы и работы на 
выявление надпредметных умений и навыков, за которые не выставляются оценки, но 
обязательно отмечаются победители.  

Олимпиады по русскому языку, математике, окружающему миру проводятся в классе, затем в  
параллелях 2 – 4 классов, по произношению – в подготовительных, 1 – 2 классах в рамках Дека-
ды «Соблюдение единого логопедического режима в школе – интернате». 

Ежегодно все классы-группы проводят отчеты по речи, оценку состояния речи по всем пара-
метрам и результатов совместной в течение учебного года работы всех субъектов образователь-
ного процесса (детей, учителей, воспитателей, педагога – психолога, родителей, врачей) оцени-
вает школьная комиссия (руководитель школы и его заместители, члены родительского комите-
та). 

Проводятся творческие отчеты детских коллективов при проведении внеклассных и вне-
школьных мероприятий. 

Формы представления образовательных результатов: 
табель успеваемости по предметам; 
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 
применения, систематизации); 

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

портфолио; 
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 
Критериями оценивания являются: 
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучаю-

щихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего об-
разования ФГОС; 

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося  и 

педагога стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов: 
Комплексная  система оценки всех трех групп результатов образования (личностных, пред-

метных и метапредметных)  чрезвычайно актуальна в современной школе. Потребность в объ-
ективной оценке результатов деятельности человека всегда была и остается одной из самых зна-
чимых в любой сфере человеческой деятельности.  

Система оценки и учета в соответствии с ФГОС НОО в школе - интернате № 6 включает сле-
дующие показатели:  
предметные результаты; 
личностные результаты: 
- самоопределение 

- смыслообразование 

- ценностная и морально-этическая ориентация; 



метапредметные результаты: 
- познавательные общеучебные УУД, универсальные логические действия, умение постановки 
и решения проблем 

- регулятивные УУД 

- коммуникативные УУД. 
Оценка личностных результатов 

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

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

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

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; развитие этических чувств 
— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

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

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

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

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

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

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спо-
собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения ре-
зультата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

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

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних непер-
софицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и 
обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики раз-
вития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образова-
тельной программе является оценка личностного прогресса  ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализиро-
вать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 



Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 
оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

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

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-
тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать соб-
ственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 
искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициати-
ву и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной инфор-
мации из различных информационных источников; 

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

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

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, при-
нимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учеб-
ного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 
проводится в ходе различных процедур, таких как решение задач творческого и поискового ха-
рактера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на меж-
предметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет  учебных предметов. пред-
ставленных в обязательной части учебного плана. Поэтому объектом оценки предметных ре-
зультатов является способность учащихся использовать систему опорных знаний для решения  
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточ-
ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накоплен-
ной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются  в форме 
портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 
оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего об-
разования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 
образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – си-
стема заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, мате-
матике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностиче-
ских работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 
учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по рус-
скому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  



При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образо-
вания основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают пла-
нируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержа-
ние блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой 
учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

Школа самостоятельно выбирает систему оценок, форму, порядок и периодичность промежу-
точной аттестации обучающихся, воспитанников. 

      В подготовительном и первом классах обучение ведется по безотметочной системе, ис-
пользуется качественная оценка успешности освоения общеобразовательных программ.  

      В последующих классах вводятся отметки. 
      Знания обучающихся, воспитанников 2 - 4 классов оцениваются: 
«5» - отлично 

«4» - хорошо 

«3» - удовлетворительно 

«2» - неудовлетворительно 

      Промежуточные итоговые отметки по решению Педагогического совета выставляются за 
четверть. В конце года выставляются итоговые отметки. 

Для всех классов требуются развернутые психолого-педагогические характеристики обуча-
ющихся, содержащие качественную оценку учебной деятельности ребенка  по итогам учебного 
года. 

Нормы оценки по предметам представлены в приложении №2. 
Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставле-
нию отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполне-
ния обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, пони-
мания, применения, систематизации); 

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

- портфолио;  
 - результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику раз-

вития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 
В школе накоплен определенный опыт по использованию одной из современных форм си-

стемы оценки личностных, метапредметных и предметных результатов, который  реа-
лизуется в рамках накопительной системы оценивания достижений учащихся – «Портфолио» 
(портфель личных достижений) учащегося. 

Рабочий Портфолио ученика: 
- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образо-
вания; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 
действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных дей-
ствий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 
обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 
на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Введение Портфолио  способствует решению следующих задач: 



-усиление мотивации школьников к внеучебной деятельности и самообразованию; 
-стимулирование активности и самостоятельности обучающихся; 
-развитие навыков организационной, рефлексивной и оценочной (деятельности обучающих-

ся; 
-формирование более полного и разностороннего представления о личности обучающегося: 

спектре его способностей, культурных практик, интересов, склонностей; 
-содействие индивидуализации  образования школьников; 
-создание дополнительных предпосылок и возможностей для успешной социализации. 
Портфолио обучающегося формируется на бумажном носителе. 
Классный руководитель оказывает помощь обучающимся в процессе формирования Портфо-

лио, проводит информационную работу по формированию Портфолио с учащимися и их роди-
телями, осуществляет посредническую функцию между обучающимися и учителями. 

Учитель-предметник, руководитель кружка, секции, объединения координируют процесс по-
иска обучающимися мест деятельности для накопления Портфолио, проводят просветитель-
скую работу по проблеме формирования Портфолио с обучающимися и их родителями. 

Содержательное наполнение Портфолио обучающегося осуществляется обучающимися об-
щеобразовательного учреждения с привлечением родителей и педагогов. В сосnав целесообраз-
но включать следующие материалы 

- выборки детских работ (формальных и творческих), выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий,  реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учре-
ждения ( 
   Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагно-
стики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней форми-
руемых учебных действий: 

·по русскому языку и литературному чтению,  иностранному языку — диктанты и изложе-
ния, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологиче-
ских и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» ра-
боты детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми-
ни-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, мате-
матические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 
рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 
самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, ма-
териалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыва-
ний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, ма-
териалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплек-
сы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 
наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 
ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли клас-
сного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспита-



тельной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 
Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школь-

ной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 
конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 
требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения плани-
руемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего обра-
зования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в це-
лом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 
начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на кри-
териальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными до-
кументами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оце-
ниваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Кри-
терии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответство-
вать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образо-
вательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представ-
ленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результа-
тов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 
основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганиза-
ции с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
Контроль за достоверностью сведений и своевременным внесением их в Портфолио 

осуществляется классным руководителем. 
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточ-

ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накоплен-
ной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 
портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – си-
стема заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, мате-
матике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагности-
ческих работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения те-
мы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения двух итоговых работ – по рус-
скому языку и математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Итоговая оценка за уровень начальной школы определяется на основе всех положитель-
ных результатов, накопленных учеником в своём «Портфеле достижений», и на основе итоговой 
диагностики предметных и метапредметных результатов.  

Итоговая оценка за уровень  начальной школы это словесная характеристика достиже-
ний ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» совокупность 
всех образовательных результатов); 



2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение 
опорной системы знаний – через решение задач);  

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой ком-
плексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с пред-
метными и надпредметными знаниями). 

На основе трёх этих показателей педагогом формулируется один из трёх возможных выво-
дов-оценок результатов по предметам и УУД:  

Вывод-оценка 

(о возможности продол-
жения образования на сле-
дующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами пример-
ной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля до-
стижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, математика 
и межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной си-
стемой знаний и необходи-
мыми учебными действиями 

Не зафиксировано до-
стижение планируемых ре-
зультатов по всем разделам 
образовательной програм-
мы (предметные, метапред-
метные, личностные ре-
зультаты) 

Правильно выполнено ме-
нее 50% заданий необходи-
мого (базового) уровня  

2.Овладел опорной систе-
мой знаний и необходимыми 
учебными действиями, спо-
собен использовать их для 
решения простых стандарт-
ных задач  

Достижение планируе-
мых результатов по всем 
основным разделам образо-
вательной программы как 
минимум с оценкой «зачте-
но»/«нормально» 

Правильно выполнено  НЕ 
менее 50% заданий необхо-
димого (базового) уровня 

3. Овладел опорной си-
стемой знаний на уровне 
осознанного применения 
учебных действий, в том 
числе при решении нестан-
дартных задач 

Достижение планируе-
мых результатов НЕ менее 
чем по половине разделов 
образовательной програм-
мы с оценкой «хорошо» или 
«отлично» 

Правильно не менее 65% 
заданий необходимого (базо-
вого) уровня и не менее 50% 
от максимального балла за 
выполнение заданий повы-
шенного уровня 

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета  о пере-
воде ученика на следующий уровень образования. 

На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика ученика:  
1. Основные образовательные достижения следующие: ….  
2. К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: …  
3. Для решения проблем и новых задач на следующем уровне образования можно дать 

следующие психолого-педагогические рекомендации: …  
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од-

нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следую-
щий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особен-

ностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министер-
ством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены ма-
териалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

  Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) уча-
щихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 
ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для обучающихся с ОНР I уровня разрабатываются индивидуальные учебные планы на 
основании заключения ППк ГБОУ «ЕШИ № 6 на основе углубленного психолого-медико-



педагогического обследования. В этом случае требования к личностным, метапредметным и 
предметным результатам определяются индивидуальными возможностями ребенка. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ТНР опре-
деляется требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР:  
- способов деятельности, применяемых в рамках, как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях;  
- формирование основ гражданской идентичности личности, ее ценностно-смысловой 

сферы; развитие умения учиться. 
Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 
успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов 

к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного со-
держания; 

реализацию преемственности всех уровней  образования и этапов усвоения содержания 
образования; 

создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, ре-
ализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

целостность  развития личности обучающегося.   
Задачи программы:  
- установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся с 

ТНР; 
- овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих 

операциональный компонент учебной деятельности; 
- формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и 

учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные  операции); 
- определение состава и характеристики универсальных учебных действий; 
- выявление в содержании предметных областей  универсальных учебных действий  и  

определение условий их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях; 

- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

У обучающихся с ТНР формируются личностные, регулятивные, познавательные 
(общеучебные, логические), коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся органи-
зацию своей учебной деятельности: целеполагание (постановка учебной задачи на основе соот-
несения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно); плани-
рование (определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результа-
та, составление плана и последовательности действий); прогнозирование (предвосхищение ре-
зультата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик); контроль (в форме сличения 
способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и от-
личий от эталона); коррекцию (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 
этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами); оценку (выделение и осознание 
обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 



усвоения, оценка результатов работы); саморегуляцию (способность к мобилизации сил и энер-
гии, к волевому усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению пре-
пятствий).  

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и логиче-
ские универсальные учебные действия.  

Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ТНР учат самостоя-
тельно выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять поиск и отбор необхо-
димой информации, в том числе с использованием общедоступных в начальной школе инстру-
ментов информационных и коммуникационных технологий и источников информации; струк-
турировать знания; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и пись-
менной формах; выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 
конкретных условий; осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оцен-
ку процесса и результатов деятельности; владеть приемами и видами смыслового чтения в за-
висимости от цели и характера текста (художественный, научный, публицистический и т.д.); 
формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении задач 
творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия. Программой предусматривается формирование таких знаково-

символических действий, как моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в 
модель, в которой выделены существенные характеристики объекта) и преобразование модели 
с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Овладение логическими универсальными действиями способствует совершенствова-
нию у обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыслительные операции (анализ, 
синтез, сериация, классификация, установление причинно-следственных связей и т.д.) и на этой 
основе делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; уме-
ние слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегриро-
ваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми.  

Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучающихся с ТНР 
учат планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя его цели, 
функции участников, способы взаимодействия; разрешать конфликты, выявляя, идентифицируя 
проблему, осуществляя поиск и оценку альтернативных способов разрешения конфликта, при-
нятие решения и его реализацию; управлять поведением партнёра; уметь с достаточной полно-
той и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, современными средствами коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Они носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, лич-
ностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 
всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой дея-
тельности обучающегося независимо от ее предметного содержания.  

Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения системы 
учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного содер-
жания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, ком-
муникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для фор-



мирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных свя-
зей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знако-
во-символических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования (напри-
мер, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения сло-
ва). Усвоение универсальных учебных действий на уроках русского языка создаёт условия для 

формирования языкового чувства как результата ориентировки ребёнка в морфологической и 
синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 
и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следующих универсаль-
ных учебных действий: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для решения учебных задач; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 
учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать 
вопросы. 

Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью которого является 
формирование читательской компетентности обучающихся с ТНР, обеспечивает формирование 
следующих универсальных учебных действий: 

 овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением; 
 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 
 умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 
 умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации; 
 умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для 

понимания и получения информации; 
 овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности. 
 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование коммуникатив-

ной культуры обучающихся, способствует их общему речевому развитию, расширению круго-
зора и воспитанию. 

При изучении иностранного языка развиваются следующие универсальные учебные дей-
ствия: 

 способность работать с текстом, опираясь на умения, 
 приобретённые на уроках родного языка (прогнозирование содержания текста по заго-

ловку, данным к тексту рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов и предло-
жений из текста и т.п.); 

 овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя сло-
вообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 овладение общеречевыми коммуникативными умениями, 
например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать бе-

седу, задавая вопросы и переспрашивая; 
 умение осуществлять самоконтроль, самооценку; 
 умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 



Учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся позна-
вательных универсальных действий, в первую очередь логических. 

При изучении математики формируются следующие универсальные учебные действия: 
 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 
окружающего мира; 

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 
решения практической и учебной задачи; 

 умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 
планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающимся в овладении практико-

ориентированными знаниями для развития экологической и культурологической грамотности и 
соответствующих ей компетенций. 

При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваются следующие универ-
сальные учебные действия: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 
окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач; 
 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 
 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира; 
 умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 
культуры, истории общества. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 
формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, основан-
ному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 
России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

формируются следующие универсальные учебные действия: 
 умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориенти-

роваться в основных исторических событиях своего народа и России и ощущать чувство гордо-
сти за славу и достижения своего народа и России; 

 умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 
региона; 

 владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми, 
социальными группами и сообществами. 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется нацелен-
ностью этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала обучающегося с 
ТНР, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У обу-
чающихся развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоциональ-
ного оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рацио-
нально логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на фор-
мирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что является условием 
становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Сформированность универсальных учебных действий при освоении изобразительного 
искусства проявляется в: 

 умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и вырази-

тельных средств произведений искусства; 



 активном использовании языка изобразительного искусства и различных художе-
ственных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературного чте-
ния, окружающего мира, родного языка и др.); 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
художественно эстетическим содержанием; 

 умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятель-
ность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, соб-
ственной и одноклассников. 

Важнейшей особенностью учебного предмета «Труд» является то, что реализуемая на 
уроках продуктивная предметная деятельность является основой формирования познаватель-
ных способностей обучающихся с ТНР, стремления активно познавать историю материальной 
культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. 

На уроках труда все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в за-
дании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в 
контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться до-
стижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понят-
ными для обучающихся. Поэтому они являются опорными для формирования всей системы 
универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР и обеспечивают: 

 организацию обучающимися своей учебной деятельности (целеполагание, 
планирование, прогнозирование, контроль, коррекция плана и способа действия, оценка 
результата работы); 

 развитие умений осуществлять программу спланированной деятельности; 
 развитие умений выбирать наиболее эффективные и рациональные способы 

своей работы; 
 формирование умений самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 

решении практических задач; 
 развитие умений создавать и преобразовывать модели, отражающие 

разнообразные виды технологической деятельности; 
 развитие основных мыслительных операций; 
 эффективное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе выполнения 

трудовых операций; 
 саморазвитие и развитие личности в процессе творческой предметной 

деятельности.  
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает:  
- в области личностных универсальных учебных действий формирование: основ об-

щекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в 
мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 
готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к 
преодолению трудностей на основе умения мобилизовать свои личностные и физические ре-
сурсы; освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

- в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие умений планиро-
вать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных универсальных учебных действий: развитие взаимодей-
ствия, ориентации на партнёра, сотрудничество и кооперацию (в командных видах спорта - 

формирование умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отно-
шении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельно-
сти; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оце-
нивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в ин-
тересах достижения общего результата). 

 



 Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-
сальных учебных действий. 

 В связи с недостаточной  сформированностью у детей с тяжелой речевой патологией основных 
структурных компонентов учебной деятельности, таких как мотивы, постановка учебной задачи, контроль и 
оценка, самооценка, успешность обучения таких детей в образовательном учреждении снижена. Необходимо 
уделять большое внимание формированию УУД – способности субъекта к саморазвитию и самосовершен-
ствованию через сознательное  и активное присвоение нового социального опыта. 

 

Личностные УУД Коммуникативные УУД 

Самоопределение  
(мотивация учения, формирование основ 

гражданской идентичности личности). 
Смыслообразованияе 

( «какое значение, смысл имеет для меня 
учение», и уметь находить ответ на него). 

Нравственно-этическоеоценивание 

 (оценивание усваиваемого содержания, ис-
ходя из социальных и личностных ценностей, 
обеспечивающее личностный моральный вы-
бор). 

Планирование 

 (определение цели, функций участников, 
способов взаимодействия). 

Постановка вопросов 

 ( инициативное сотрудничество в поиске и 
сборе информации). 

Разрешение конфликтов 

 ( выявление, идентификация проблемы, по-
иск и оценка альтернативных способов разре-
шения конфликта, принятие решения и его ре-
ализация). 

Управление поведением партнёра точно-
стью выражать свои мысли  

(контроль, коррекция, оценка действий 
партнёра умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли). 

Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Общеучебные 

- формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение информации; 
- знаково-символические 

- моделирование 

Логические 

- анализ с целью выделения признаков (су-
щественных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, 
восполняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований  и критериев для сравне-
ния, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение след-
ствий; 

-установление причинно-следственных свя-
зей; 

- построение логической цепи рассуждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
Действия постановки и решения проблем: 
- формулирование проблемы;  
- самостоятельное создание способов реше-

ния проблем творческого и поискового харак-
тера. 

Целеполагание  
(постановка учебной задачи на основе соот-

несения того, что уже известно и усвоено уча-
щимися, и того, что ещё неизвестно). 

Планирование  
(определение последовательности промежу-

точных целей с учётом конечного результата; 
составление плана и последовательности дей-
ствий). 

Прогнозирование (предвосхищение резуль-
татаи уровня усвоения, его временных харак-
теристик). 

Контроль  
(в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обна-
ружения отклонений и отличий от эталона) 

Коррекция 

 (внесение необходимых дополнений и кор-
ректив в план  и способ действия в случае рас-
хождения эталона, реального действия и его 
продукта). 

Оценка  
(выделение и осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что ещё подлежит усвое-
нию, осознание качества и уровня усвоения). 

Волевая саморегуляция (способность к мо-
билизации сил и энергии; способность к воле-



вому усилию – к выбору в ситуации мотиваци-
онного конфликта и к преодолению препят-
ствий). 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как си-
стему представлений о себе, отношений к себе.  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий у детей с ТНР на 
разных этапах обучения 

 

Класс Личностные 
УУД 

Регулятивные УУД  Познавательные 
УУД 

Коммуникатив-
ные УУД 

1 
допол-
нитель
тель-
ный - 1 

1. Ценить и 
принимать сле-
дующие базовые 
ценности:  «доб-
ро», «терпение», 
«родина», «при-
рода», «семья». 

2. Уважать 
свою семью, 
любить  родите-
лей.  

3. Освоить  
роли  ученика; 
формирование 
интереса (моти-
вации) к учению. 

4. Оценивать  
жизненные ситу-
аций  и поступки 
героев художе-
ственных тек-
стов с точки зре-
ния общечелове-
ческих норм. 

1. Организовывать 
свое рабочее место под 
руководством учителя и 
самостоятельно. Со-
блюдать правильную 
осанку за рабочим сто-
лом 

2. Понимать учеб-
ную задачу, предъявля-
емую для индивиду-
альной и коллективной 
деятельности. 

3.Выполнять советы 
учителя по оказанию 
помощи товарищам в 
учебной работе по сов-
местному выполнению 
учебных заданий. 
4.Проверять работу по 
образцу, по результату. 
Оценивать свою учеб-
ную деятельность в 
сравнении с деятельно-
стью одноклассников 
по заданному алгорит-
му. 5.Помогать учителю 
в подготовке оборудо-
вания к уроку. 

 6.Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной де-
ятельности, жизненных 
ситуациях под руковод-
ством учителя. 

7. Использовать в 
своей деятельности 

1.Ориентировать
ся в учебнике: 
пользоваться 
оглавлением для 
нахождения нужно-
го рассказа 

2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную информа-
цию в учебнике. 

3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 

4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе суще-
ственных призна-
ков. 

5. Подбирать в 
тексте материал для 
ответов на вопросы 
или рассказа по во-
просам. 

Осмысленно, 
правильно, плавно 
читать вслух. 

При чтении 
вслух самостоя-
тельно делать паузу 
за запятой, тире, 
точкой. 

Делать смысло-
вые паузы при от-
сутствии знаков 

1.Понимать и 
выполнять поруче-
ния, уметь выра-
зить просьбу, по-
буждение 

2.Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по клас-
су, обращаться с 
вопросом 

3 Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, про-
щаться, благода-
рить. 

4. Слушать и по-
нимать обращен-
ную устную речь 

5. Участвовать  в 
паре.  



простейшие приборы: 
линейку, треугольник и 
т.д. 

препинания, поль-
зуясь указаниями 
учителя. 

Соблюдать при 
чтении словесные 
ударения (после 
разбора текста с 
учителем). 

Пользоваться 
различными вида-
ми чтения: сплош-
ное, вслух, выбо-
рочное, по ролям 

Класс Личностные 
УУД 

Регулятивные УУД  Познавательные 
УУД 

Коммуникатив-
ные УУД 

2  1. Ценить и 
принимать сле-
дующие базовые 
ценности:  «доб-
ро», «терпение», 
«родина», «при-
рода», «семья», 
«мир», «настоя-
щий друг». 

2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.   

3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учить-
ся.  

4. Оценка 
жизненных си-
туаций  и по-
ступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения общече-
ловеческих 
норм. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 

2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельно-
сти. 

3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и са-
мостоятельно.  

4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной де-
ятельности, жизненных 
ситуациях под руковод-
ством учителя. 

5.  Соотносить вы-
полненное задание  с 
образцом, предложен-
ным учителем. 

6. Использовать в 
работе простейшие  ин-
струменты и более 
сложные приборы 
(циркуль).  

6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем. 

7. Оценка своего за-
дания по следующим 
параметрам: легко вы-
полнять, возникли 
сложности при выпол-
нении.  

1. Ориентиро-
ваться в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания.  

2. Отвечать на 
простые  и слож-
ные вопросы учи-
теля, самим зада-
вать вопросы, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 

3. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  
по нескольким ос-
нованиям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу.  

 4. Подробно пе-
ресказывать прочи-
танное или про-
слушанное;  со-
ставлять простой 
план . 

5. Определять,  в 
каких источниках  
можно  найти  не-
обходимую инфор-

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки. 

2.Оформлять 
свои мысли в уст-
ной и письменной 
речи с учетом сво-
их учебных и жиз-
ненных речевых 
ситуаций.  

3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  

4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудни-
чать в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 

 



мацию для  выпол-
нения задания.  

6. Находить не-
обходимую инфор-
мацию,  как в учеб-
нике, так и в  сло-
варях в учебнике. 

7. Наблюдать и 
делать самостоя-
тельные   простые 
выводы 

3  1. Ценить и 
принимать сле-
дующие базовые 
ценности:  «доб-
ро», «терпение», 
«родина», «при-
рода», «семья», 
«мир», «настоя-
щий друг», 
«справедли-
вость», «жела-
ние понимать 
друг друга», 
«понимать пози-
цию другого». 

2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и тра-
дициям других 
народов. 

3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания про-
должать свою 
учебу. 

4. Оценка 
жизненных си-
туаций  и по-
ступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения общече-
ловеческих 
норм, нрав-
ственных и эти-
ческих ценно-
стей. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в соот-
ветствии с целью вы-
полнения заданий. 

2. Самостоятельно 
определять важность 
или  необходимость 
выполнения различных 
задания в учебном  
процессе и жизненных 
ситуациях. 

3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью самостоя-
тельно.  

4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной де-
ятельности, жизненных 
ситуациях под руковод-
ством учителя. 

5. Определять пра-
вильность выполненно-
го задания  на основе 
сравнения с предыду-
щими заданиями, или 
на основе различных 
образцов.  

6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий 
на определенном этапе.  

7. Использовать в 
работе литературу, ин-
струменты, приборы.  

8. Оценка своего за-
дания по  параметрам, 
заранее представлен-

1. Ориентиро-
ваться в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изуче-
нию незнакомого 
материала.   

2. Самостоя-
тельно предпола-
гать, какая  допол-
нительная инфор-
мация буде нужна 
для изучения не-
знакомого материа-
ла; 

отбирать необ-
ходимые  источни-
ки информации 
среди предложен-
ных учителем сло-
варей, энциклопе-
дий, справочников. 

3. Извлекать ин-
формацию, пред-
ставленную в раз-
ных формах (текст, 
таблица, схема, 
экспонат, модель,  

а, иллюстрация 
и др.) 

4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе 
с помощью ИКТ. 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки. 

2.Оформлять 
свои мысли в уст-
ной и письменной 
речи с учетом сво-
их учебных и жиз-
ненных речевых 
ситуаций.  

3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  

4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудни-
чать в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 

5. Отстаивать 
свою точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.  

6. Критично от-
носиться к своему 
мнению 

7. Понимать точ-
ку зрения другого  

8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом.  

 



ным. 5. Анализиро-
вать, сравнивать, 
группировать раз-
личные объекты, 
явления, факты.  

4  1. Ценить и 
принимать сле-
дующие базовые 
ценности:  «доб-
ро», «терпение», 
«родина», «при-
рода», «семья», 
«мир», «настоя-
щий друг», 
«справедли-
вость», «жела-
ние понимать 
друг друга», 
«понимать пози-
цию другого», 
«народ», «наци-
ональность» и 
т.д. 

2. Уважение  к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие ценно-
стей других 
народов. 

3. Освоение 
личностного 
смысла учения;  
выбор дальней-
шего образова-
тельного марш-
рута. 

4. Оценка 
жизненных си-
туаций  и по-
ступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения общече-
ловеческих 
норм, нрав-
ственных и эти-
ческих ценно-
стей, ценностей 
гражданина Рос-
сии. 

1. Самостоятельно  
формулировать зада-
ние: определять его 
цель, планировать ал-
горитм его выполнения, 
корректировать работу 
по ходу его выполне-
ния, самостоятельно 
оценивать. 

2. Использовать  при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы.  

3. Определять само-
стоятельно критерии 
оценивания, давать са-
мооценку.  

1. Ориентиро-
ваться в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изуче-
нию незнакомого 
материала.   

2. Самостоя-
тельно предпола-
гать, какая  допол-
нительная инфор-
мация буде нужна 
для изучения не-
знакомого материа-
ла; 

отбирать необ-
ходимые  источни-
ки информации 
среди предложен-
ных учителем сло-
варей, энциклопе-
дий, справочников, 
электронные диски. 

3. Сопоставлять  
и отбирать инфор-
мацию, получен-
ную из  различных 
источников (слова-
ри, энциклопедии, 
справочники, элек-
тронные диски, 
сеть Интернет).  

4. Анализиро-
вать, сравнивать, 
группировать раз-
личные объекты, 
явления, факты.  

5. Самостоя-
тельно делать вы-
воды, перерабаты-
вать информацию, 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки. 

2.Оформлять 
свои мысли в уст-
ной и письменной 
речи с учетом сво-
их учебных и жиз-
ненных речевых 
ситуаций.  

3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  

4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудни-
чать в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 

5. Отстаивать 
свою точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения 
с помощью фактов 
и дополнительных 
сведений.   

6. Критично от-
носиться к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на ситуа-
цию с иной пози-
ции и договари-
ваться с людьми 
иных позиций. 

7. Понимать точ-
ку зрения другого  

8. Участвовать в 
работе группы, 



преобразовывать 
её,  представлять 
информацию на 
основе схем, моде-
лей, сообщений. 

6. Составлять 
сложный план тек-
ста. 

7. Уметь переда-
вать содержание в 
сжатом, выбороч-
ном или развёрну-
том виде. 

распределять роли, 
договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть  по-
следствия коллек-
тивных решений. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществ-
ляется в процессе усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию уни-
версальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения про-
грамм учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружаю-
щий мир», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура» в 
отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного разви-
тия обучающихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 
знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

- Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адек-
ватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и коррек-
тировать речь в зависимости от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

- Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отноше-
ний между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих за-
кономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 
решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсаль-
ных учебных действий. 

Смысловые  
акценты 

УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика  Окружающий 
мир 

личностные Осознание языка 
как средства обще-
ния, стремление  к 
его грамотному ис-
пользованию, как к 
основе всего процес-
са развития и обуче-
ния 

нравственно-

этическая ориен-
тация 

смысло 

образование, 
опыт примене-
ния знаний в 
повседневной 
ситуации 

нравственно-

этическая ориен-
тация, опыт лич-
ностного отно-
шения к миру 
природы и куль-
туры, осознание 
своего места в 
ОМ 

Внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятель-
ности 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оцен-



ка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий 
мир, Технология , Физическая культура, музыка и ритмика и др.) 

познавательные 

общеучебные 

Формирование и 
развитие устной речи, 
моделирование (пере-
вод устной речи в 
письменную) 

 осмысленное 
чтение, произ-
вольные и осо-
знанные устные и 
письменные вы-
сказывания 

Понима-
ние задач, 
моделирова-
ние, выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения за-
дач 

Восприятие 
информации с 
различных ис-
точников, прак-
тический опыт 
применения зна-
ний 

познавательные 
логические 

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. Самостоятельное 
создание способов решения проблем поис-
кового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-

следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 

коммуникатив-
ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 
для развития навыка слухозрительного восприятия, для развития навыка устной 
речи, участие в продуктивном диалоге; формирование навыка самостоятельного 
высказывания на определенную тему, высказывание собственного мнения, суж-
дения.     

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   
следующим:  

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и 
взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализует-

ся через все предметные области  и внеурочную деятельность. 
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и орга-

низации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обуча-
ющихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематиче-
ском планировании, технологических картах.   

Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по 
каждому предмету.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью универсального 
интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 
образования»),  который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 
развитии универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 
организации мониторинга их достижения. 

Структура и содержание системы учебников «Школа России»  направлены на достижение  
следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:  

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поис-
ка средств ее осуществления.  



         Дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 
раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие прове-
рочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
 В каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются про-

блемные ситуации. 
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем являются задания по 

работе с деформированным текстом, создавать свое собственное высказывание на определен-
ную тему, составлять текст на основе плана, по серии иллюстраций или на основе личного опы-
та, работать в группе, дополнять текст и т.д. 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на серии заданий пред-
лагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, гео-
метрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фи-
гур и др. по заданному признаку;  

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 
заданий поискового характера.  

С первого класса дети учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию 
объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюде-
ний и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). 
Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, техно-
логии. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем 
на основании следующих общих подходов:  

   Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сфор-
мированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предпо-
лагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 
ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 
заданий) к нему.  

Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 
УУД, были объективными, они должны быть: 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 
обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии; 
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструктор зада-

чи, менять некоторые из её условий. 
Формирование и диагностика универсальных учебных действий  

 

 

УУД 

Язык 
ребенка 

Виды заданий Педагогический ориентир. 
(результат педагогического 
воздействия, принятый и ре-
ализуемый школьником ) 
знаю/могу, хочу,  делаю 



Личностные 

Воспитание 
личности 

 

(Нравствен-
ное разви-
тие; и фор-
мирование 
познава-
тельного ин-
тереса) 

«Я 
сам». 

 

участие в проектах; 
  подведение итогов уро-

ка; 
  творческие задания; 
  зрительное, моторное, 

вербальное восприятие му-
зыки; 

   мысленное воспроизве-
дение картины, ситуации, 
видеофильма; 

  самооценка события, 
происшествия;  

 дневники достижений и 
др. 

Что такое хорошо и что такое 
плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый 
дух!» 

Познава-
тельные 

Исследова-
тельская, 
поисковая 
культура.  
 

 «Я 
учусь». 

 

   «найди отличия» (мож-
но задать их количество); 

    «на что похоже?»; по-
иск лишнего; 

    «лабиринты»; 
    упорядочивание; 
   «цепочки»; 
   хитроумные решения; 
   понимание схем-опор; 
   работа с разного вида 

таблицами; 
   работа со словарями; 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

 

Регулятив-
ных 

 

Самоорга-
низация 

«Я могу» 

 

   «преднамеренные 
ошибки»; 

    поиск информации в 
предложены источниках; 

   взаимоконтроль; 
   заучивание материала 

наизусть в классе; 
    «ищу ошибки»  

 «Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, слушаю, го-
ворю, показываю и делаю» 

Коммуника-
тивные 

Культура 
общения. 

«Мы вме-
сте» 

 

   составь задание партне-
ру; 

   отзыв на работу това-
рища; 

  групповая работа по со-
ставлению кроссворда; 

  «отгадай, о ком гово-
рим»  

диалоговое слушание 
(формулировка вопросов 
для обратной связи); 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 
«Я готов слушать и отвечать» 

Часть  заданий должны выполняться детьми, объединенными в пары или микрогруппы 
по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать общее мнение или создать 
общее описание. Такой прием придаст этим заданиям психологически полноценный 
характер деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность необходи-
мости «рассказывать самому себе».  



Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образова-
ния. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образова-
ния к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от ос-
новного к среднему полному образованию. На каждом уровне образовательного процесса про-
водится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к 
обучению на следующем уровне образования.  Стартовая диагностика определяет  основные 
проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  
уровня обучения  на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Характеристика готовности к обучению  
 физическая, эмоционально-личностная, интеллектуальная и коммуникативная неготовность; 
 нет мотивов учения; 
 несформированность любознательности и умственной активности 

 нет интеллектуальной готовности предполагающей  развитие образного мышления, вообра-
жения и творчества, а также основ словесно-логического мышления; 

 не развит социальный аспект готовности, определяющийся развитием мотивов и элементар-
ных навыков общения со взрослыми и сверстниками; 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего обра-
зования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в част-
ности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – фор-
мирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др.). 

 

 Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные дей-
ствия 

Адекватная школьная мотива-
ция.  

Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 

идентичности. 
Адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайше-
го развития ребенка. Адекват-
ная оценка учащимся  границ 
«знания и незнания». Доста-
точно высокая самоэффектив-
ность в форме принятия учеб-
ной цели и работы над ее до-
стижением. 

Регулятивные, лич-
ностные, познаватель-
ные, коммуникативные 
действия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной дея-
тельности. Произвольность вос-
приятия, внимания,  памяти, вооб-
ражения. 

Успешность в усвоении 
учебного содержания. Созда-
ние предпосылок для даль-
нейшего перехода к самообра-
зованию. 

Коммуникативные 
(речевые), регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от предме-
та, достижение нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, ре-
гулятивные действия 

Рефлексия – осознание уча-
щимся содержания, последова-
тельности и оснований действий 

Осознанность и критич-
ность учебных действий.  

 



Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 
по завершении начального обучения 

1. Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
2. Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типа-
ми учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учре-
ждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, плани-
ровать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои дей-
ствия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  
3. Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся восприни-
мать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  
4. Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут уме-
ния общаться устной речью, понимать и учитывать мнение собеседника, организовывать и осу-
ществлять сотрудничество с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важ-
нейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель   знает: 
− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
−  сущность и виды универсальных умений,  
-  педагогические приемы и способы их формирования . 
Учитель   умеет: 
-  отбирать и адаптировать содержание, конструировать учебный процесс с учетом формиро-

вания УДД 

-  адаптировать и использовать диагностический инструментарий успешности формирования 
УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в рамках 
УМК «Школа России». 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляет-
ся в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универ-
сальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 
учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий 
мир», «Трудовое обучение», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отноше-
нии  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития уча-
щихся.  

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных зна-
ний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адек-
ватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и коррек-
тировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 
соответствии с коммуникативной задачей; 



Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отноше-
ний между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих за-
кономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 
решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсаль-
ных учебных действий. 

 

 

Смысловые  
акценты УУД 

Русский 
язык 

Литературное чте-
ние 

Математика  Окружающий мир 

Личностные жизненное 
самоопре-

деление 

нравственно-

этическая ориента-
ция 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая ориента-
ция 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оцен-
ка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий 
мир, Технология , Физическая культура и др.) 

Познаватель-
ные 

общеучебные 

моделиро-
вание (пере-
вод устной 
речи в пись-
мен-ную) 

смысловое чте-ние, 
произвольные и 
осознанные устные 
и письменные вы-
сказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов реше-
ния задач 

широкий спектр ис-
точников информа-
ции 

Познаватель-
ные логические 

формулирование личных, языко-
вых, нравственных проблем. Са-
мостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 
причинно-следственные связи, логиче-
ские рассуждения, доказательства, прак-
тические действия 

Коммуника-
тивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 
участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические выска-
зывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   
следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и 
взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализует-

ся через все предметные области  и внеурочную деятельность. 
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и орга-

низации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обуча-
ющихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематиче-
ском планировании, технологических картах.   

Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по 
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального 
интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 



образования»),  который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 
развитии универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 
организации мониторинга их достижения. 

 

2.2. Программы учебных предметов,  курсов коррекционно-развивающей области 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с тре-
бованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения адаптирован-
ной основной общеобразовательной программы начального общего образования федерально-
го государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающих-
ся с ОВЗ. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны обеспечи-
вать достижение планируемых результатов освоения основной адаптированной общеобразова-
тельной программы начального общего образования обучающихся с ТНР.  

Программа учебного предмета (коррекционного курса) должна содержать: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета (коррекционного курса); 
2) общую характеристику учебного предмета (коррекционного курса); 
3) описание места учебного предмета (коррекционного курса) в учебном плане; 
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учеб-

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

обучающихся;  
8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
 

Основное содержание учебных предметов 

 

1. Русский язык 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе 
образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой речевого дефекта 
у обучающихся с ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью речи в психическом разви-
тии ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного языка во многом 
зависит и успеваемость обучающихся по всем другим предметам. У обучающихся с ТНР отме-
чается несформированность как импрессивной, так и экспрессивной речи, нарушения как уст-
ной, так и письменной речи. У обучающихся с ТНР оказываются недостаточно сформирован-
ными многие уровни и этапы речевой деятельности: мотивационный, смысловой, языковой, 
гностико-праксический, сенсомоторный. Однако ведущим в структуре речевого дефекта этих 
детей является недоразвитие языкового уровня речевой деятельности, которое проявляется в 
нарушении усвоения языковых единиц и правил их сочетания, комбинирования, в нарушении 
использования закономерностей языка в процессе речевого общения.  

Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР проявляются как на уровне практи-
ческого использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно страдает осо-
знание языковых правил, т.е. формирование языковых обобщений: фонематических, лексиче-
ских, морфологических, синтаксических.  

В связи с этим в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР проводится це-
ленаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию фонетико-

фонематической и лексико-грамматической стороны речи, формированию диалогической и мо-
нологической речи. Преподавание русского языка осуществляется с использованием различных 



методов, но имеет главной целью коррегировать недостатки речевого развития, создать предпо-
сылки для овладения школьными знаниями, умениями и навыками.  

Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает овладе-
ние обучающимися различными способами и средствами речевой деятельности, формирование 
языковых обобщений, правильное использование языковых средств в процессе общения, учеб-
ной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи. 

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

- сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового 
пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи; 

- овладение грамотой; 
- осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, орфогра-

фических) ошибок; 
- закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в рече-

вой деятельности; 
- сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические обоб-

щения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках русского языка, литера-
турного чтения, развития речи; 

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

- выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, 
грамотного письма; 

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

ствующих возрасту бытовых задач; 
- расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем окру-

жении; 
- обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи,  профилактики и коррек-

ции дислексий, дисграфий и дизорфографий.  
Каждый раздел программы должен включать перечень тем, расположенных в опреде-

ленной логической последовательности, охватывать круг основных грамматических понятий, 
умений, орфографических и пунктуационных правил и навыков. Система подачи материала 
должна обеспечивать условия осознания языковых закономерностей и формирования языковой 
системы. 

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

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча-
щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внима-
ние и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответ-
ствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и пра-
вильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного, художественного, научно-популярного текстов. Выбо-
рочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, за-
данной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, со-



держащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ 
и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Овладение технической сто-
роной процесса чтения. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подроб-
ное, выборочное). Создание (с помощью взрослого/самостоятельно) небольших собственных 
текстов (рассказов) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произ-
ведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Учебный предмет «Русский язык» состоит из двух разделов: «Обучение грамоте» (I до-
полнительный - I класс) и «Русский язык» (II – IV класс). 

 

А) Обучение грамоте 

Письменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложную форму речевой 
деятельности. Овладение чтением и письмом характеризует более высокий уровень речевого 
развития ребенка. Вместе с тем овладение навыком чтения и письма требует достаточно высо-
кого уровня сформированности устной речи, языковых обобщений (фонематических, лексиче-
ских, морфологических, синтаксических). 

В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит от практического 
владения устной речью к осознанию языковых процессов. 

Учитывая особенности нарушений речи у обучающихся с ТНР, а также психологиче-
скую характеристику процессов овладения чтением и письмом, содержание программы в I (I 

дополнительном) классе по данному разделу предусматривает формирование следующих уме-
ний: анализировать предложения на слова; определять слоговую структуру слова; правильно 
артикулировать звуки; правильно воспроизводить звукослоговую структуру слов, особенно 
многосложных и со стечением согласных в соответствии с правилами орфоэпии; различать зву-
ки, особенно сходные акустически и артикуляторно, на слух и в произношении; определять 
различия гласных и согласных,  ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твердых и 
мягких, а также свистящих, шипящих и аффрикат, аффрикат и звуков, входящих в их состав (с-

ш, з-ж, ц-с, ч-щ, ч-ц); характеризовать звуки по их основным признакам (согласный - гласный, 
звонкий - глухой, твердый - мягкий); осуществлять звуковой анализ слов; сравнивать слова по 
их слоговому и звуковому составу; различать зрительные образы букв, определять их сходство 
и различие; синтезировать слоги в слова, слова в предложения; овладевать слитным послого-
вым чтением; правильно понимать читаемые слова, предложения, тексты; каллиграфически 
правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов. 

Ведущим методом обучения грамоте обучающихся с ТНР является звуковой аналитико-

синтетический метод. 
Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на два периода: подгото-

вительный или добукварный; букварный. 
В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые предпо-

сылки обучения грамоте. Для успешного овладения чтением и письмом обучающиеся должны 
анализировать предложения на слова, осуществлять слоговой и фонематический анализ, диф-

ференцировать звуки на слух и в произношении, иметь достаточный словарный запас, владеть 
грамматическим строем речи, уметь отвечать на вопросы о прочитанном учителем тексте, со-
ставлять простые предложения. Овладению буквенными обозначениями предшествует работа 
по развитию двигательных умений (развитие тонкой ручной моторики) и анализу зрительно-

пространственных отношений, обеспечивающих подготовку кинестетического и зрительного 
анализаторов к восприятию и письму букв и их элементов, и умение ориентироваться на стра-
нице тетради, классной доске, а также формирование графомоторных навыков, необходимых 
для дальнейшего воспроизведения букв. 

В букварный период ведется работа по обучению чтению и письму. 



Последовательность изучения звуков и букв обучающимися с ТНР определяется следу-
ющим образом – от правильно произносимых звуков (и соответствующих им букв) к наиболее 
трудным по артикуляции, далее к мягким согласным, звонким согласным, аффрикатам. Каждый 
звук изучается сначала на уроках произношения в словах и фразах различной сложности, диф-
ференцируется от других звуков, затем на уроках обучения грамоте изучается соответствующая 
буква. 

В процессе работы большая роль отводится звуко-слоговому и звуко-буквенному анали-
зу слов, который дает возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных звуков 
на письме, замечать несоответствие между произношением и написанием, то есть заниматься 
орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

          В ходе обучения чтению и письму проводится анализ печатного и письменного об-
раза буквы, анализ графических знаков, из которых состоит   буква; сопоставление с другими 
буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и со-
единений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного образца. 

При обучении грамоте необходимо привлечь внимание обучающихся к речи, ее звуковой 
стороне, научить выделять из речевого потока отдельные слова, познакомить с основной функ-
цией слова — обозначением предмета, действия, признака предмета. Обучающиеся учатся 
определять общие, повторяющиеся слова в предложениях, дополнять предложение словом, 
определять место того или иного слова в предложении. 

Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи рекоменду-
ется переходить к анализу звукослогового состава слова. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 
определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы (отхлопыва-

ние, отстукивание и др.); 
определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки; 
определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданию подобрать 

слова с двумя слогами). 
Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом онтогенетической по-

следовательности появления различных форм звукового анализа в процессе речевого развития 
и содержит: 

- узнавание звука на фоне слова; 
- выделение первого и последнего звука в слове и определение места звука в слове 

(начало, середина, конец слова); 
- определение последовательности, количества, позиционного места звука в слове по от-

ношению к другим звукам (какой по счету звук в слове, перед каким звуком, после какого звука 
слышится). 

Навык узнавания звука на фоне слова в серии заданий по выделению 5 - 6 звуков (после-
довательно), например а, у, м, ж, р. Работа над каждым звуком начинается с анализа сюжетной 
картинки. В процессе беседы по картинке выделяется и оречевляется обучающимися со-

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

ж - жужжит жук, р-р - рычит собака). 
После воспроизведения звукоподражания обучающиеся учатся слышать этот звук в од-

носложных и двухсложных словах, включающих данный звук и не включающих его (например, 
определяют, слышится ли жужжание жука в словах жук, окно, пожар, мыло, жираф). 

Выделение первого и последнего звука в односложных — двухсложных словах, опреде-
ление места звука: начало, середина, конец. 

Прежде всего обучающиеся учатся выделять первый ударный гласный из слова (Оля, 
Аня, Уля), далее формируется умение выделять первый согласный (не взрывной) из однослож-
ных слов (например, звук м в словах мак, мох, мал и др.). 

В дальнейшем обучающиеся учатся выделять глухой взрывной звук в конце слова (кот, 
мак), сонорный звук в конце слова (дым, дом, сон, сын). 



Определение последовательности, количества и места звука в слове. Эта форма фонема-
тического анализа является наиболее сложной и формируется у обучающихся с ТНР длительное 
время. Вместе с тем определение последовательности, количества и места звуков в слове пред-
ставляет собой важную предпосылку для успешного овладения чтением и письмом. 

Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется проводить в букварный 
период в два этапа: развитие фонематического анализа простых односложных слов (без стече-
ний согласных); развитие фонематического анализа двух-трехсложных слов. 

Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо проводить с учетом 
поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин): а) выпол-
нение действия фонематического анализа с опорой на внешние действия (графические схемы и 
фишки); б) выполнение действия фонематического анализа в речевом плане; в) анализ звуково-
го состава слова по представлению. 

На первом этапе предполагается использование картинок, готовой графической схемы, 
фишек. Анализируя хорошо знакомые слова (например, ум, ах, мак, дом), обучающиеся после-
довательно выделяют звуки и закрывают клеточки фишками. 

На втором этапе обучающиеся определяют звуковую структуру односложных слов толь-
ко в речевом плане, без опоры на готовую графическую схему. 

На третьем этапе обучающиеся выполняют задание на фонематический анализ в ум-
ственном плане (например, выбирают картинки, в названии которых 3 звука, подбирают слова, 
в которых 3 звука). 

В процессе анализа звукослоговой структуры двух-трехсложных слов обучающиеся зна-
комятся с понятием слог, со слоговым составом слова, анализируют звуковую структуру более 
сложных слов, усваивают слогообразующую роль гласных. 

Фонематический анализ двух-трехсложных слов проводится параллельно по следам сло-
гового анализа. 

Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, предлагаемого обуча-
ющимся для звукового анализа: односложные слова без стечений согласных; слова типа мама, 
муха; слова типа сахар, каток; слова со стечением согласных в середине слова (мурка, кошка); 
односложные слова со стечением согласных в начале слова (двор, стол); односложные слова со 
стечением согласных в конце слова (волк, парк); двухсложные слова со стечением согласных в 
начале слова (крыша).  

Программу учебного предмета «Обучение грамоте» составляют следующие разделы: 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

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

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшеству-
ющего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствую-
щей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, пред-
ложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препи-
нания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и сти-
хотворений. 



Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-
графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 
при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 
тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладе-
ние разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 
которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правиль-
ного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом - образцом и 
послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложе-
ния, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках жи-
вотных. 

На начальном этапе обучения грамоте урок может быть смешанным (чтение и письмо). 
По мере усвоения обучающимися букв появляется возможность проводить отдельно уроки чте-
ния и уроки письма. 

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

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 
интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 
- раздельное написание слов; 
- обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
- перенос слов по слогам без стечения согласных; 
- знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Обучение грамо-
те»: 

- развитие функций фонематической системы (по В.К. Орфинской); 
- развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 

письма; 
- умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»; 
- умение анализировать структуру простого предложения и слова; 
- знание русского алфавита; 
- умение различать зрительные образы букв; 
- усвоение гигиенических требований при письме; 
- умение графически правильно воспроизведить зрительные образы букв и слов, простые 

предложения; 
- овладение разборчивым, аккуратным почерком; 
- первоначальное овладение навыком письма; 
- овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, предложе-

ний, текстов; 
- овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими, синтакси-

ческими); 



- овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного 
письма. 

 

Б) Русский язык 

Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется на основе анали-
за изучаемых языковых процессов с учетом содержания программы по грамматике. 

Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в следующей после-
довательности: 

1. выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речи окружающих, уточне-
ние семантики, различение грамматических, лексических значений в импрессивной речи; 

2. установление связи грамматического или лексического значения со звуковым образом 
морфемы (например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой и др.); 

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

4. углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с ис-
пользованием лингвистической терминологии, закрепление формулировок грамматических 
правил;  

5. закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознание орфо-
грамм. 

При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята семантика 
языка, дифференциация различных лексических и особенно грамматических значений. 

Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает следующие разделы: 
«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Лексика (состав слова, морфология)», «Синтаксис», «Ор-
фография и пунктуация» «Развитие речи», что соответствует программе по русскому языку об-
щеобразовательной организации и обеспечивает возможность перехода обучающихся  с ТНР в 
общеобразовательную организацию. Учитывая особенности обучающихся с ТНР  отдельно вы-
деляется раздел «Чистописание». 

Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе осуществляется 
учителем самостоятельно с учетом коррекционно- развивающих задач, уровня речевого разви-
тия и подготовленности обучающихся с ТНР к усвоению АООП НОО. 

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

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

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

В начале учебного года важно не просто восстановить полученные ранее знания, а углу-
бить их и систематизировать. При планировании материала для повторения следует учитывать 
состояние знаний, умений и навыков, уровень развития речи обучающихся, ориентируясь при 
этом на изучение новых тем. При повторении грамматико-орфографических тем учитель за-
крепляет умения и навыки в упражнениях на новом, более сложном речевом материале, ис-

пользует новые методы и приемы, уделяет больше внимания творческим и самостоятельным 
работам обучающихся. Программой определяется перечень тем для повторения. На итоговое 
повторение в конце учебного года также отводятся специальные уроки. 

Итоговое повторение является эффективным только в том случае, если учитель в течение 
учебного года уделяет серьезное внимание текущему и тематическому повторению. При плани-
ровании материала для повторения учитель ставит следующие задачи: углубить, обобщить и 



систематизировать знания, ликвидировать пробелы в знаниях по конкретной теме, закрепить 
правильные речевые навыки обучающихся. 

Фонетика и орфоэпия. Графика. Орфография. В связи с особенностями нарушений 
устной и письменной речи обучающихся с ТНР большое внимание уделяется данным разделам. 

Работа по развитию фонематических процессов восприятия, анализа, синтеза, представ-
лений начинается с первых уроков обучения грамоте и проводится систематически на уроках 
русского языка в течение всего процесса обучения в начальной школе. 

Во II, III и IV классах обучающиеся закрепляют навыки дифференциации звуков, фоне-
матического анализа и синтеза на все более усложняющемся речевом материале, знакомятся с 
некоторыми особенностями русской графики, с трудными случаями буквенной символики. 

Большое значение уделяется закреплению этих умений и навыков в письменной речи с 
целью коррекции дислексий и дисграфий, а также для предупреждения дизорфографии. 

В этой связи особо важными являются упражнения по развитию умений соотносить зву-
ки и буквы: гласные — в ударной и безударной позиции; согласные — в различных позициях в 
слове (например, согласные в конце слов и перед гласными звуками). 

Сформированные у обучающихся умения дифференцировать звуки, анализировать зву-
ковой и буквенный состав слова, определять ударные и безударные гласные создают условия 
для овладения правилами орфографии, предусмотренными программой начальной школы. 

Так, на основе умения дифференцировать твердые и мягкие согласные обучающиеся 
знакомятся с обозначением мягкости согласных с помощью йотированных гласных, мягкого 
знака, с правилами правописания ши-жи, ча-ща, чу-щу, чк-чн в словах, мягкого знака  после 
шипящих, на конце имен существительных, правописанием мягкого знака в неопределенной 
форме и во 2-м лице единственного числа настоящего времени глаголов. 

На основе умения дифференцировать глухие и звонкие согласные обучающиеся усваи-
вают правила правописания глухих и звонких согласных в корне слова (в конце и в середине), в 
приставках, в предлогах. 

На основе умения дифференцировать ударные и безударные гласные обучающиеся овла-
девают правописанием безударной гласной в корне слова, безударной гласной в приставках, 
предлогах, правописанием безударной гласной в окончаниях различных частей речи. 

Опора на звуковую дифференциацию необходима при изучении темы «Двойная соглас-
ная». 

С учетом уровня речевого развития обучающихся и изучаемой грамматической темы 
упражнения по развитию звуко-буквенного анализа выполняются на словах, относящихся к 
разным частям речи. Звукослоговой и морфемный состав анализируемых слов усложняется от 
класса к классу следующим образом: 

- слова, произношение которых не расходится с написанием (мак, зонт); 
- слова, произношение которых расходится с написанием, но количество звуков и букв 

одинаково (дуб, кора, Москва); 
- слова, в которых количество звуков и букв неодинаково (конь, пальто, местный)', 
- слова с разделительным мягким знаком (листья); слова с йотированными гласными в 

сильной позиции; в начале слова и в середине слова после нейотированной гласной (яма, маяк). 
Обучающиеся с ТНР овладевают знанием алфавита: правильным называнием букв, 

знанием их последовательности, использованием алфавита при работе со словарями, справоч-
никами, каталогами. 

В связи с тем, что изучение и анализ звукового состава русского языка является услови-
ем изучения многих грамматических тем, в программе не выделяется определенное количество 
часов на этот раздел. 

Содержание программы по данным разделам организует и направляет работу учителя на 
совершенствование культуры речи обучающихся (четкое артикулирование звуков, правильное 

произношение слов, развитие дикции), на предупреждение и коррекцию дисграфии, профилак-
тику дизорфографии, на овладение навыками орфографически правильного письма. 



Лексика (состав слова, морфология). Программа предусматривает рассмотрение слова 
в единстве его лексического и грамматического значений. В связи с этим при изучении данного 
раздела программы выделяются два направления: 

1) лексико-семантическое (изучается лексическое значение слова и семантические связи 
слов с другими словами), многозначность слова (антонимы, синонимы и т. д.)  

2) лексико-грамматическое (слово изучается как элемент грамматического строя, как но-
ситель тех или иных грамматических значений). 

При обучении русскому языку обучающихся с ТНР с целью предупреждения и коррек-
ции лексико-фонетических, лексико-семантических, лексико-грамматических, лексико-

стилистических ошибок повышается роль целенаправленного, системного введения языкового 
материала, постепенного его усложнения. 

Неотъемлемой частью уроков русского языка является словарная работа как важное 
направление развития речи обучающихся. 

Организуя наблюдения за значениями слов в различных предложениях, учитель подво-
дит обучающихся к осознанию того, что слова обозначают те или иные предметы и явления 
действительности, действия, признаки предметов, что одно и то же слово может употребляться 
в разных значениях (многозначность). Обучающиеся знакомятся с употреблением слов в пере-
носном значении, учатся подбирать слова, сходные по значению (синонимы), выявлять в них 
оттенки, подбирать слова противоположного значения (антонимы). 

Упражнения на подбор синонимов, антонимов, рассмотрение синонимических рядов, ан-
тонимических противопоставлений, включение слова в тематический ряд, в лексико-

семантическую группу, установление родовидовых и других семантических отношений помо-
гают обучающимся осознать место слова в лексической системе языка, способствуют формиро-
ванию семантических полей, актуализации словаря. При изучении раздела «Лексика» необхо-
димо уделять большое внимание закреплению связи звукового и графического образа слова с 
его значением, формированию способности к словообразованию, развитию навыков семантиче-
ского и морфологического анализа слов. 

Программой предусматривается тщательный выбор слов для лексических упражнений на 
уроке с учетом уровня речевой подготовки обучающихся, изучаемой грамматической и лекси-
ческой темы, словарного состава текстов учебников. Необходимо, чтобы лексические упражне-
ния способствовали не только расширению, обогащению, уточнению и актуализации словаря, 
но и формированию мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Состав слова (морфемика). При изучении данной темы обучающиеся знакомятся с род-
ственными словами и признаками их определения, овладевают навыком морфологического 
анализа слова, учатся дифференцировать грамматические значения, выраженные в некорневых 
морфемах. Ориентировка в морфологическом составе слова, изучение родственных слов, срав-
нение этих слов по значению и звуковому составу способствуют уточнению и расширению 
структуры значения слова, обогащению словаря, формированию у обучающихся навыков ор-

фографически правильного письма. 
Программой II класса предусмотрено развитие у детей представлений о составе слова, об 

однокоренных словах, о некоторых морфемах (корне, окончании). 
Первоначально в упражнениях по выделению корня слова используются такие слова, ко-

рень которых имеет конкретное значение и может существовать в качестве самостоятельного 
слова (дом, мир). Позднее используются слова, в которых корень не представляет собой само-
стоятельного слова, но легко выделяется как часть слова (соты, леса). Уделяется большое вни-
мание умению отличать родственные слова от формы слова. В процессе этой работы обучаю-
щиеся приобретают навыки словоизменения и правильного его использования в устной речи. 
Знакомство с новой морфологической частью слова - окончанием - начинается с дифференциа-
ции формы существительных единственного и множественного числа, существительных раз-
личных падежных форм. Упражнения по выделению окончания слова включают на первых эта-
пах работы слова, в которых окончание непосредственно следует за корнем и является удар-



ным, а их грамматическое значение доступно пониманию обучающихся с тяжелыми нарушени-
ями речи (например, значение множественности: стол — столы, слон — слоны). 

Во II классе учащиеся обучаются образованию слов более сложной морфологической 
структуры (по образцу). 

В III классе состав слова изучается полностью (корень, окончание, суффикс, приставка), 
осуществляется практическое знакомство с простейшими случаями словообразования. 

Ознакомление с суффиксом как новой морфологической частью слова происходит тогда, 
когда обучающиеся уже умеют выделять и корень, и окончание. Сопоставляя и анализируя од-
нокоренные слова, обучающиеся приходят к пониманию того, что между корнем и окончанием 
может быть небольшая часть слова (вставка), благодаря которой слово приобретает то или иное 
значение. Рекомендуется начинать знакомство с суффиксами на словах, имеющих суффикс, но 
не имеющих окончания (дом — домик, рот — ротик). 

В работу по словообразованию вначале включаются самые распространенные суффиксы 

(-очк, -ечк, -тель, -ик, -оньк, -ник). 

Наиболее доступен обучающимся с тяжелыми нарушениями речи морфологический ана-
лиз слов, образованных посредством суффиксов со значением уменьшительности, ласкательно-
сти, увеличительности и т. д. (-очк, -ик, -к). В дальнейшем обучающиеся изучают суффиксы, 
посредством которых обозначаются профессии (-щик, -чик, -ист, -тель, -арь), а также суффик-
сы, посредством которых образуются различные части речи. 

Словообразующая роль суффиксов очевиднее, доступнее, чем словообразующая роль 
приставок. В связи с этим приставка как часть слова изучается после темы «Суффикс». Знаком-
ство со значением приставок целесообразно начинать с морфологического анализа глаголов. 
Значение глагольных приставок необходимо уточнять с использованием действий и графиче-
ского обозначения. В дальнейшем обучающиеся усваивают значение приставок в морфологиче-
ской структуре прилагательных и существительных. В процессе работы над приставкой сначала 
уточняется лексическое значение глагола, от которого будет образовано слово с приставкой 
(например, ходить), затем сопоставляется значение исходного глагола и глагола с приставкой 

(ходить — входить). В дальнейшей работе анализируются глаголы с одинаковым корнем, но с 
приставками противоположного значения (входить — выходить). Эта система работы дает 
возможность обучающимся уяснить значение приставок, способствует формированию морфо-
логических обобщений. 

Необходимо учить обучающихся отличать приставки от предлогов, правильно соотно-
сить их в словосочетаниях как в устной, так и в письменной речи, особенно приставки и пред-
логи, имеющие сходный звуко-буквенный состав (пошел по дороге, отъехал от ворот). 

Отрабатывая тему «Приставки», учитель может группировать их следующим образом: 
приставки-антонимы, приставки с согласной (глухой — звонкой) в конце; приставки с безудар-
ной гласной (а, о, е); приставки с 1, 2, 3 буквами, конкретная приставка с учетом ее много-

значности; наиболее употребительные приставки с разными значениями (пространственным, 
временным, неполноты или полноты действия). 

Осмысливая морфологическую структуру слова, обучающиеся начинают понимать зави-
симость значения слова от его словообразующих элементов. 

В IV классе обучающиеся закрепляют умения и навыки по теме «Состав слова», приоб-
ретенные ими во II—III классах, в начале учебного года (раздел «Повторение»), затем развива-
ют и совершенствуют их на более сложном языковом материале (используются слова разных 
частей речи с более трудной семантикой, сложной морфологической структурой) при изучении 
новых тем, предусмотренных программой. 

Во II, III, IV классах систематически проводится разбор слов по составу в различных его 
формах, моделирование слов по составу, узнавание слов по данной модели, придумывание слов 
к данной модели. 

В процессе работы над морфемным составом слова проводится уточнение лексического 
значения слов, относящихся к различным частям речи. 



Владение морфемным анализом слова и словообразованием является необходимой осно-
вой для успешного развития орфографической зоркости, осознания обучающимися сущности 
морфологического принципа письма (без сообщения термина). 

Большое внимание в программе уделяется звуковому анализу морфем, различению и 
выделению морфем слова, расширению запаса однокоренных слов, совершенствованию навыка 
подбора проверочного слова, т.е. навыкам, необходимым для овладения орфографически пра-
вильным письмом. 

Начиная со II класса обучающиеся овладевают двумя способами проверки: путем изме-
нения формы слова и путем подбора однокоренных слов. 

На основе изучения состава слова усваивается правописание: гласных и согласных в 
приставках; гласных в суффиксах; согласных (глухих - звонких, твердых - мягких, непроизно-
симых, двойных) в корне слова; безударных гласных (проверяемых и непроверяемых) в корне 
слова; разделительных ь и ъ. 

Морфология. Программа предусматривает изучение грамматической темы «Морфоло-
гия» в связи со словарно-логической, словарно- орфографической и лексической работой. Од-
ной из ведущих задач изучения частей речи является уточнение смысла слов, которыми обуча-
ющиеся уже пользовались ранее, обогащение словарного запаса новыми словами, относящими-
ся к различным частям речи, развитие умения точно употреблять слова. В процессе изучения 
частей речи обучающиеся знакомятся с грамматическими значениями существительных (род, 
число, падеж и т. д.) и их звуковым оформлением, закрепляют литературные орфоэпические 
нормы их употребления. 

Обучающиеся учатся распознавать (различать) части речи на основе их семантики (об-
щего лексического значения), вопросов, формы словоизменения. В связи с изучением частей 
речи идет и систематизация знаний о частях слова (корень, суффикс). В начальных классах изу-
чаются следующие части речи: имена существительные, имена прилагательные, глаголы, лич-
ные местоимения, предлоги. 

Содержание работы по изучению частей речи усложняется, расширяется от класса к 
классу. 

Имя существительное. Во II классе обучающиеся практически усваивают общее лекси-
ческое значение имени существительного (обозначение предмета), практически усваивают 
грамматические признаки имени существительного, учатся ставить вопросы кто? что? к словам, 
различать по вопросу одушевленные и неодушевленные существительные (без термина), имена 
существительные нарицательные и собственные (без термина), знакомятся с изменением суще-

ствительных по числам (вводится термин «единственное и множественное число»), знакомятся 
со словами, имеющими только единственное, только множественное число, учатся практически 
распознавать род имен существительных (подставляя притяжательные и личные местоимения). 

В III классе у обучающихся формируется лексико-грамматическое понятие «имя суще-
ствительное» и вводится термин «имя существительное». Обучающиеся группируют существи-
тельные по родам, учатся правильно писать родовые окончания имен существительных, зна-

комятся с правилом употребления ь на конце существительных женского рода после шипящих 

(рожь, но нож). Обучающиеся обращают внимание на то, что существительное в предложении 
выступает и в роли подлежащего, и в роли второстепенного члена предложения. 

В IV классе углубляются знания об имени существительном. Обучающиеся изучают из-
менение имен существительных по числам и падежам, учатся распознавать тип склонения. 
Овладевая склонением существительных, обучающиеся знакомятся с семантикой падежей (их 
значением), вопросами, окончаниями и предлогами в предложно-падежных конструкциях. Да-
ется название падежей. Отрабатывается правописание безударных падежных окончаний (кроме 
окончаний существительных  на -ий, -ия, -ие и окончания -ем, -ом в творительном падеже по-
сле шипящих). 

Имя прилагательное. Изучению имени прилагательного уделяется особое внимание, так 
как употребление прилагательных вызывает у обучающихся с ТНР значительные трудности, 

сопровождается большим количеством аграмматизмов, что связано с отвлеченным характером 



лексического значения прилагательных, необходимостью выделения признака из общего образа 
предмета, правильного оформления (согласования) связи между прилагательным и существи-
тельным. 

Во II классе обучающиеся знакомятся с общим лексическим значением слов, отвечаю-
щих на вопросы какой? какая? какое? какие? Обучающиеся практически усваивают понятие 
признака предмета (вкус, цвет и т. д.), учатся распознавать слова этой категории в речи, узнают, 
что слово, обозначающее признак предмета, связано в речи по смыслу с другим словом (обо-
значающим предмет), проводят первоначальные наблюдения над изменением прилагательных 
(без термина) по родам и числам с опорой на род и число существительных, учатся ставить во-
прос к прилагательным. Первоначально проводится работа над прилагательными с ударным 
окончанием, которое совпадает с окончанием вопроса (-ой, -ая, -ое). 

В III классе проводится более углубленное ознакомление со значением и некоторыми 
формальными признаками имени прилагательного, у обучающихся формируется лексико-

грамматическое понятие «имя прилагательное». Они знакомятся с изменением по родам и чис-
лам, с родовыми окончаниями и окончаниями множественного числа. Обучающиеся усваивают, 
что имя прилагательное в предложении является второстепенным членом предложения. Уточ-
няется характер связи прилагательного с существительным (род и число прилагательного зави-
сят от рода и числа существительного, с которым оно связано). 

В IV классе углубляются знания об изменении прилагательных по родам и числам. Цен-
тральное место отводится правописанию безударных падежных окончаний прилагательных. 
Обучающиеся получают практические знания о полных и кратких прилагательных. 

Глагол. В связи с нарушениями синтаксической структуры предложения у обучающихся 
с ТНР изучению глагола как части речи отводится большое место в программе. Это связано с 
тем, что именно глагол чаще всего выступает в роли предиката, является основным организу-
ющим звеном структуры предложения. Кроме того, усвоение предикативности является необ-
ходимым условием формирования внутренней речи. 

Во II классе учитель раскрывает общее лексическое значение глаголов. Обучающиеся 
анализируют употребление в речи (без термина) слов, отвечающих на вопросы что делать? что 
сделать?, учатся правильно ставить вопрос к слову. Уточнение значения глагола необходимо 
проводить в процессе дифференциации значений существительных, прилагательных, глаголов 
(предмет, признак, действие предмета). Одновременно осуществляется практическое знаком-
ство обучающихся с изменением глаголов по числам, временам, глаголов прошедшего времени 
по родам, усвоение видов глаголов. 

Начинать работу целесообразно с таких глаголов, морфологический состав которых 
включает корень и окончание (ходит, прыгает, бросает, ест), на примере действий, которые 
могут быть выполнены самими обучающимися. В дальнейшем словарь пополняется приставоч-
ными глаголами. Обучающиеся усваивают, что глагол в предложении является главным членом 
предложения - сказуемым. 

В III классе у обучающихся формируется лексико-грамматическое понятие «глагол». 
Обучающиеся упражняются в определении вида глагола, что подготавливает их к знакомству с 
изменением глагола по временам и усвоению соответствующих терминов (настоящее, прошед-
шее, будущее время). Знакомятся с изменением глаголов по числам, ведут наблюдения за изме-
нением по лицам (в прошедшем времени), закрепляют употребление и правописание частицы 
«не» с глаголами, правописание неопределенной формы глагола. 

В IV классе обучающиеся более углубленно знакомятся с неопределенной формой гла-
гола (без суффикса -ся и с суффиксом -ся), со спряжением глаголов, упражняются в рас-

познавании спряжения глагола по неопределенной форме, учатся распознавать лицо глагола (по 
местоимению и окончанию). 

Программой предусмотрены упражнения в спряжении глаголов (сначала с ударными, за-
тем с безударными окончаниями), изучение глаголов-исключений. У обучающихся формиру-
ются предпосылки правильного правописания личных безударных окончаний глагола, правопи-



сания ь после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа в настоящем 
времени. 

Местоимение. Местоимения изучаются лишь в IV классе. 
Обучающиеся знакомятся с личными местоимениями 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа, осознают их значение, учатся правильно употреблять местоимения в 
устной и письменной речи. Серьезное внимание уделяется правописанию местоимений с пред-
логами, безударной гласной в местоимениях. Склонение местоимений не изучается, но в прак-
тическом плане обучающиеся закрепляют формы словоизменения личных местоимений: 
например, спросить у (я, ты, он, она, вы). 

Предлог. Работа над предлогом проводится в течение четырех лет обучения в начальной 
школе в качестве самостоятельной темы. 

Обучающиеся изучают предлог со II класса. Учитель формирует представление о пред-
логе как слове, как служебной части речи, знакомит с ролью предлога в предложении, со значе-
нием предлогов. Обучающиеся изучают правописание предлогов (единообразное написание, не 

совпадающее с произношением гласных и согласных, раздельное написание с другими слова-
ми), закрепляют различие между предлогами и приставками. 

У обучающихся с ТНР эти правила вызывают затруднения, поэтому необходимо учиты-
вать степень лексической, морфологической и фонетической трудности при подборе речевого 
материала. 

Анализируется звукобуквенный состав сочетания предлога со словом. Уделяется боль-
шое внимание упражнениям по определению места предлога в предложении. 

Знания о предлогах закрепляются при изучении падежей имен существительных во II—
IV классах. 

Союзы. Как служебные части речи, они рассматриваются лишь в связи с изучением раз-
дела «Синтаксис». 

Наречие. Ознакомление с наречиями в начальных классах проводится на практическом 
уровне. Правописание наиболее распространенных наречий усваивается обучающимися в сло-
варном порядке. 

Обучающиеся учатся правильно употреблять слова, относящиеся к разным частям речи, 
в словосочетаниях, предложениях, в связных текстах. Работа над значениями различных частей 
речи, их грамматическими формами проводится в тесной связи с развитием мышления и речи в 
процессе наблюдения, сравнения, анализа языковых единиц на различном (по звуковой, морфо-
логической и синтаксической структуре) речевом материале. 

Синтаксис. Пунктуация. Работа над предложением занимает важное место в обучении 
учащихся с ТНР. В течение всех лет обучения в начальной школе обучающиеся постоянно по-
лучают знания о видах предложений с точки зрения цели высказывания (повествовательные, 
вопросительные, побудительные, восклицательные), о членах предложения, о связи слов в 
предложении, о словосочетаниях, о пунктуации. 

Изучение предложения пронизывает все темы начального курса русского языка. Усвое-
ние морфологии, фонетики, орфографии проводится на синтаксической основе. Именно в 
структуре предложения обучающиеся осознают роль частей речи, их словоизменение, овладе-
вают лексикой языка, так как именно словосочетание и предложение раскрывают все оттенки 
лексического и грамматического значения. Употребление слова в различных словосочетаниях и 
предложениях способствует уточнению, закреплению и актуализации словарного запаса обу-
чающихся. 

При изучении предложения большое внимание уделяется формированию у обучающихся 
общих закономерностей построения предложений, овладению моделей предложений (основных 
типов), от простых к более развернутым, осознанию семантической структуры предложения, 
установлению семантических и формально-языковых связей между словами предложения, уме-
нию самостоятельно моделировать типы предложения в речи. 

Обучающиеся усваивают основные характерные признаки предложения, анализируя его 
смысловую, синтаксическую и интонационную структуру. 



Овладение различными структурами предложений и осознание наиболее общих законо-
мерностей их построения предполагает наблюдение, сопоставление различных типов предло-
жений, обобщение на основе их анализа, самостоятельное моделирование, активизирующее 
творческие языковые процессы обучающихся с ТНР. 

Во II классе обучающиеся должны научиться вычленять предложение из текста, отли-
чать его от отдельных слов и словосочетаний, соблюдать при произношении и чтении средства 
интонационного оформления коммуникативного типа предложения, усвоить правила записи 
предложения, употребляя большую букву в начале предложения и знаки препинания в конце 
предложения, уметь составлять, распространять предложения (по вопросам, по картине, по 
графической схеме). 

Обучающиеся учатся определять, о ком или о чем говорится в предложении, находить 
соответствующие слова, закреплять навыки нахождения главных членов предложения, ставить 
вопросы к главным членам предложения, составлять схему семантической структуры простого 
предложения. 

Программой предусмотрено усвоение таких понятий и терминов, как «главные члены 
предложения», «подлежащее», «сказуемое». 

Вначале обучающиеся анализируют предложения, в которых второстепенные члены 
непосредственно относятся к подлежащему и сказуемому, позднее берутся для анализа предло-
жения, в которых к одному главному члену относится несколько второстепенных. Во время 

изучения второстепенных членов важно работать над анализом и составлением схем семанти-
ческой и синтаксической структуры предложения. 

Если во II классе учитель ограничивается горизонтальными схемами, то в III классе 
включаются в работу вертикальные схемы, где отражается зависимость второстепенных членов 
от главных. 

В IV классе знания обучающихся по теме «Предложение» углубляются и расширяются. 
Обучающиеся получают сведения о предложениях с однородными членами (с одиноч-

ными союзами и, а, но и без союзов), узнают, что однородными могут быть как главные, так и 
второстепенные члены предложения. 

Программой предусмотрено усвоение правил пунктуации (запятая между однородными 
членами, а также перед союзами а, но). В этой связи обучающиеся знакомятся с интонацией пе-
речисления, осознавая, что пауза в речи при перечислении обозначается на письме. 

В IV классе обучающиеся на практическом уровне усваивают некоторые особенности 
сложных предложений (без терминов). 

Продолжается работа над моделированием, схемами предложений. Она углубляется и 
усложняется. В процессе составления графической схемы обозначаются части речи, которыми 
выражаются члены предложения, вводятся знаки препинания и союзы. 

От класса к классу усложняется синтаксический разбор предложений (простых нерас-
пространенных, простых распространенных), увеличивается объем самостоятельной работы. 
Обучающиеся упражняются в анализе и составлении предложений с разными частями речи, 
включающими изученные орфограммы. 

Работу над предложением необходимо связывать с формированием у обучающихся 
пунктуационных умений, для чего организуется наблюдение над интонацией, над изменением 
смысла высказывания в зависимости от интонации. Эта работа предполагает обучение учащих-
ся постановке логического ударения (без сообщения термина). 

На материале темы «Предложение» у обучающихся с ТНР закрепляются нормы произ-
ношения, формируются грамматические умения, вырабатываются орфографические, пунктуа-
ционные навыки. 

Развитие речи. Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, 
приказания. Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, вре-
менные отношения и качество предметов. Слова, обозначающие детенышей животных, виды 
трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, характеризующие предмет 
по материалу, веществу, принадлежности лицу или животному, отношению к месту или 



группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающие предмет и его качество, лицо и произво-
димое им действие: действия, различающиеся по завершенности и незавершенности и др. 

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов,  с эмоционально-

экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, нравственные понятия, с 
переносным значением, образные выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные 
местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение говорящего к тому, 
о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию различ-
ные смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и частицы). 

Развитие связной речи. Формирование у обучающихся связной речи и ее анализ является 
важнейшим направлением обучения учащихся с ТНР на уроках русского языка. Это обусловле-
но тем, что связная речь, как сложная форма речевой деятельности, нарушена у обучающихся с 
ТНР. Вместе с тем для успешности школьного обучения необходим достаточный уровень ее 
развития.  

Развитие связной речи и осознание ее закономерностей на уроках русского языка спо-
собствует развитию логического мышления, осмысленному восприятию окружающей действи-
тельности, выделению из общего его структурных частей, синтезу явлений окружающей дей-
ствительности, сравнению их, выделению главного, существенного. Развитие связной речи обо-
гащает и уточняет словарь, закрепляет навыки правильного грамматического оформления речи, 
расширяет возможности речевой коммуникации обучающихся. Таким образом, сформирован-
ность связной речи во многом обеспечивает развитие речемыслительной деятельности, школь-
ную и социальную адаптацию обучающихся с ТНР. 

Содержание программы по развитию связной речи на уроках русского языка самым тес-
ным образом связано с развитием речи на логопедических занятиях, на уроках обучения гра-

моте в I (I дополнительном) классе, уроках литературного чтения, развития речи. Программой 
предусматривается анализ структуры тех речевых высказываний, которые закреплены на уро-
ках развития речи. 

Работа над связной речью служит логическим продолжением той системы работы над 
словом, словосочетанием, предложением, которая проводится на уроках русского языка. 

Умение смыслового программирования и языкового оформления связных высказыва-
ний является основным звеном в системе работы, подготавливающей обучающихся к усвое-
нию связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных, повествовательных 
предложений, организующих учебный процесс; повествовательных нераспространенных и 
распространенных предложений; предложений с отрицанием; предложений с обращением; 
предложений с однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных 
предложений с придаточными причинами, цели, времени, места. 

В процессе работы над связной речью на уроках русского языка предусматривается 
усвоение основных признаков текста, его смысловой цельности и связности. 

В процессе работы над смысловой структурой текста предусматривается: определение 
темы текста, формирование представлений о структуре текста, умений по озаглавливанию тек-
ста и его частей, определению смысловой последовательности текста, что служит основой по-
строения плана. 

Обучающиеся учатся анализировать семантическую структуру основных видов текста 
(текста-повествования, текста-описания), знакомятся с особенностями текста-рассуждения. За-
крепление семантической структуры текста проводится на основе моделирования, составления 
различных видов программ текста (картинно-графического, картинно-вербального, вербального 
и др.). 

У обучающихся формируется умение определять главное, существенное и второстепен-
ное в содержании текста, устанавливать логическую последовательность, причинно-

следственные, временные, пространственные и другие смысловые связи. Они  учатся срав-

нивать текст и совокупность отдельных предложений, определять различия правильного и ис-



каженного текста, дополнять текст, самостоятельно составлять рассказы сначала с опорой на 
наглядность, на слова, а в дальнейшем и самостоятельно. 

Формируется умение выделять в тексте связующие лингвистические средства и исполь-
зовать их в собственной речи (употребление синонимов, местоимений для обозначения дей-
ствующего лица, использование связующих слов типа а, но, вот, поэтому, сначала, потом, 
наконец и др.). 

Обучающиеся знакомятся с разными видами изложения и сочинения. От класса к классу 
возрастает объем письменных творческих работ, усложняется лексический и грамматический 
материал, стиль изложения, возрастает уровень самостоятельности при построении связного 
высказывания. 

Обучающиеся упражняются в осознанном и точном употреблении в связной письменной 
речи слов, относящихся к разным частям речи, в использовании синонимов, антонимов, в упо-
треблении слов в переносном смысле, многозначных слов. 

Темы изложений и сочинений должны быть доступны по содержанию, вызывать интерес 
и положительные эмоции обучающихся. Они могут быть связаны с содержанием читаемых ли-
тературных произведений, с анализом содержания сюжетных картин, с личным опытом обуча-
ющихся. 

Речевой этикет. Проводится работа над употреблением в речи слов и выражений, ис-
пользуемых при знакомстве, слов для выражения благодарности, просьбы, извинения, отказа, 
что расширяет коммуникативные возможности обучающихся. 

Сочетание систематической работы над развитием речи в практической речевой дея-
тельности обучающихся с изучением грамматики и с осознанием простых закономерностей по-
строения текста способствует осуществлению тех коррекционно-развивающих задач, которые 
ставятся в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР. 

Чистописание. Целью занятий чистописанием является формирование графически пра-
вильного, четкого и достаточно скорого письма. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: развитие тонкой ручной мото-
рики, зрительно-пространственных представлений и глазомера обучающихся, совершенствова-
ние графических навыков, исправление индивидуальных недостатков графомоторного акта 
письма. 

Система обучения чистописанию предусматривает использование различных методов: 
генетического, копировального, линейного, ритмического и их сочетания на разных этапах обу-

чения. 
На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется отводить в 

I (I дополнительном) классе — 15 минут урока три раза в неделю, во II-IV классах — 10 минут 
на каждом уроке русского языка. 

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

Несоблюдение вышеперечисленных требований считается недочетом каллиграфического 
характера. 

Каллиграфическая сторона письма тесно связана с умением выделять звук из слова и со-
относить его со зрительным образом буквы. Прежде чем написать ту или иную букву, опреде-
лить способ ее соединения с предыдущей и последующей, нужно сначала решить, какую букву 
надо писать. Выбор буквы осуществляется благодаря звуковому и орфографическому анализу 
слова. Эта работа ведет к предупреждению специфических дисграфических ошибок (пропуск, 
замена, искажение букв, слов) и орфографических ошибок. 

Упражнения по чистописанию следует связывать с изучаемым на уроке грамматическим 
и лексическим материалом, поэтому вопрос о подборе букв и соединение их элементов для ра-



боты над каллиграфией решается на заключительных этапах подготовки к уроку. После подбо-
ра всего речевого материала надо выбрать те буквы, которые чаще других могут встретиться на 
данном уроке. 

Предпосылкой для выработки каллиграфического письма служит формирование гигие-
нических навыков письма (правильная посадка, положение тетради, ручки и др.). 

В структуру занятия по чистописанию рекомендуется вводить следующие упражнения: 
- на укрепление мускулатуры пальцев, кисти, предплечья руки; 
- на формирование четких пальцевых кинестезий и подготовку руки к письму; 
- на развитие плавности и свободы движения руки («письмо в воздухе», «письмо сухим 

пером», «крупные и мелкие росчерки»); 
- на формирование зрительно-пространственных ориентировок и глазомера; 
- в написании оптически сходных букв, конструирование и реконструирование букв; 
- в написании элементов букв и их соединений;  
- на развитие фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений для 

соотнесения звука и буквы; 
- в написании отдельных букв, трудных по начертанию;  
- в написании слов, предложений, текста. 
Обучающиеся упражняются в списывании с рукописного и печатного текста, в письме 

под диктовку, под счет на отобранном речевом материале. 
Перед записью текста учитель разбирает орфограммы, чтобы внимание обучающихся в 

процессе письма равномерно распределялось между грамотностью и технической стороной 
письма. 

При исправлении каллиграфических недочетов учитель оказывает дополнительную по-
мощь обучающимся, учитывая особенности каждого обучающегося. С этой целью рекоменду-
ется прописывать образцы букв в тетрадях. 

При планировании уроков необходимо предусматривать рациональное чередование уст-
ных и письменных видов работ, соблюдение гигиенических требований к длительности непре-
рывного письма (в I (I дополнительном) классе — до 5 минут, во II классе — до 8 минут, в III 
классе — до 12 минут, в IV классе — до 15 минут). 

Уроки русского языка должны способствовать закреплению речевых навыков как в уст-
ной, так и в письменной речи. 

Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание, диктан-
ты, обучающие изложения и сочинения. 

Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком является тесная 
связь обучения грамматике и правописанию с развитием речи, мышления и других психических 
процессов. 

Во время изучения грамматико-орфографических тем следует уделять большое внима-
ние лексико-семантическим, лексико-стилистическим упражнениям.  

Активному усвоению учебного материала, созданию интереса и положительного эмоци-
онального фона на уроке способствует использование наглядных и технических средств обуче-
ния, дидактических игр (ребусов, шарад, кроссвордов, «превращений» слов и др.). 

В целях предупреждения утомляемости обучающихся следует чередовать устные и 
письменные упражнения, своевременно проводить физкультминутки, речевые зарядки, вклю-
чать в урок разнообразные виды деятельности. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Русский язык»: 
- овладение навыком письма; 
- овладение каллиграфическими умениями; 
- усвоение орфографических правил и умение применять их на письме; 
- сформированность языковых обобщений, «чувства» языка; 
- умение понимать обращенную речь, смысл доступных графических изображений (схем 

и др.); 



- умение использовать навыки устной и письменной речи в различных коммуникативных 
ситуациях; 

- умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, адекватно используя сред-
ства общения, соблюдая общепринятые правила; 

- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 
достижения цели; 

- обогащение арсенала языковых средств в коммуникации; 
- активное использование языковых средств и коммуникативных технологий для реше-

ния коммуникативных и познавательных задач; 
- овладение речевым этикетом в коммуникации; 
- умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественном вкусе в 

речевой деятельности. 
 

2. Литературное чтение 

«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом предметной области 
«Филология» и служит для реализации образовательных, воспитательных, развивающих и кор-
рекционных задач. На уроках литературного чтения формируется функциональная грамотность, 
которая является основой эффективности обучения по другим учебным предметам начальной 
школы. Кроме этого литература является одним из самых мощных средств приобщения обуча-
ющихся к общечеловеческим ценностям, формирования их мировоззрения, духовно-

нравственного, эстетического воспитания. В чтении содержится коррекционно-развивающий 
потенциал, позволяющий использовать его в целях преодоления нарушений устной речи, чте-
ния, вторичных отклонений в развитии мышления, памяти, воображения, развития коммуника-
тивно-речевых умений обучающихся с ТНР. 

Содержание программы по литературному чтению тесно связано с содержанием учеб-
ных предметов «Окружающий мир», «Русский язык», коррекционного курса «Развитие речи». 

         Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование чи-
тательской компетенции обучающихся с ТНР, определяющейся владением техникой чтения, 
пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их само-
стоятельного выбора, сформированного духовной потребностью к книге и чтению. 

Основными задачами уроков литературного чтения являются: 
- обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению 

вслух и про себя; 
- освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать содержа-

ние художественного произведения, работать с текстом; 
- овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи обучающихся, 

формирование умения выражать свои мысли; 
- расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; 
- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духовной 

сущности произведений; 
- формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 
- коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, уточ-

нение значений слов, преодоление аграмматизма, расширение речевой практики обучающихся, 
развитие их познавательной деятельности, мыслительных операций, интеллектуальных, органи-
зационных умений). 

Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из следующих разде-
лов: «Виды речевой деятельности», «Виды читательской деятельности», «Круг детского чте-
ния», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность обучающихся (на осно-
ве литературных произведений)». С учетом особых образовательных потребностей обучающих-
ся с ТНР в программу по литературному чтению включается раздел «Коммуникативное и рече-
вое развитие». 

Виды речевой и читательской деятельности 



Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правиль-
ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным тем-
пом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблю-
дение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 
текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, про-
смотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание осо-
бенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: худо-
жественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих 
видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привле-
чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид 

искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справоч-
ная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги,  
её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периоди-
ческая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-
ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствую-
щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного тек-
ста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 
России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроиз-
ведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроиз-
ведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по во-
просам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со-
бытие. Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление поступков 
героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 



Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опор-
ных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на ча-
сти, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 
всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в ви-
де самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), опи-
сание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа-
ние на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ-
ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание загла-
вия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими 
приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 
Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключе-
вые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Вос-
произведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения (понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не переби-
вая, собеседника). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-
большого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) от-
вета на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. 
Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.) с учётом особенностей монологическо-
го высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-
ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведе-
ния современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубеж-
ной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические изда-
ния (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учите-

ля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рас-

сказчик), сюжет, тема; герой произведения (портрет, речь, поступки); отношение автора к ге-
рою. 

Общее представление о композиционных особенностях 

построения разных видов рассказывания: повествование (рас- 
сказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

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



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

ни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основ-
ного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лек-
сика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построе-
ния и выразительных средствах. 

Коммуникативное и речевое развитие 

Данный раздел ориентирован на решение коррекционно-развивающих задач в области 
преодоления первичного речевого нарушения и содержит значительный потенциал для работы 
по преодолению фонетического, лексико-грамматического дефицита, для формирования рече-
вых умений, связанных с аудированием (слушанием) и говорением. Особое место в этом отно-
шении принадлежит работе с текстом. Слушание, пересказ, инсценирование литературного 
произведения, чтение по ролям, ответы на вопросы по содержанию, самостоятельное формули-
рование вопросов по содержанию текста, высказывание собственной точки зрения по обсужда-
емому произведению, передача впечатлений о прослушанном или прочитанном тексте и т.д. 
способствуют развитию важных для коммуникативного развития обучающихся видов речевой 
деятельности. Перечисленные (и другие) виды работы способствуют отработке следующих 
групп коммуникативных умений: 

- информационно-коммуникативных (умение вступать в общение, ориентироваться в 
партнерах и ситуациях общения); 

- регуляционно-коммуникативных (умение согласовывать действия, мнения, установки с 
потребностями партнеров по общению, применять индивидуальные способы при решении сов-
местных коммуникативных задач, оценивать результаты совместного общения); 

- аффективно-коммуникативных (умение делиться своими чувствами, настроением с 
партнерами по общению, проявлять эмпатию, оценивать эмоциональное поведение друг друга). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучаю-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знаком-
ство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (уста-
новление причинно-следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапно-
сти в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста 
на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художни-
ков, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное чте-
ние»: 

- восприятие художественной литературы как вида искусства; 
- умение работать с информацией; 
- умение воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;  
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением вслух; 
- умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, выбороч-

ное) в соответствии с коммуникативной установкой; 
- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 
- умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии авто-

ра, иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельно находить ключевые слова в тексте худо-
жественного произведения;  

- умение самостоятельно читать про себя незнакомый текст,  пользоваться  словарями и 
справочниками для уточнения значения незнакомых слов;  

- умение делить текст на части, составлять простой и сложный план;  
- умение самостоятельно формулировать главную мысль текста;  
- умение находить в тексте материал для характеристики героя; 



 - умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и по-
ступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);  

- владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану и без него;  
- умение составлять устные и письменные описания;  
- умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что пред-

ставили;  
- умение высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);  
- умение относить произведения к жанрам рассказа, повести, басни, пьесы по определён-

ным признакам;  
- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;  
- определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры;  
- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
- умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, постановка во-

просов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль, словарная работа);  
- понимать и формулировать своё отношение к авторской манере изложения; 
- умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентации); 
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 
 

3. Иностранный язык 

Иностранный язык входит в число учебных предметов предметной области «Филология» 
и  призван формировать коммуникативную культуру обучающегося, способствует его общему 
речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.  

Основными задачами уроков иностранного языка являются: 
- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяю-

щем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, 
узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора обучающихся; освоение элементарных линг-
вистических представлений, доступных обучающимся и необходимых для овладения устной и 
письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации обучающихся к новому язы-
ковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования ино-
странного языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств обучающегося, его внимания, мышления, памяти и вооб-
ражения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овла-
дения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы обучающихся в процессе обучающих игр, учебных 
спектаклей с использованием иностранного языка; 

- приобщение обучающихся к новому социальному опыту за счет проигрывания на ино-
странном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 
учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание обучающихся, понимание и соблюдение ими таких 
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забо-
та о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 
с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в паре, в группе; 

- минимизация негативного влияния языковой интерференции.  
В процессе освоения содержания учебного предмета «Иностранный язык» формируют-

ся: коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 



чтении и письме; языковые средства и навыки пользования ими; социокультурная осведомлен-
ность; общеучебные и специальные учебные умения.  

Основным в содержании является формирование коммуникативных умений, которые 
представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Фор-
мирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 
навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким обра-
зом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных уме-
ний. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультур-
ной осведомленностью обучающихся. Все указанное находится в тесной взаимосвязи, что обес-
печивает единство учебного предмета «Иностранный язык». При этом овладение письменными 
формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники 
чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными ви-
дами речевой деятельности (устной/письменной) уравниваются только к концу обучения в 
начальной школе. 

Программа учебного предмета «Иностранный язык» представлена разделами «Предмет-
ное содержание речи», «Коммуникативные умения по видам речевой деятельности», «Языковые 
средства и навыки пользования ими». 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-
ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 
обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 
год/ Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день ( в зоопарке, цирке), каникулы .  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные заня-
тия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, 
характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учеб-
ные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столи-
ца. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 
характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изу-
чаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
1. Диалогическая форма 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурно-
го общения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог - побуждение к дей-
ствию. 

2.Монологическая форма 

Основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 
(персонажей).  

Аудирование. Восприятие на слух и понимание: речи учителя и одноклассников в про-
цессе общения на уроке; небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изучен-
ном языковом материале. 

Чтение. Чтение вслух/про себя небольших текстов, построенных на изученном языко-
вом материале, и понимание текстов, содержащих как изученный языковой материал, так и от-



дельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имена персонажей, где 
происходит действие и т.д.). 

Письмо. Владение техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); основами 
письменной речи: написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого лично-
го письма.  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Раздел «Языковые средства и навыки пользования ими» включает в себя следующие 
подразделы: «Графика, каллиграфия, орфография»; «Фонетическая сторона речи»; «Лексиче-
ская сторона речи»; «Грамматическая сторона речи». Содержание указанных подразделов опре-
деляется выбором для изучения конкретного иностранного языка. 

 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Иностранный 
язык»: 

- сформированность речевой компетенции в различных видах речевой деятельности; 
- умение вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуа-

ций общения (диалог-расспрос (вопрос - ответ) и диалог - побуждение к действию); умение на 
элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, картинку; кратко 
охарактеризовать персонаж (говорение);  

- умение понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание не-
больших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале 
(аудирование);  

- умение читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материа-
ле, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читать про себя и понимать основное со-
держание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые сло-
ва; находить в тексте нужную информацию (чтение); 

- владение техникой письма; умение писать с опорой на образец поздравление с празд-
ником и короткое личное письмо (письмо); 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; со-
блюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение особенностей интонации ос-
новных типов предложений; применение основных правил чтения и орфографии, изученных в 
курсе начальной школы; распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 
школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 
грамматических явлений; 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей извест-
ных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом 
языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 
норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка;  

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне от-
дельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; умение действовать по об-
разцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тема-
тики начальной школы; совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, 
приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, ил-
люстрациям и др.); умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 
данному возрасту виде (правила, таблицы); умение осуществлять самонаблюдение и самооцен-
ку в доступных обучающемуся пределах; 

- представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 
чувств, эмоций; приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения дет-
ского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках; 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном язы-
ке;  развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской лите-
ратуры. 

 



4. Математика 

Основные задачи курса математики в начальной школе для обучающихся с ТНР заклю-
чаются в том, чтобы: 

- сформировать психологические механизмы, обеспечивающие успешность овладения 
математической деятельностью и применения математического опыта в практической жизни; 

- обеспечить усвоение письменной (нумерации) и буквенной символики чисел; 
- сформировать стойкие вычислительные навыки; 
- сформировать умение анализировать условие задачи, определять связи между ее от-

дельными компонентами; 
- сформировать умение находить правильное решение задачи; 
- сформировать представления об элементах геометрии (познакомить обучающихся с 

простейшими геометрическими понятиями и формами); 
- развивать у обучающихся интерес к математике и математические способности; 
- совершенствовать внимание, память, восприятие, логические операции сравнения, 

классификации, сериации, умозаключения, мышление; 
- сформировать первоначальные представления о компьютерной грамотности; 
- обогащать/развивать математическую речь; 
- обеспечить профилактику дискалькулии. 
Математическая деятельность обучающихся с ТНР способствует развитию наглядно-

действенного, наглядно-образного, вербально-логического мышления. Она дает возможность 
сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, способствует раз-
витию процессов символизации, навыка понимания информации, представленной разными спо-
собами (текст задачи, формулировка правила, таблицы, алгоритм действий и т.п.), формирова-
нию математической лексики, пониманию и употреблению сложных логико-грамматических 
конструкций, связной устной и письменной речи (порождение связанного учебного высказыва-
ния с использованием математических терминов и понятий), обеспечивает профилактику дис-
калькулии. 

Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, творческую активность, 
обучают приемам самостоятельной работы, способствуют формированию навыков само-
контроля. 

Основное содержание программы по математике включает изучение натуральных чисел 
и счетных операций, усвоение математической терминологии и письменной символики, связан-
ной с выполнением счетных операций. Особое внимание уделяется доведению счетных опера-
ций до автоматизма, формированию счетных навыков (прямой, обратный счет, таблицы сложе-
ния, вычитания, умножения, деления). 

Содержание программы по математике предусматривает интенсивную и целенаправлен-
ную работу над усвоением обучающимися специальных математических понятий и речевых 
формулировок условий задач, по развитию мыслительных операций анализа, синтеза, сравне-
ния, обобщения,  что отражает специфику обучения математике обучающихся с ТНР.  

Формирование счетных операций и вычислительных навыков осуществляется на основе 
тесной взаимосвязи с другими учебными предметами, так как многие из них создают базис для 
овладения математическими умениями и навыками. 

Развитие математических умений, навыков и знаний связано с усвоением программного 
материала следующих учебных предметов: 

Русский язык и литературное чтение: зрительное восприятие, пространственно-

временные представления (последовательность событий в рассказах, время как грамматическая 
категория); классификация (звуки, слова, предложения); установление логических связей при 
изучении грамматических правил (обобщение, умозаключение и др.); понимание и употребле-
ние логико-грамматических конструкций (формулирование правил грамматики, понимание 
сравнительных, предложно-падежных конструкций). 

Окружающий мир: временные и пространственные представления (наблюдение призна-
ков различных времен года, действий человека в различные времена года, табели погоды, тем-



пературы и т. д.); классификации (естественные классификации животных, растений и т. п.); 
установление сериации (дни недели, месяцы, температура, времена года и т. д.). 

Музыка: слуховое восприятие, восприятие и воспроизведение ритма; слуховая память; 
символизация понятий. 

Изобразительное искусство и труд: ориентировка в пространстве (высоко, низко, спра-
ва, слева и т. д.); развитие зрительного восприятия (форма, цвет, величина, пропорции); соотне-
сение части и целого. 

На уроках математики осуществляется интеграция содержания обучения по всем пред-
метным областям, формирование новых, глобальных понятий и умений. 

В процессе формирования математических знаний, умений и навыков необходимо учи-
тывать сложную структуру математической деятельности обучающихся (мотивационно-

целевой, операциональный этап, этап контроля). 
В связи с этим большое внимание должно быть уделено вызыванию интереса к выпол-

нению математических действий путем использования наглядности, значимых для обучающих-
ся реальных ситуаций, игровой деятельности. 

В процессе изучения математики ставятся задачи научить обучающихся с ТНР преодо-
левать трудности и находить способы выхода из сложной ситуации, научить самоконтролю и 
исправлению ошибок, развивать устойчивость внимания и стремление довести работу до конца 

Основное внимание при изучении математики должно быть уделено формированию опе-
рационального компонента математической деятельности обучающихся: развитию процессов 
восприятия (зрительного, пространственного, слухового), мыслительных операций, приводя-
щих к овладению понятием о структуре числа и математическими действиями. 

Формирование математических умений и навыков должно осуществляться в следующих 
направлениях: понятие числа - счетные операции - решение задачи. Умение пользоваться опе-
рациями счета, с одной стороны, и умозаключениями, с другой, способствует развитию умения 
решать математические задачи. 

Предпосылками овладения счетными операциями и умениями решать математические 
задачи является развитие всех типов мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное, 
вербально-логическое). 

В связи с этим формирование счетных операций как сложных умственных действий 
осуществляется по следующим этапам (с учетом поэтапности формирования умственных дей-
ствий (по П. Я. Гальперину): выполнение математического действия на основе предметных 
действий с конкретными предметами (этап материализации действия) сначала с помощью учи-
теля, затем самостоятельно; выполнение математического действия с опорой на наглядность и 
громкую речь, но без использования практических действий с конкретными предметами; вы-
полнение математических действий только в речевом плане; выполнение математических дей-
ствий в умственном плане, во внутренней речи. 

Таким образом, конечной целью формирования счетных операций у обучающихся 
начальных классов является выполнение логических и математических действий во внутреннем 
плане, что является необходимым признаком автоматизированности действия. 

В процессе овладения математическими знаниями, умениями и навыками необходимо 
осуществлять постепенный переход от пассивного выполнения заданий к активному, что спо-
собствует овладению способами и методами математических действий. 

При изучении математики наиболее трудной задачей для обучающихся с ТНР является 
понимание и решение математических задач, которые представляют собой сложную вербально-

мыслительно-мнестическую деятельность. Формирование этого вида математической деятель-
ности у обучающихся с ТНР вызывает необходимость «пошагового», постепенного обучения: 
на начальном этапе используется наглядное восприятие содержания условия задачи с помощью 
реальных рисунков, далее с помощью абстрактных графических схем и, наконец, решение зада-
чи лишь на основе устной речи без использования зрительной опоры. Важное значение при 
обучении решению задач приобретает использование приема моделирования, построения кон-
кретной модели, усвоения алгоритма решения определенного типа задач. 



В процессе анализа условия задачи необходимо уточнять лексическое значение слов, 
значение сложных логико-грамматических конструкций, устанавливать причинно-

следственные зависимости, смысловые соотношения числовых данных. Особое внимание уде-
ляется умению формулировать вопрос, находить решение, давать правильный и развернутый 
ответ на вопрос задачи. Обучающиеся должны уметь анализировать содержание ситуации, 
представленной в условии задачи, уметь запомнить и пересказать ее условие, ответить на во-
просы по содержанию задачи. 

Учитывая характер речевого нарушения и важную роль речи в развитии математической 
деятельности обучающихся, необходимо максимально включать речевые обозначения на всех 
этапах формирования математических действий, начиная с выполнения счетных операций на 
основе практических действий. 

Овладение содержанием программы по учебному предмету «Математика» в I (I допол-
нительном) классе обеспечивает профилактику дискалькулии у обучающихся с ТНР при даль-
нейшем обучении. 

Содержание программы в I (I дополнительном) классе предусматривает формирование 
сенсомоторных, интеллектуальных, речевых предпосылок овладения понятием числа, структу-
рой числа, счетными операциями и включает: дифференциацию и сравнение предметов по раз-
личным признакам (цвету (основные цвета и их оттенки), величине (одинаковый-неодинаковый, 
равный-неравный, большой-маленький, больше-меньше, большой-средний-маленький), длине 
(длинный-короткий, длиннее-короче, длинный-средний-короткий), толщине (толстый-тонкий, 
толще-тоньше, толстый-средний-тонкий), ширине (широкий-узкий, шире-уже, широкий-

средний-узкий), весу (тяжелый-легкий, тяжелее-легче, тяжелый-средний-легкий), форме 
(круглые (шар, мяч, арбуз и т.д.), овальные (яйцо, огурец, селедочница и т.д.), квадратные (стол, 
платок, печенье и т.д.), прямоугольные (парта, книга, тетрадь и т.д.), треугольные (лист, крыша 
дома и т.д.)); усвоение относительности признаков предметов (в зависимости от того, с чем 
сравнивается); знакомство с простейшими геометрическими формами (круг, овал, квадрат, 
прямоугольник, треугольник, пятиугольник, обведение контурных изображений геометриче-
ских фигур, рисование, закрашивание, дорисовывание незаконченных геометрических фигур, 
нахождение аналогичных из серии предложенных). 

В I (I дополнительном) классе программой предусмотрено развитие зрительной памяти 
(запоминание и воспроизведение от 4 до 6 предметов, игрушек, картинок, геометрических фи-
гур, букв, цифр); пространственных представлений (уточнение схемы тела, дифференциация 
правых и левых частей тела, формирование ориентировки в окружающем пространстве, про-
странственной ориентировки на листе бумаги, закрепление речевых обозначений простран-
ственных отношений (справа-слева, выше-ниже, вверху-внизу, над-под); временных представ-
лений и их речевых обозначений (сегодня, завтра, вчера, день, ночь, утро, вечер, лето, осень, 
зима, весна, раньше-позже, до-после, сначала-потом и т.д.); зрительного анализа и синтеза; 
логических операций (классификация (классификация предметов на основе родовидовых отно-
шений, по одному, по двум признакам и т.д.), сериация (раскладывание картинок по различным 
принципам, ранжирование полосок, отличающихся длиной, ранжирование по величине, тол-
щине, высоте с использованием сравнительной лексики и т.д.), сравнение (сравнение предме-
тов/изображений, отличающихся количеством, пространственным расположением элементов, 
установление равенства/неравенства двух серий по количеству элементов и т.д.)). 

Обучающиеся  должны уметь выделять признак количества как стабильный признак, не-
зависимый от пространственного расположения элементов, их величины, формы, цвета и т. д.; 
усвоить элементарную математическую терминологию (равно, столько же, больше, меньше, 
один, много и др.); письменную символику чисел; овладеть прямым и обратным счетом до 10 в I 
дополнительном классе, до 20 в I классе; уметь выполнять счетные операции сложения и вычи-
тания в пределах 10 в I дополнительном классе, 20 в I классе; составлять и решать простые 
арифметические задачи на сложение и вычитание; уметь определять время по часам; владеть 
навыком измерения длины. 



У обучающихся во II и III классах формируются умения называть и определять последо-
вательность числового ряда от 1 до 1000; называть и записывать любое число данного ряда; вы-
полнять сложение, вычитание, умножение деление в пределах 100; решать арифметические за-
дачи из двух действий на сложение, вычитание, умножение и деление, оперируя математиче-
ской терминологией (сумма, разность, произведение, частное) и владея приемами проверки 
устных и письменных вычислений. Обучающимися должна быть усвоена таблица сложения, 
вычитания, умножения и деления. 

Для выработки навыков правильных устных вычислений на каждом уроке математики в 
I (I дополнительном) - IV классах проводятся в течение 5 – 10 минут тренировочные упражне-
ния в устных вычислениях, предусмотренные программой каждого класса. Обучающихся зна-
комят с различными приемами устных вычислений и создают у них установку на запоминание 
результатов табличного сложения (вычитания) и умножения (деления). 

В IV классе обучающиеся с ТНР закрепляют знания о классе единиц и классе тысяч, 
овладевают навыком представления числа в виде суммы его разрядных слагаемых, знакомятся с 
единицами измерения длины, массы, времени. Программой IV класса предусмотрено закрепле-
ние действий сложения, вычитания, умножения, деления в пределах 1 000 000, решение ариф-
метических задач с 2—3 действиями и простых уравнений с одним неизвестным, формирование 
умения называть и записывать компоненты математических действий. 

В процессе изучения натурального ряда чисел обучающиеся овладевают прямым и об-
ратным счетом, усваивают представления о месте каждого числа в натуральном ряду, опреде-
ляют предыдущие и последующие числа. 

От класса к классу осуществляется не только расширение числового ряда, но и углубле-
ние, систематизация, обобщение представлений о структуре натурального ряда, разрядах, клас-
сах. 

В программе предусмотрено овладение четырьмя арифметическими действиями: сложе-
нием, вычитанием, умножением и делением; усвоение математической терминологии, связан-
ной с выполнением счетных операций. По мере изучения арифметических действий у обучаю-
щихся  формируются и автоматизируются вычислительные навыки, которые в соответствии с 
программой все более и более усложняются. Каждое арифметическое действие систематически 
закрепляется в процессе решения примеров и арифметических задач. Содержание программы 
по математике предполагает постепенное овладение таблицами сложения и вычитания, умно-
жения и деления, доведение этих знаний до автоматизма. По мере овладения арифметическими 
действиями обучающиеся овладевают математической терминологией, закрепляют знания и 
умения в устных и письменных вычислениях. 

Большое внимание в программе уделяется геометрическому материалу, который изуча-
ется в тесной связи с усвоением арифметических знаний. Обучающиеся с ТНР овладевают та-
кими понятиями и терминами, как точка, прямая и ломаная линия, знакомятся с различными 
геометрическими фигурами (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг и др.) и их названиями. 

Для закрепления представлений о геометрических фигурах, развития зрительно-

пространственных отношений, а также ручной моторики рекомендуются практические упраж-
нения по воспроизведению геометрических фигур с помощью линейки, циркуля, транспортира 
и др. инструментов. 

Программой предусмотрено выполнение различных видов практической деятельности 
по измерению с постепенным расширением единиц измерения (площади, длины, массы, време-
ни). Формируются элементарные практические навыки измерения, умения решать практические 
задачи в реальных жизненных ситуациях (определять время по часам, в том числе до минуты; 
соотносить время с режимом дня; уметь ориентироваться в наборе и достоинстве мо-
нет/бумажных купюр, возможностях их размена; ориентироваться в мерах веса/емкости при 
осуществлении покупок; уметь использовать знание различных единиц измерения при изготов-
лении поделок, моделей, в процессе самообслуживания, в быту и т.д.). 



Программа по математике включает в себя следующие разделы: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометри-
ческие фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными». 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред-
ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 
чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-
грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, ме-
сяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 
тысячная). Знакомство с буквенной символикой. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметическо-
го действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выраже-
ниях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 
свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 
сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). Буквенные выра-
жения. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чи-
сел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка до-
стоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Текстовые задачи 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 
«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характери-
зующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. (скорость, время, путь; объём ра-
боты, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.) Плани-
рование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и дру-
гие модели). Решение задач с применением буквенных выражений. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева 
- справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.).  Распознавание и изображение геомет-
рических фигур: точка, линия (кривая, прямая, ломаная), отрезок, угол, многоугольник, тре-
угольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструмен-
тов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание 
и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 
(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2
, дм2, м2). Точное и прибли-

жённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 
Работа с данными 

Сбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерение вели-
чин, фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших выражений с по-
мощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; 
«все»; «некоторые»); истинность утверждений. 



Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 
информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой и 
круговой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепоч-
ка). 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»: 
-  овладение основами математических знаний, умениями сравнивать и упорядочивать 

объекты по различным математическим основаниям;  
- развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, логических операций сравнения, 

классификации, сериации, умозаключения; 
- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения, основами счета, измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного 
представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 
алгоритмов;  

- сформированность элементов системного мышления и приобретение основ 
информационной грамотности; 

-  овладение математической терминологией; 
- понимание и употребление абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий; 
- понимание и употребление сложных логико-грамматических конструкций; 
- сформированность умений высказывать свои суждения с использованием 

математических терминов и понятий, ставить вопросы по ходу выполнения задания, 
обосновывать этапы решения учебной задачи; 

-  умение анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, 
пересказывать условие задачи, формулировать вопрос, давать развернутый ответ на вопрос 
задачи; 

-  сформированность общих приемов решения задач; 
- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 
стратегии в игре;  

- умение распознавать, исследовать, и изображать геометрические фигуры;  
- умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

анализировать и интерпретировать представленные в них данные;  
- умение проводить проверку правильности вычислений разными способами; 
- умение использовать приобретенные математические знания для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и 
пространственных отношений, решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 
информации; 

- умение пользоваться простейшими средствами текстового редактора; 
- умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях; 
- умение работать с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер; 
-  умение создавать небольшие тексты по интересной для обучающихся тематике; 
-  соблюдать правила безопасной работы на компьютере. 
 

5. Окружающий мир 

Основные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в следующем: 
- формирование научного мировоззрения обучающихся; 
- овладение основными представлениями об окружающем мире;  



- формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и неживой 
природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы для осмысленной и са-
мостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических усло-
виях; 

- развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодей-
ствии с миром живой и неживой природы;  

- формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких лю-
дей, осознание общности и различий с другими;  

- овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональных 
и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины;  

- формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли уче-
ника и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

- формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адек-
ватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный мораль-
ный выбор в обыденных ситуациях; 

- практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, со-
ответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопасности, продуктивного взаи-
модействия с другими людьми, трудового взаимодействия;  

- развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к ор-
ганизации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления задумываться 
о будущем;  

- овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием природы; 
- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффектив-

ного и безопасного взаимодействия в социуме; 
- развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и 

окружающей среды; 
- сенсорное развитие обучающихся с ТНР;  
- развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь 

на анализе явлений природы и опосредуя их речью;  
- развитие речи обучающихся;  
- совершенствование познавательной функции речи; 
- овладение  знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа конкретной 

деятельности в данной местности (крае, республике) ; 
- воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства милосердия, 

стремления к бережному отношению и охране природы; 
- ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, формирова-

ние представлений о значении гигиенических навыков для здоровья и деятельности человека, 
формирование у обучающихся навыков личной и общественной гигиены. 

Специфика учебного  предмета «Окружающий мир»  заключается в ярко выраженном 
интегрированном характере, обеспечивающим овладение природоведческими, обществоведче-
скими, историческими знаниями, необходимыми для целостного и системного видения мира в 
его важнейших взаимосвязях. 

Содержание программы учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает основу 
осуществления межпредметных связей дисциплин начальной школы. 

Русский язык и литературное чтение: обогащение лексикона обучающихся, развитие 
понимания и способности употребления логико-грамматических конструкций при анализе яв-
лений, происходящих в живой и неживой природе, в социуме; развитие речевых/языковых 
средств с целью осуществления продуктивного взаимодействия с окружающими; совершен-
ствование навыков установления смысловых (причинно-следственных, временных и т.д.) связей 
при анализе текстов, содержащих природоведческую, обществоведческую, историческую ин-



формацию; закрепление правильных речевых навыков устной и письменной речи в различных 
коммуникативных ситуациях.  

Музыка: развитие способности соотносить изменения в живой и неживой природе с му-
зыкальными произведениями различных жанров, эмоционально относиться к ним, выражать 
свое отношение к музыкальным произведениям. 

Изобразительное искусство и  труд: формирование умений осуществлять эстетическую 
оценку явлений природы, событий окружающего мира; способность передавать в своей практи-
ческой и художественно-творческой деятельности отношение к природе, человеку, обществу; 
закрепление навыков использования технологических приемов при проведении практиче-
ских/лабораторных работ, опытов.  

Математика: развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-

логического мышления; закрепление навыков вычисления с использованием единиц получен-
ных при измерении; использование навыков ориентирования на местности. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое развивающее, корри-
гирующее и воспитательное значение, способствует воспитанию любви к родной природе, ува-
жения к труду, гуманного отношения к живой и неживой природе, милосердия, доброты. 

Важное место при изучении начального курса окружающего мира занимают вопросы 
охраны природы. Обучающиеся должны не только усвоить знания о необходимости охраны 
природы, о мероприятиях по ее охране, но и принимать посильное практическое участие в ра-
боте по охране природы (изготовление кормушек для птиц, сбор семян, уход за комнатными 
растениями в классе, за растениями на пришкольном участке). 

Программой предусмотрено проведение экскурсий, практических работ, опытов. В про-
цессе проведения экскурсий осуществляется не только наблюдение за явлениями природы и их 
изменениями, но и их анализ, выявление закономерных связей между явлениями природы. В 
ходе экскурсий, а также при обсуждениях в классе необходимо закреплять связи между кон-
кретными образами предметов, признаков, явлений с их речевым обозначением, формировать 
умение связно их описывать в рассказах-повествованиях, описаниях, рассуждениях. 

Личные впечатления от наблюдения за явлениями природы служат основой для ведения 
календарей природы, труда, для составления письменных связных высказываний. 

При изучении  окружающего мира  необходимо учитывать особенности родного края, в 
связи с чем, время и место экскурсий определяются с учетом особенностей климата, природных 
условий и местности. 

Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и промыш-
ленного производства. 

В содержание учебного предмета «Окружающий мир» входят  темы: «Сезонные измене-
ния в природе», «Ориентировка на местности», «Природа нашего края», «Организм человека и 
охрана его здоровья». 

Изучение темы «Сезонные изменения в природе» осуществляется в определенной логи-
ческой последовательности, отражающей реальную связь явлений природы: изменения, проис-
ходящие в неживой природе, изменения в жизни растений, охрана растений, изменения в жизни 
животных, охрана животных, сезонный труд людей, охрана и укрепление здоровья людей. При 
этом обучающиеся должны не только обращать внимание на сезонные изменения, но и усвоить 
закономерные связи между происходящими в природе изменениями неживой природы и изме-
нениями в жизни растений и животных, что, в свою очередь, обусловливает изменения поведе-
ния и трудовой деятельности человека. 

По теме «Ориентировка на местности» программой предусмотрено овладение основны-
ми способами ориентировки, выполнение практической деятельности по нахождению направ-
лений на местности, знакомство с устройством компаса. 

Изучение темы «Природа нашего края»  предполагает знакомство с природой области 
(края, республики) в следующей последовательности: неживая природа, недра, почва, водоемы; 
живая природа: растения и их охрана, животные и их охрана, трудовая деятельность людей, ис-
пользование природных богатств. 



Особое внимание уделяется изучению темы «Организм человека и охрана его здоровья». 
Усвоение элементарных знаний об организме человека, органах и их функциях создает фунда-
мент понимания необходимости личной и общественной гигиены, сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся. 

Структуру учебного предмета «Окружающий мир» составляют следующие разделы: 
«Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

Человек и природа 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листо-
пад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве-
ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, 
жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 
модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 
глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 
местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 
смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 
за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, че-
ловека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для жи-
вых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 – 3 примера).  

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста рас-
тений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные расте-
ния. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Рас-
тения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных жи-
вотных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 
птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, береж-
ное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характери-
стика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: расте-
ния – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. 



Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2 – 3 при-
мера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, рас-
тительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 
изучаемых зон, охрана природы).  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстети-
ческое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы по-
средством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 
определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том чис-
ле на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных бо-
гатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятель-
ности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 
пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 
с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 
ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как склады-
вается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в 
культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 
человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 
социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 
мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и каче-
ствах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фами-
лии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный кол-
лектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность чело-
века за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, элек-
тронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 



Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет. Избирательность 
при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 
здоровья.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание поня-
тий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный 
герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России, правила поведения 
при прослушивания гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ре-
бенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государ-
ства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 
День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День Победы, День России, День за-
щиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 
региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных историче-
ских событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 
Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца (по вы-
бору). 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдель-
ных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характер-
ные особенности быта (по выбору). 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплек-
сы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведе-
ния из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 
земляка. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здо-
ровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физиче-
ского и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 
легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме 
в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого че-

ловека. 
В предмете «Окружающий мир» возможно реализовывать  модульно курс «Основы без-

опасности жизнедеятельности» (включая правила дорожного движения). 
Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий 

мир»: 
 - сформированность представлений о России, знание государственной символики; 



- сформированность представлений о правах и обязанностях самого обучающегося как 
ученика, как сына/дочери, как гражданина и т.д.; 

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

- умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ри-
туалы, умение вступить в речевой контакт и общаться в соответствии с возрастом и речевы-
ми/коммуникативными возможностями, близостью и социальным статусом собеседника; 

- умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми 
нормами; 

- овладение знаниями об окружающей среде, об объектах и явлениях живой и неживой 
природы и их значении в жизни человека; 

- представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека; 
- представления о закономерных связях между явлениями живой и неживой природы, 

между деятельностью человека и изменениями в природе; 
- овладение основами экологической и культурологической грамотности, элементарны-

ми правилами нравственного и безопасного поведения в мире природы и людей; 
- знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий; 
  - знания о характере труда людей, связанного с использованием природы; 
- владение элементарными способами изучения природы и общества; 
- умение использовать простейшее лабораторное оборудование и измерительные прибо-

ры; 
- умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или неизвестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов; 

- сформированность представлений о собственном теле, распознавание своих ощущений 
и обогащение сенсорного опыта; 

- сформированность представлений о здоровье и нездоровье; 
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
- развитие лексики, формирование грамматического строя и связной речи; 
- развитие процессов обобщения, систематизации, классификации, основываясь на ана-

лизе явлений природы и опосредуя их речью; 
- расширение круга освоенных социальных контактов; 
- умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности.  
 

6. Основы религиозных культур и светской этики 

Основные задачи учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»: 
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали;  
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
- формирование первоначальных представлений о религиозных культурах и светской 

этике, об их роли в культуре, истории и современности России. 
Данный предмет обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся 

фундаментальных основ культурологической грамотности,  толерантного поведения в много-
национальной среде, формируют вектор культурно-ценностных ориентиров обучающихся. 

В образовательном процессе обучающиеся с ТНР должны в широком объеме овладеть 
знаниями о многополярности мира и умениями жить, учиться, работать в многонациональном 
обществе на благо нашей общей родины - России. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» имеет интегриро-
ванный характер, поскольку его содержание аккумулирует в себе первоначальные представле-
ния из истории, литературы, географии и других социально – гуманитарных наук. Содержание 
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» тесно связано с содержа-
нием учебного предмета «Окружающий мир»: формирование представления о роли обучающе-



гося как растущего гражданина своего государства; овладение социальными ритуалами и со-
вершенствование форм социального взаимодействия в многонациональном обществе; воспита-
ние чувства милосердия, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом един-
стве и разнообразии народов, культур, религий. 

Отбор изучаемого материала осуществляется с учетом целей и задач данного предмета, 
его места в системе школьного образования, а также возрастных потребностей и с учетом рече-
вых  особенностей обучающихся с ТНР. 

Программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» пред-
ставлена разделами  «Основы религиозных культур народов России» и «Основы светской эти-
ки». 

Тематически разделы объединяются, носят светский характер, не навязывают никакой 
религии.  

Содержание разделов учебного предмета предусматривает общее знакомство с 
соответствующими религиями, их культурой (исключая изучение специальных богословских 
вопросов) и не содержит критических оценок разных религий и основанных на них 
мировоззрений. 

Названные разделы учебного предмета представлены следующим содержанием: 
Россия - наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира.  
Светская этика. Отечественные традиционные религии, их роль в культуре, истории и со-

временности России. 
Основные нормы светской и религиозной морали, их значение в  выстраивании конструк-

тивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни челове-
ка и общества. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Ми-
лосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 
разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Понятие толерантности, многополярности 
мира.  

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» может 
быть реализовано и во внеурочной деятельности, так как внеурочные мероприятия способству-
ют расширению кругозора обучающихся с ТНР, развитию их интереса к конкретной области 
знаний. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики»: 

- наличие представлений о национальном составе народов мира, разнообразии мировых 
религий и общечеловеческих ценностей; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
- знание культурных и религиозных традиций своего народа, уважение к памятникам 

культуры независимо от национальной и религиозной принадлежности их создателей, ценно-
стях независимо от этнокультуры; 

- представления об исторической роли традиционных  религий в становлении россий-
ской государственности; 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 
долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 
России; 

- знание основных норм светской и религиозной морали, понимание их значения в вы-
страивании конструктивных отношений в семье и обществе, их роли в истории и современно-
сти России; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; прояв-
ления нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 
народов России.  

 

                                    

 



 7. Музыка 

Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического воспитания обу-
чающихся с ТНР. У обучающихся формируются глубокий и устойчивый интерес и любовь к 
музыке.  

Основными задачами обучения музыке являются:  
- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее ро-

ли в духовно-нравственном развитии человека; 
- формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и инте-

реса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
- формирование умений воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкаль-

ному произведению; 
- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-целостному воспри-

ятию произведений музыкального искусства; 
- развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, способности к 

свободной голосоподаче и голосоведению; 
- создание благоприятных предпосылок для коррекции просодических нарушений (вос-

приятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в музы-
кальных произведениях) и овладение обучающимися комплексом просодических средств, необ-
ходимых для реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации; 

- развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом; 
- формирование и охрана детского голоса с учетом психофизиологического и речевого 

развития обучающихся; 
- закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков. 
Основными видами учебной деятельности обучающихся являются слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация 
музыкальных произведений. 

Содержание программы учебного предмета «Музыка» по таким видам учебной деятель-
ности как слушание музыки, пение, музыкально-пластическое движение, драматизация музы-
кальных произведений тесным образом связано с содержанием коррекционных курсов «Произ-
ношение», «Логопедическая ритмика» и содержанием индивидуальной/подгрупповой логопе-
дической работы, обеспечивая коррекцию психофизиологических механизмов речевой деятель-
ности. Связь учебных предметов «Музыка», «Литературное чтение», «Изобразительное искус-
ство» способствует эстетическому развитию, обогащает опыт целостного восприятия литера-
турных художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искус-
ства. 

Слушание музыки.   Слушание музыки является важным элементом музыкально-эс-

тетического воспитания детей. Оно способствует восприятию и пониманию музыки во всем 
богатстве ее форм и жанров, расширяет музыкальный кругозор, развивает музыкальное 
мышление, обогащает внутренний мир ребенка, воспитывает у обучающихся музыкальную 
культуру как часть духовной культуры. 

Слушание музыки является важным средством воспитания музыкального слуха, что 
создает благоприятные предпосылки для коррекции просодических нарушений (восприятие и 
осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в музыкальных 
произведениях обеспечивает овладение обучающимися комплексом просодических средств, 
необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации). 

Восприятие музыки во многом зависит от установки, которая дается педагогом перед 
слушанием музыки. После прослушивания музыкального произведения следует перейти к его 
анализу. Анализ при активном участии обучающихся, с привлечением внимания к средствам 
музыкальной выразительности (темп, динамика, регистр, характер мелодии, состав 
исполнителей, форма произведения). 

В процессе осуществления этого вида деятельности следует применять разнообразные 
учебные пособия и технические средства обучения, что обеспечивает возможность 



разнообразить слуховые впечатления от звучания симфонического оркестра, инструментальной 
и вокально-хоровой музыки. 

Слушание музыки обогащает опыт эмоционально-образного восприятия музыки 
различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. 

Пение. Пение имеет большое коррекционное значение для обучающихся с ТНР. Развивая 
вокально-хоровые навыки, необходимо учитывать, что у большинства обучающихся с ТНР 
имеется недостаточность слухового внимания, координации между дыханием и голосом. 
Обучение пению начинается с правильной певческой установки: сидеть (или стоять) прямо, 
ненапряженно, слегка отведя плечи назад. 

Это необходимо для развития фонационного дыхания и формирования детского 
певческого голоса. Фонационное дыхание должно быть свободным, ровным, глубоким - это 
необходимо для развития мягкого, красивого вокального звучания голоса. 

Важной задачей является формирование и охрана детского голоса. При подборе песен 
для обучающихся с ТНР учитывается характер нарушений психофизиологического и речевого 
развития детей, что обусловливает отбор вокального и речевого материала. 

Усложнение в обучении пению идет постепенно, с соблюдением последовательности в 
выборе песен и упражнений. Специальные вокальные упражнения - распевания должны 
соответствовать определенным певческим и коррекционным задачам, обеспечивая 
координированную работу дыхательной и голосовой мускулатуры, свободную голосоподачу и 
голосоведение, закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции 
звуков. 

Работа по обучению пению включает в себя несколько этапов. После беседы и 
исполнения песни проводится разбор текста. Затем отхлопывается ритмический рисунок песни 
с одновременным проговариванием текста. Мелодическое разучивание песни может начинаться 
как с запева, так и с припева; при этом учитель помогает исполнению трудных музыкальных 
фраз и отдельных слов. 

Развивая у обучающихся сознательное и эмоциональное отношение к содержанию 
песни, учитель приучает их к художественной выразительности в пении, воспитывает 
музыкальный вкус. 

Обучение пению обеспечивает самовыражение обучающегося в пении, освоение 
вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, 
импровизации. 

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

Музыкально-пластическое движение. Реализация данного вида деятельности 
способствует формированию общих представлений о пластических средствах 
выразительности, развитию индивидуально-личностного выражения образного содержания 
музыки через пластику, созданию коллективных музыкально-пластических композиций, 
танцевальных импровизаций. 

Драматизация музыкальных произведений. Осуществляется в театрализованных 
формах музыкально-творческой деятельности (музыкальные игры, инсценирование песен, 
танцев, игры-драматизации) посредством выражения образного содержания музыкальных 
произведений с помощью средств выразительности различных видов искусств. 

Программу учебного предмета «Музыка» составляют следующие разделы: «Музыка в 
жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная 
картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как есте-
ственное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настро-
ений, чувств и характера человека. 



Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песен-
ность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музы-
кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, иг-
ры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональ-
ная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озву-
ченное выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация - источник музы-
кальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, дина-
мика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 
Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях компо-
зиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Эле-
менты нотной грамоты. 

Развитие музыки -  сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкаль-
ных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (по-
втор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного со-
держания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 
ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепере-
дачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»: 
- сформированность представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 
- сформированность общих представлений о музыкальной картине мира; 
- сформированность основ музыкальной культуры, (в том числе на материале музыкаль-

ной культуры родного края), наличие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-
кусству и музыкальной деятельности; 

 - сформированность устойчивого интереса к музыке и к различным видам музыкально-

творческой деятельности (слушание, пение, движения под музыку и др.); 
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведе-

ниям; 
- умение воспринимать и осознавать темпо-ритмические, звуковысотные, динамические 

изменения в музыкальных произведениях; 
- сформированность фонационного дыхания, правильной техники голосоподачи, умений 

произвольно изменять акустические характеристики голоса в диапазоне, заданном музыкаль-
ным произведением; 

- умение координировать работу дыхательной и голосовой мускулатуры; 



- овладение приемами пения, освоение вокально-хоровых умений и навыков (с соблюде-
нием нормативного произношения звуков); 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений (фоль-
клору, религиозной, классической и современной музыке); 

-  умение понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 
жанров и стилей; 

- овладение способностью музыкального анализа произведений; 
- сформированность пространственной ориентировки обучающихся при выполнении 

движения под музыку; 
- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях; 
- освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах, умение сопровождать 

мелодию собственной игрой на музыкальных инструментах. 
 

8. Изобразительное искусство 

Основными задачами обучения изобразительному искусству являются: 
- развитие эстетических чувств и понимания прекрасного, способности наслаждаться ис-

кусством, раскрывать специфику художественно-образного отображения действительности сред-
ствами графики, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства; 

- формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- формирование основ художественной культуры, эстетического отношения к миру, по-
нимания красоты как ценности, потребности в художественном творчестве; 

- ознакомление с выдающимися произведениями изобразительного искусства и архитекту-
ры разных эпох и народов, с  произведениями декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произ-
ведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности; 

- развитие способностей к выражению в творческих работах своего отношения к окру-
жающему миру; 

- усвоение элементарных знаний основ реалистического рисунка, навыков рисования с 
натуры, по памяти, по представлению; формирование умения самостоятельно выполнять сюжет-
ные рисунки; 

- развитие изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображе-
ния; 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному вос-
приятию произведений изобразительного искусства и умения отражать их в речи; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности путем систематического и целена-
правленного воспитания и развития правильного восприятия формы, конструкции, величины, цве-
та предметов, их положения в пространстве; умения находить в изображенном существенные при-
знаки, устанавливать их сходство и различие; 

- коррекция недостатков в развитии мелкой моторики; 
- развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, кон-

структивного праксиса, графических умений и навыков; 
- усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение 

изобразительной грамотой. 
Межпредметные связи учебного предмета «Изобразительное искусство» с учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религи-
озных культур и светской этики», «Музыка» обеспечивают обогащение и уточнение эмотив-
ной лексики, развитие рефлексии, передаваемых чувств, отношений к природе, культурным 
традициям различных народов и стран, их музыке, былинам, сказкам, человеческим взаимоот-



ношениям; формирование представлений о роли изобразительного искусства в организации 
материального окружения человека. 

Изучение содержания учебного материала по изобразительному искусству осуществляется 
в процессе рисования, лепки и выполнения аппликаций. 

Программой предусмотрены следующие виды рисования: рисование с натуры, рисование 
на темы, декоративное рисование. При обучении этим видам изобразительной практической дея-
тельности решаются как учебные, так и коррекционные задачи. 

Рисование с натуры способствует формированию у обучающихся умения внимательно 
рассматривать предметы, анализировать их форму, пропорции и конструкцию, определять соот-
ношения между объектами изображения и т.д. В процессе рисования с натуры развиваются зри-
тельное восприятие, внимание обучающихся, их воображение и творческое мышление. 

Занятия по рисованию с натуры могут быть длительными (1-2 и даже 3 урока) и кратковре-
менными (выполнение набросков и зарисовок в течение 10-20 минут). Как правило, наброски и 
зарисовки выполняются в начале, в середине или в конце урока, но начиная со II класса, им по-
свящается весь урок.  

 Предметы для рисования с натуры в I (I дополнительном) и II классах ставятся перед обу-
чающимися во фронтальном положении. Объекты изображения, за небольшим исключением, рас-
полагают несколько ниже уровня зрения обучающихся. Знакомя обучающихся с натурой, учитель 
прежде всего создает условия для ее эмоционального, целостного восприятия. Внимание обучаю-
щихся в основном направляется на определение и передачу общего пространственного положе-
ния, конструкции, цвета изображаемых объектов. Чтобы облегчить обучающимся передачу сход-
ства с натурой, им предлагают изображать в натуральную величину предметы небольших разме-
ров (листья, фрукты, игрушки, грибы и др.).  

Со II класса обучающихся учат сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, про-
водить планомерный анализ этого предмета, в котором важное место занимает выявление общей 
формы. При этом используются обводящие по контуру движения рукой, которые затем повторя-
ются в воздухе, а также соотнесение формы изучаемого предмета со знакомой геометрической 
формой («На что похоже по форме на круг или на треугольник?» и т.п.). 

При анализе объекта для изображения внимание обучающихся обращают на вертикальные 
и горизонтальные линии, добиваются их правильного воспроизведения в изображении. Сопостав-
ляя объект и рисунок, уже во II классе обучающимся показывают целесообразность использования 
некоторых вспомогательных линий (осевой линии, линии, обрисовывающей общую форму объек-
та и т.д.), а с III класса требуют их применения. 

В последующих классах учебные задачи постепенно усложняются. Обучающиеся должны 
научиться более точно передавать форму изображаемых предметов, особенности их конструкции 
и пропорций, а также соблюдать целесообразную последовательность при выполнении рисунка. 

Большое внимание при рисовании с натуры следует уделять показу рациональных спосо-
бов изображения, обеспечивающих передачу в рисунке сходства с натурой. В I (I дополнительном) 
- II классах  для обучающихся с ТНР при рисовании таких трудных для изображения объектов, как 
человек, животное, птицы и др., наряду с планомерным анализом, вычленением геометрических 
форм, полезен показ доступного обучающимся простейшего способа изображения, отвечающего 
требованиям грамотного построения рисунка с натуры. В более старших классах способы изобра-
жения следует усложнять, вводить вспомогательные средства для более точной передачи в рисун-
ке соотношения частей и конструкции изображаемых объектов. 

При показе способа изображения нового и сложного объекта в I (I дополнительном) и II 
классах допускается поэтапное рисование совместно с учителем (обучающийся рисует в альбоме, 
учитель – на доске). 

Рисунки на темы выполняются по памяти, на основе предварительных целенаправленных 
наблюдений. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотно-
го изображения пропорций, конструктивных особенностей объекта, пространственного положе-
ния, освещенности, цвета предметов, а также формируется умение выполнять рисунок вырази-



тельно. Необходимо поощрять самостоятельность обучающихся в выборе тем и их раскрытии, ис-
пользование оригинальных композиций и техники исполнения. 

В I (I дополнительном) - II классах задача тематического рисования сводится к тому, чтобы 
обучающиеся смогли изобразить отдельные предметы, наиболее простые по форме и окраске 
(например, выполняют рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя»). 

В III-IV классах перед  обучающимися ставятся простейшие изобразительные задачи пра-
вильно передавать зрительное соотношение величины предметов, усвоить правило загораживания 
одних предметов другими. 

Чтобы помочь обучающимся припомнить образы ранее рассматриваемых предметов ис-
пользуются тесты, подобранные учителем и содержащие задания с описанием двух-трех предме-
тов. Задания включают обозначение знакомого графического образа и воспроизведение известных 
пространственных отношений, отношений по цвету и величине. 

Ставя перед обучающимися задачу, передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет 
отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель должен сосре-
доточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации зрительных образов. После 
объяснения учителя  обучающиеся рассказывают, что следует нарисовать, где, как и в какой по-
следовательности. 

Для обогащения зрительных представлений  обучающихся используются книжные иллю-
страции, таблицы с изображением людей и животных, различные репродукции, плакаты, открыт-
ки, фотографии. 

В процессе рисования на темы осуществляется обучение способам передачи пространства 
(начиная с I (I дополнительного) класса) посредством формирования у обучающихся понятия об 
изломе пространства и границе излома (граница стены и пола, земли и неба), умений правильно 
размещать в рисунке предметы на поверхности пола или земли. В рисунках на темы целесообраз-
но наряду с цветными карандашами использовать акварельные и гуашевые краски. 

С целью повышения речевой активности обучающихся используются различные приемы 
(словесное описание структуры объекта, особенностей объектов, включаемых в тематический ри-
сунок, определение последовательности работы над рисунком и т.п.). 

У обучающихся I (I дополнительного) - III классов предусматривается развитие умения ви-
деть многообразие цветов, различать и составлять сложные оттенки цветов посредством смешения 
красок. В IV классе представления обучающихся о цвете расширяются. 

Начиная с  IV класса, осуществляется ознакомление  обучающихся с понятием «единая 
точка зрения» и развитие навыков передачи перспективного уменьшения формы и пропорций 
изображаемых предметов в зависимости от их положения по отношению к рисующему, изучается 
влияние света на цвет и приемы выделения объемной формы предметов средствами светотени и с 
помощью цвета. 

Декоративное рисование – является одним из видов изобразительного искусства. Источни-
ком для данного вида изображения является многообразное народное искусство, в орнаментах ко-
торого отражается  природа и национальная культура. Основное    назначение декоративного ри-
сования – это украшение самых разных предметов. Особенностью народного декоративного узора 
является  ритмическое повторение  тех или иных элементов рисунка. 

На уроках декоративного рисования происходит знакомство с творчеством мастеров горо-
децкой  живописи, нижегородской резьбы, дымковской игрушки,  травяного узора Хохломы. Обу-
чающиеся  осваивают в процессе обучения навыки свободной кистевой росписи и первоначаль-
ную технику изображения узоров. 

В процессе обучения лепке обучающиеся работают с предметами, имеющими определен-
ную форму и конструкцию, что обеспечивает взаимодействие двигательно-осязательных и зри-
тельных ощущений. 

Знакомятся с пластичными материалами (глина, пластилин и др.); с основными способами 
лепки (конструктивный, скульптурный, комбинированный), приемами соединения деталей (при-
жатие, примазывание, вдавливание, насадка на каркас, соединение с помощью жгута, врезание).  



На практической части урока обучающиеся выполняют работы в технике пластилиновой 
живописи (плоская рельефная и др.), процарапывания, из колец, лепка на форме, отпечатывание, а 
также заглаживание, декорирование приспособлениями и инструментами. 

На занятиях в I (I дополнительном) классе обучающиеся знакомятся с мягким материалом 
(глиной, пластилином и др.). Они узнают, что объем занимает место в пространстве, и его можно 
рассматривать с разных сторон. Знакомятся с предметной лепкой. Учатся превращать комочки 
пластилина в изображаемый предмет (лепка с натуры фруктов и овощей, жанр натюрморт). 

Во II классе обучающиеся учатся лепить из куска пластилина, путем вытягивания и вдав-
ливания, передавая композицию. Узнают, что изображения, созданные в объеме, тоже выражают 
наше отношение к миру. 

В III классе обучающиеся лепят игрушки по выбору, знакомятся с видами игрушек, лепят 
посуду, определяя ее назначение, знакомятся с миром театра кукол (лепка дымковских коней и 
т.п.). Используют в работе декоративную лепку. 

На уроках в IV классе значительно возрастает коллективная работа на уроке (лепка фигуры 
человека в движении, пропорции тела человека). 

На занятиях аппликацией так же, как и на занятиях лепкой у обучающихся развивается спо-
собность изображать предметы и явления окружающего, выражать свои впечатления и замыслы.  

Аппликация развивает декоративное чувство, способствует развитию колористического 
чувства и композиционных навыков, дает возможность перед наклеиванием попробовать по-

разному разложить вырезанные фигуры и выбрать наилучший вариант их размещения. Занятия 
развивают воображение и фантазию, пространственное мышление, восприятие, способствуют рас-
крытию творческого потенциала личности и т.д. Для развития познавательных и творческих спо-
собностей обучающихся используются впечатления от прочитанных сказок, литературных произ-
ведений. 

Аппликация состоит в изготовлении различных плоских изображений – узоров, орнамен-
тов, рисунков, картин – путем вырезания и укрепления на поверхности разнообразных по форме, 
материалу, цвету и фактуре деталей или иных подобранных материалов (цветная бумага, ткани, 
кожа, соломка, береста, шпон и т.п.) 

Для выполнения аппликации необходимо, чтобы обучающиеся овладели техникой склады-
вания изображения из частей и наклеивания их, владели техникой самостоятельного вырезания 
формы предметов. 

Занятия аппликацией в I (I дополнительном) классе носят подготовительный характер. 
Формируется представление о различных видах используемого материала и способов их обработ-
ки. Учащихся обучают различать и понимать особенности различных видов аппликаций. Отраба-
тываются приемы коллективной творческой работы в процессе построения геометрического ор-
намента, оригами, «обратной» аппликации. 

Во II классе обучающиеся учатся читать схемы выполнения изделия, работать с инстру-
ментами, выполнять аппликацию с использованием растительного орнамента различных видов его 
композиции. проводить анализ самостоятельной и коллективной работы.  

На занятиях в III – IV классах обучающиеся выполняют декоративное панно в технике ап-
пликации (оригами, плетение, обрывная аппликация, по контору).  Работа выполняется как само-
стоятельно, так и коллективно. 

В программе для каждого класса предлагается речевой материал, который  обучающиеся 
должны усвоить в течение года: примерный перечень слов, словосочетаний, понятий, терминов. 

Целенаправленно проводимая словарная работа обеспечивает прочное усвоение обучаю-
щимися слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается усвоение изобразительной 
грамоты. 

В структуру учебного предмета «Изобразительное искусство» входят следующие разделы: 
«Виды художественной деятельности», «Азбука искусства (обучение основам художественной 
грамоты)»,  «Значимые темы искусства», «Опыт художественно – творческой деятельности». 

Виды художественной деятельности 



Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 
и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 
через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведе-
ние изобразительного искусства: сходство и различие. Человек, мир природы в реальной жизни: 
образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 
культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (Русский музей, 
Эрмитаж и т.д.) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров националь-
ного, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 
искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. 
Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 
вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами рисунка.  Цвет - основа языка живописи. Выбор средств ху-
дожественной выразительности для создания выразительного образа в соответствии поставлен-
ными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элемен-
тарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительно-
го образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем – основа 
языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная сред-
ствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественно-
го конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы 
работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин – раскатыва-
ние, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). Представление о 
возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в 
жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 
роль в жизни человека. Понятие о синтетическом характере народного искусства (украшение жи-
лища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказ-
ки). Образ человека в традиционной культуре. Представление народа о мужской и женской красо-
те, отраженной в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной куль-
туре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоратив-
ных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, мо-
розные узоры на стекле и т.д.). Ознакомление с произведениями народных художественных про-
мыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты)  
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Поня-
тия: линия горизонта, ближе - дальше, дальше - меньше, загораживание. Роль контрастов в компо-
зиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и 
динамичное и т.д.. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второсте-
пенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль бе-
лой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные воз-
можности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета ха-
рактера персонажа, его эмоционального состояния. 



Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, за-
кругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 
образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в простран-
стве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансфор-
мация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Вырази-
тельность объемных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм ли-
ний, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Пе-
редача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 
Значимые темы искусства 

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их харак-
тера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 
различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзаж разных географических широт. Использование различ-
ных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. По-
стройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изобра-
жающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношение к природе в произведе-
ниях авторов – представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. 
Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих  ̧К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.)  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 
народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 
условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве раз-
ных народов мира. Образы культуры и декоративно -прикладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры наро-
дов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 
танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека и традиционной культуры. Представ-
ление народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника 
Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 
современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и худо-
жественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 
качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие  и т.д. образы персона-
жей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям  красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различ-
ных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и вырази-
тельных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластиче-
ских) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. От-
ражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных 
верованиях разных народов (на примере изобразительного и  декоративно-прикладного искусства 
народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений 
и парков, транспорта и посуды, мебели, одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, расте-
ния). 



Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 
цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 
лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в ри-
сунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, простран-
ства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художествен-
ных техник и материалов: фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пасте-
ли, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 
материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразитель-
ного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 
- понимание образной природы изобразительного искусства; 
- представление о роли искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 
- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края; 
- развитие эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной худо-

жественной культурой; 
- умение воспринимать, элементарно анализировать и оценивать произведения искус-

ства; 
- освоение средств изобразительной деятельности; 
- умение использовать инструменты, материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности, а также умение использовать различные технологии в процессе рисования, лепки, 
аппликации; 

- способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 
- умение осуществлять эстетическую оценку явлений природы, событий окружающего 

мира; 
- знание и различение видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и деко-
ративно-прикладные виды искусства); 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные худо-
жественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-
нальные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- овладение навыком изображения многофигурных композиций на значимые жизненные 
темы; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный об-
раз; 

- умение  определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему 
в процессе работы; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изоб-
ражения средствами аппликациями и коллажа (по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
образцу и доступным заданным условиям); 

- сформированность зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, 
конструктивного праксиса, графических умений и навыков; 

- умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 



- умение строить высказывания  в форме суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях; 

- умение использовать речь для регуляции изобразительной деятельности; 
- овладение терминологическим аппаратом изобразительного искусства (употреблением 

слов, словосочетаний, фраз, обеспечивающих овладение изобразительной грамотой); 
- знание правил техники безопасности. 
 

9. Физическая культура 

Важнейшим требованием к программе по физической культуре   является обеспечение 
дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с ТНР с учетом состояния 
здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 
психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

Основными задачами программы по физической культуре для обучающихся с ТНР явля-
ются: 

- формирование начальных представлений о значении физической культуры для укрепле-
ния здоровья человека; 

- укрепление здоровья обучающихся, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, вы-
работка устойчивости, приспособленности организма к неблагоприятным условиям внешней сре-
ды; 

- содействие гармоничному физическому развитию; 
- повышение физической и умственной работоспособности; 
- овладение школой движения; 
- развитие координационных и кондиционных способностей; 
- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособности и двигательных способностей; 
- выработка представлений об основных видах спорта; 
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным иг-

рам, сознательное их применение в целях отдыха, тренировки, укрепления здоровья; 
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклассникам, 

умения взаимодействовать с ними в процессе занятий; 
- воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств 

личности. 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» тесно связано с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир», обеспечивая закрепление знаний о необходимости со-
хранения и укрепления здоровья, об общественной и личной гигиене, установку на здоровый об-
раз жизни; с коррекционным курсом «Логопедическая ритмика», способствуя выработке коорди-
нированных, точных и полных по объему движений, синхронизированных с темпом и ритмом му-
зыки. 

Занятия физической культурой содействуют правильному физическому развитию и закали-
ванию организма, повышению физической и умственной работоспособности, освоению основных 
двигательных умений и навыков из числа предусмотренных программой по физической культуре 
для общеобразовательной организации. 

Правильное физическое воспитание - необходимое условие нормального развития всего 
организма. Благодаря двигательной активности обеспечивается развитие сердечно-сосудистой си-
стемы и органов дыхания, улучшается обмен веществ, повышается общий тонус жизнедеятельно-
сти. 

Двигательная активность, осуществляющаяся в процессе физического воспитания, является 
необходимым условием нормального развития центральной нервной системы обучающегося, 
средством усовершенствования межанализаторного взаимодействия. 

Учитель на уроках по физической культуре сообщает обучающимся необходимые сведения 
о режиме дня, о закаливании организма, правильном дыхании, осанке, прививает и закрепляет ги-
гиенические навыки (уход за телом, мытье рук после занятий, опрятность физкультурной формы и 



т.д.), воспитывает устойчивый интерес и привычку к систематическим занятиям физической куль-
турой. 

Реализуется вся система физического воспитания - уроки физической культуры, физкуль-
турные мероприятия в режиме учебного дня (физкультминутка, гимнастика до уроков, упражне-
ния и игры на переменах) и во внеурочное время. Ведущее место в системе физического воспита-
ния занимает урок. Эффективность обучения двигательным действиям зависит от методики про-
ведения урока, от того, как в процессе обучения активизируется познавательная деятельность обу-
чающихся, насколько сознательно относятся они к усвоению двигательных действий.  

Формирование двигательных умений и навыков в начальных классах проводится в соот-
ветствии с учебной программой, которая предусматривает обучение учащихся упражнением ос-
новной гимнастики, легкой атлетики, игр, лыжной подготовки, плавания. 

Формируя у обучающихся жизненно важные умения и навыки, следует уделять надлежа-
щее внимание и выработке у них умения быстро и точно выполнять мелкие движения пальцами 
рук, умело взаимодействовать обеими руками, быстро перестраивать движения в соответствии с 
двигательной задачей. Развитие движений рук обучающихся с ТНР обеспечивают повышение ра-
ботоспособности головного мозга, способствуют успешности овладения различными видами дея-
тельности: письмом, рисованием, трудом и пр.  

В содержании программы учебного предмета «Физическая культура» выделяются следую-
щие разделы: «Знания о физической культуре», «Способы физкультурной деятельности», «Физи-
ческое совершенствование».  

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий фи-
зическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, пол-
зание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: ор-
ганизация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории развития физической культуры. История развития физической культуры и 
первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Связь физической 
культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физиче-
ских качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гиб-
кости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Овладе-
ние правильной техникой выполнения физических упражнений, рациональная техника их выпол-
нения; формирование умения целесообразно распределять усилия и эффективно осуществлять 
различные движения, быстро усваивать новые двигательные действия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закали-
вающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 
мышц туловища, развития основных физических качеств. Проведение оздоровительных занятий в 
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовлен-
ностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 
частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 



Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика. Организующие команды и 
приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 
по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке, акробатические упражне-
ния, висы, танцевальные упражнения. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челноч-
ный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 
высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна;  

упражнения на всплывание, лежание и скольжение; упражнения на согласованность работы рук и 
ног. Проплывание произвольным способом учебных дистанций. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игро-
вые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координа-
цию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на вы-
носливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; по-

движные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; по-

движные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола.  
Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба 

с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, 
назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимна-
стической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, 
стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 
по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; ходьба по гимна-
стической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; 
игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 
лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; упражнения на расслабление отдельных мы-
шечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 
ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; ви-
ды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, по-
ложений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 
корсета. 



Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 
ноги, упражнения на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополни-
тельных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увели-
чивающимся отягощением; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 
упражнения с предметом в руках 

(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 
вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 
мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробе-
гание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на од-
ной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоро-
стью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максималь-
ном темпе; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 
положений,  с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередую-
щийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с мак-
симальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом от-
дыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 
прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 
стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменя-
ющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; про-
хождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; по-
вторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из 
способов плавания. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»: 
- сформированность первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее пози-
тивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, соци-
альное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- сформированность представлений о собственном теле, о своих физических возможно-
стях и ограничениях; 

- умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой (усталость 

и болевые ощущения в мышцах после физических упражнений); 
- развитие общей моторики в соответствии с физическими возможностями; 
- умение ориентироваться в пространстве, используя словесные обозначения простран-

ственных координат в ходе занятий физической культурой;  
- ориентация в понятиях «режим дня» и «здоровый образ жизни», понимание роли и зна-

чении режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
- умение организовывать собственную здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
- знание и умение соблюдать правила личной гигиены; 



- овладение комплексами физических упражнений, рекомендованных по состоянию здо-
ровья, умение дозировать физическую нагрузку в соответствии с индивидуальными особенно-
стями организма; 

- сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим состоя-
нием; 

- развитие основных физических качеств; 
- умение выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности; 
- умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований, в доступной форме объясняя правила, технику выполнения двигательных дей-
ствий с последующим их анализом и коррекцией; 

- выполнение тестовых нормативов по физической подготовке. 
 

10. Труд 

Программа отражает современные требования к модернизации содержания технологиче-
ского образования при сохранении традиций русской школы, в том числе и в области трудового 
обучения, учитывает психологические закономерности формирования общетрудовых и специаль-
ных знаний и умений обучающихся по преобразованию различных материалов в материальные 
продукты. 

Программа разработана в соответствии с требованиями личностно-деятельностного подхо-
да к трудовому обучению, ориентирована на формирование у обучающихся с ТНР общих учебных 
умений и навыков в различных видах умственной, практической и речевой деятельности. 

Задачами программы являются: 
- формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его социаль-

ной значимости, первоначальных представлений о мире профессий, потребности в трудовой дея-
тельности; 

- формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

- освоение технологических знаний, технологической культуры, получаемых при изучении 
предметов начальной школы, а также на основе включения в разнообразные виды технологиче-
ской деятельности; 

- формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных 
технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития, помощи близким;  

- обучение планированию организации практической деятельности, осуществлению объек-
тивной оценки процесса и результатов деятельности, соблюдению безопасных приемов работы 
при работе с различными инструментами и материалами;  

- воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, уважи-
тельного отношения к людям и результатам труда, причастности к коллективной трудовой дея-
тельности; 

- овладение первоначальными умениями поиска, передачи, хранения, преобразования ин-
формации в процессе работы с компьютером; 

- коррекция и развитие психических процессов, мелкой моторики, речи. 
Структура программы обеспечивает вариативность и свободу выбора учителем (в соответ-

ствии с материально-техническими условиями, особенностями и возможностями обучающихся, со 
своими личными интересами и уровнем подготовки) моделей реализации необходимого уровня 
технической подготовки  обучающихся, соответствующей требованиям к преподаванию труда. В 
программе учтены необходимые межпредметные связи и преемственность содержания трудового 
обучения на его различных ступенях. 

Учебный предмет «Труд» обеспечивает интеграцию в образовательном процессе различ-
ных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, ду-
ховно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации разви-
тия, сохранения и укрепления психического и физического здоровья. 



На уроках труда закрепляются речевые навыки и умения, которые обучающиеся с ТНР по-
лучают на уроках  Русского языка, Литературного чтения, на коррекционных курсах Произно-
шение, Развитие речи. Большое внимание уделяется развитию понимания речи: умению вслуши-
ваться в речь и вопросы учителя, выполнять по его инструкциям трудовые операции и отбирать 
соответствующий материал, а также различать и знать основные качества материалов, из которых 
изготавливают изделия.  

Учитель, выполняя действия, характеризуя материалы и раскрывая последовательность 
выполнения работы, знакомит обучающихся со словами, обозначающими материалы, их призна-
ки, с названиями действий, которые производятся во время изготовления изделий. На начальных 
этапах обучающиеся изготавливают различные изделия совместно с учителем. При этом учитель 
сопровождает работу направляющими и уточняющими  инструкциями. 

Последовательность трудовых операций при изготовлении изделий служит планом в по-
строении связного рассказа о проделанной работе. 

Реализуя межпредметные связи с учебным предметом «Окружающий мир», формируется 
понимание значения труда в жизни человека и общества, общественной значимости и ценности 
труда, личной ответственности человека за результат своего труда. 

В основе курса лежит целостный  образ окружающего мира, который преломляется через 
результат творческой деятельности  обучающихся. 

Программа включает информацию о видах и свойствах определенных материалов, сред-
ствах и технологических способах их обработки и др.; информацию, направленную на достижение 
определенных дидактических целей. 

Учебный предмет «Труд» обеспечивает саморазвитие и развитие личности каждого обуча-
ющегося в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность, 
усвоение  обучающимися основ политехнических знаний и умений: 

- общетрудовые знания, умения и способы деятельности (рассмотрение разнообразных ви-
дов профессиональной деятельности, профориентационная работа, домашний труд). 

- изготовление изделий  из бумаги и картона (поздравительная открытка, мозаика, квилинг, 

сувениры). 
- изготовление изделий из природного материала (аппликация из семян, сувениры, герои 

сказок). 
- изготовление изделий из текстильных материалов (вышивка, ниткография, тряпичная 

кукла). 
- работа с различными материалами (проволока, поролон, фольга и т.д.). 
- сборка моделей и макетов из деталей конструктора (макет домика (объемный), бумажное 

зодчество (на плоскости), макет русского костюма). 
В программу учебного предмета «Труд» входят следующие разделы: «Общекультурные 

и общетрудовые  компетенции. Основы культуры труда»; «Технология ручной обработки мате-
риалов. Элементы графической грамоты»; «Конструирование и моделирование»; «Практика ра-
боты на компьютере». 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и декора-
тивно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Осо-
бенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных наро-
дов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эсте-
тическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 
отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидакти-
ческих материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 



работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ро-
лей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 
и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказа-

ние доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-
ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материа-
лов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе (знание названий используемых материалов). Эконом-
ное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и кон-
структивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 
зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используе-
мых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения из-
делия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 
подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения дета-
лей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополне-
ний и изменений.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки мате-
риалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 
линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцеляр-
ским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клее-
вое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его де-
талей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с осо-
бенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический 
и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды услов-
ных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, цен-
тровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему черте-
жу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изде-
лий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление, 
название). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 
компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

                                                 
1 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке обучающимся экологически без-

опасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в деко-
ративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают обучающиеся. 



Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, перера-
ботки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информа-
ции. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 
общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 
простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключе-
вым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бе-
режное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 
ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): пре-
образование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной обу-
чающимся тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьюте-
ра, программ Word и Power Point. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Труд»: 
- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии; 

- получение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

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

- умение определять и соблюдать последовательность технологических операций при 
изготовлении изделия; 

- овладение основными технологическими приемами ручной обработки материалов; 
- умение подбирать материалы и инструменты, способы трудовой деятельности в 

зависимости от цели; 
- умение изготавливать изделия из доступных материалов, модели несложных объектов 

из деталей конструктора по образцу, эскизу, собственному замыслу; 
- усвоение правил техники безопасности; 
- овладение навыками совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования, коммуникации; 
- овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 
трудового взаимодействия;   

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских, технологических и организационных задач; 

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

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

- овладение умением составлять план связного рассказа о проделанной работе на основе 
последовательности трудовых операций при изготовлении изделия; 

- овладение простыми умениями работы с компьютером и компьютерными программами. 
 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

 

1. Произношение 

Основными задачами коррекционного курса «Произношение» являются: 
- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: форми-

рование оптимального для речи типа физиологического дыхания,  речевого дыхания, голоса, 



артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций фонематической си-
стемы (по В.К. Орфинской); 

- обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского язы-
ка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустиче-
ской характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового анализа 
и синтеза на уровне предложения и слова); 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры  слова; 
- формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, 

логического ударения). 
Задачи реализации коррекционного курса «Произношение» конкретизируются для обу-

чающихся на I и II отделениях. 
Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает фор-

мирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР: 
- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 
- языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 
- сложной слоговой структуры слова; 
- фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 
Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 
- формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами рус-

ского языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 
- освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 
- формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, 

состоящих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, закрытых, со стече-
нием согласных ( со II класса).  

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на уроках, так и на 
индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. Уроки проводятся в I (I дополни-
тельном) и II классах. Рекомендуется проведение этих уроков с учетом степени выраженности, 
характера, механизма и структуры речевого дефекта. 

Начиная с I (I дополнительного) класса, на уроках произношения формируется правиль-
ное восприятие и произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой структуры слова и 
развитие первоначального навыка звукового анализа, создается основа для овладения грамотой, 
грамматикой, правописанием и чтением, профилактика дисграфии, дислексии, дизорфографии. 

Во II классе завершается формирование произносительной стороны речи. Осуществляет-
ся автоматизация навыков произношения в различных коммуникативных ситуациях. В модели-
руемых лингвистических условиях закрепляются структурно-системные связи между звучани-
ем и лексическим значением слова, его грамматической формой. Проводится коррекция на-

рушений письменной речи. 
Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке произношения 

ставятся комплексные задачи, направленные не только на коррекцию фонетического дефекта, 
но и на коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы (фонематического, 
лексического, грамматического, семантического). 

На уроках произношения в I (I дополнительном) и II классах необходимо формировать 
те психофизиологические механизмы, которые лежат в основе овладения произношением: оп-
тимальный для речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), пра-
вильное речевое дыхание, голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и фонема-
тическое восприятие, фонематический анализ и синтез и др. Наряду с этим ставятся и задачи 
развития речевых предпосылок к овладению орфографией, т.е. профилактики дизорфографий. 
Обучающиеся закрепляют умение дифференцировать различные грамматические формы по их 
значению и звучанию, определять в них ударение (стабильное или изменяющееся), находить 
родственные слова, определять их общую часть, выделять некорневые морфемы, соотносить их 
значение и звучание, подбирать слова с общими суффиксами, приставками с целью закрепле-
ния представлений о значении морфем. 



В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены 
следующие направления работы: 

- развитие ручной и артикуляторной моторики; 
- развитие дыхания и голосообразования; 
- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;  
- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 
- формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 
- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 
- формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, интонации, 

логического и словесно-фразового ударения). 
Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие этапы: 
Первый этап — обследование речи обучающихся и формулирование логопедического 

заключения. Обследование проводится ежегодно в начале учебного года (2 недели). Результаты 
обследования оформляются в речевой карте. 

Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа – формирование 
психофизиологических механизмов овладения произношением. Основными задачами этого 
этапа являются: развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, голосообразо-
вания, просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно произносимых 
звуков, их дифференциация на слух и в произношении (гласные [а], [о], [у], [ы], [и], [э]; соглас-
ные [м], [п], [в], [к], [н], [ф], [т], [х], для дифференциации на одном занятии выбирается пара 
звуков, отличающихся одним дифференциальным признаком, и их различение требует от 2-х до 
5-ти занятий), развитие элементарных форм фонематического анализа. 

Третий этап — основной. Он включает формирование правильной артикуляции и ав-
томатизацию звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и артику-
ляторно близких звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического анализа и син-
теза, анализа структуры предложения. 

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных ло-
гопедических занятиях, автоматизация и дифференциация - как на уроках, так и на подгруппо-
вых и индивидуальных логопедических занятиях. 

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется последовательно-
стью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной сложностью, а также характером 
нарушения звукопроизношения у каждого отдельного обучающегося и объемом нарушенных 
звуков. Общая последовательность работы над нарушенными в произношении звуками может 
быть представлена следующим образом: [c], [c

’], дифференциация [с]-[с’]; [з], [з’], дифференци-
ация [з]-[з’];  [л], [л’], дифференциация [л]-[л’]; [ш], [ж],  дифференциация [ш]-[ж], [с]-[ш], [з]-
[ж]; [р], [р’], дифференциация [р]-[р’], [р]-[л]; [ч], дифференциация [ч]-[т’], [ч]-[щ]; [ц], диффе-
ренциация [c]-[ц], [т]-[ц]; [щ], дифференциация [щ]-[с’], [щ]-[ч]. Автоматизация щелевых зву-
ков начинается в структуре открытого (СГ) слога, а смычных и аффрикат – закрытого слога 
(ГС). Затем звук автоматизируется в сложной структуре слога (со стечением согласных). 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится задача 
коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой звукослоговой 
структуры. Обучение освоению акцентно-ритмической структуры слова проводится в следую-
щей последовательности: 

- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге (вата, 
лапа, юный и т.д.); 

- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге (весы, 
дыра, лупа т.д.); 

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге (яго-
да, курица, радуга и т.д.); 

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге (кана-
ва, минута, панама и т.д.); 



- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на последнем слоге 
(молоко, борода, далеко и т.д.); 

- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на первом слоге (веник, ло-
шадь, тополь и т.д.); 

- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на втором слоге (петух, ка-
ток, копать и т.д.); 

- двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на первом 
слоге (тыква, сумка, белка и т.д.); 

- двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на втором 
слоге (ведро, весна, окно и т.д.); 

- двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на пер-
вом слоге (фартук, зонтик, тридцать и т.д.); 

- двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на вто-
ром слоге (стакан, медведь, спросить и т.д.); 

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на первом слоге (бабочка, 
мыльница, дедушка и т.д.); 

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на втором слоге (закрасить, 
ботинки, здоровый и т.д.); 

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на третьем слоге (глубина, 
колбаса, посмотреть и т.д.); 

- односложные слова со стечением согласных в начале (стол, крот, гром и т.д.) и в кон-
це слова (куст, тигр, волк и т.д.); 

- четырехсложные слова, включающие открытые, закрытые слоги, слоги со стечением 
согласных с ударением на первом слоге (пуговица, гусеница, жаворонок и т.д.), на втором слоге 
(планировать, дыхание, коричневый и т.д.), на третьем слоге (ежевика, оказаться, земляника и 
т.д.), на последнем слоге (колокола, велосипед, перепорхнуть и т.д.). 

  Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно простых звуках, произ-
ношение которых не было нарушено у детей. Параллельно с коррекцией дефектов звукопроиз-
ношения и воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется работа по норма-
лизации просодических компонентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и развития 
фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению грамоте, но име-
ет опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по мере возможности обу-
чающиеся должны научиться произносить соответствующий звук и уметь выделять его из речи. 

В результате обучения обучающиеся овладевают не только определенным объемом зна-
ний и навыков в области звуковой стороны речи,  но и в значительной мере расширяется и 
уточняется их лексикон, происходит совершенствование употребления правильных граммати-
ческих форм слова и словообразовательных моделей. Задачи коррекции нарушений лексико-

грамматического строя речи на уроках произношения ставятся в соответствии с программой 
обучения грамоте, развития речи, русскому языку. 

К концу II класса у обучающихся с ТНР должны быть в основном устранены нарушения 
звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звукослоговой структуры не 
только простых, но и сложных слов, нарушения просодической стороны речи). Сокращаются 
репродуктивные упражнения и повышается роль когнитивных процессов в формировании уст-
ной речи. При тяжелых расстройствах звуковой стороны речи (ринолалии, дизартрии)  работа 
продолжается в III и IV классах. 

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения определяется 
характером речевого дефекта обучающихся, программой по обучению грамоте (I (I дополни-
тельный) класс), по математике, а также программой по развитию речи и русскому языку. 

В процессе уроков произношения и логопедических занятий осуществляется закрепле-
ние практических речевых умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы и содержание 
уроков произношения и логопедических занятий носят опережающий характер и подготавли-



вают обучающихся к усвоению программ «Обучение грамоте», «Русский язык», которые пред-
полагают осознание и анализ речевых процессов. Учитывая трудности автоматизации речевых 
умений и навыков у обучающихся с ТНР, опережение может быть значительным. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Произношение» 
определяются уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом рече-
вой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с 
ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания кор-
рекционного курса «Произношение» выступают: 

- сформированность психофизиологических механизмов, лежащих в основе произноси-
тельной речи (сенсомоторных операций порождения речевого высказывания); 

- нормативное/компенсированное произношение звуков русского языка во взаимодей-
ствии между звучанием, лексическим значением слова и его графической формой; 

- осознание единства звукового состава слова и его значения; 
- сформированность умений осуществлять операции языкового анализа и синтеза на 

уровне предложения и слова; 
- сформированность понятия слога как минимальной произносительной единицы, усвое-

ние смыслоразличительной роли ударения; 
- сформированность умений воспроизводить звукослоговую структуру слов различной 

сложности (как изолированно, так и в условиях контекста); 
- осознание эмоционально-экспрессивной и семантической функции интонации, умение 

пользоваться выразительной речью в соответствии с коммуникативной установкой; 
- сформированность речевых предпосылок к овладению чтению и письмом. 
 

2. Логопедическая ритмика 

Логопедическая ритмика представляет активную технологию, реализующуюся в струк-
туре коррекционно-логопедического воздействия по устранению нарушений речи. Логопедиче-
ская ритмика играет существенную роль как в коррекции нарушений речи, так и в развитии 
естественных движений обучающихся с ТНР. Содержательной основой логопедической ритми-
ки является взаимосвязь речи, движения и музыки. 

Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика - преодоление нарушений речи 
путем развития, воспитания и коррекции  нарушений координированной работы двигательно-
го/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции движений, музыки и ре-
чи. 

В логоритмическом воздействии выделяются два основных направления работы: 
- развитие,  воспитание  и  коррекция  неречевых процессов у обучающихся с ТНР (слу-

хового и зрительного внимания, памяти; оптико-пространственных представлений; сукцессив-
ных и симультанных процессов; артикуляторного праксиса, координации движений, чувства 
темпа и ритма в движении в соответствии с темпом и ритмом музыки);  

- развитие речи и коррекция речевых нарушений (формирование оптимального для речи 
типа физиологического дыхания и на его основе – речевого дыхания с воспитанием его объема, 
плавности, ритмичности, продолжительности; коррекция нарушений голосообразования; темпа, 
ритма, интонационного оформления речи, паузации, обучение умению правильно использовать 
логическое и словесно-фразовое ударение; развитие фонематического восприятия; коррекция 
речевых нарушений в зависимости от механизма, структуры речевого дефекта и методических 
подходов к их преодолению). 

Все логоритмические упражнения обеспечивают нормализацию речевого дыхания, фор-
мирование умений произвольно изменять акустические характеристики голоса параллельно с 
формированием правильного произношения звуков; координированную работу дыхательной, 
голосовой и артикуляторной мускулатуры; выражение эмоций разнообразными просодически-
ми средствами.  



В процессе реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» решаются сле-
дующие задачи: 

- развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 
- развитие дыхания и голоса; 
- развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, реализующихся в различ-

ном темпе; 
- воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения сочетать систему 

движений (речевых, общих) с музыкой различного темпа и ритма; 
- воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых движений в соответ-

ствии с заданной установкой (с характером темпа и ритма музыкального произведения); 
- коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики. 
Задачи реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» конкретизируются 

для обучающихся с ТНР на I и II отделениях. 
Содержание коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 

Развитие,  воспитание  и  коррекция  неречевых процессов 

Развитие слухового восприятия. Формирование ритмического, гармонического, 
мелодического (звуковысотного), тембрового, динамического слуха. Восприятие и 
воспроизведение различных ритмических структур, как простых (неакцентированных), так и 
акцентированных, с целью развития слухомоторных дифференцировок, сукцессивных функций 
рядовосприятия и рядовоспроизведения; развитие межанализаторного взаимодействия (слухо-

зрительных, слухо-двигательных, зрительно-двигательных связей); создание предпосылок для 
усвоения словесного ударения, правильного воспроизведения акцентно-ритмической, 
звукослоговой структуры слова; дифференциация звучания различных по высоте источников 
звука (звучащие колокольчики, поставленный вертикально металлофон и др.), различных по 
силе и характеру звучания источников звука (звучащие игрушки, музыкальные инструменты). 
Развитие слухового восприятия как основы формирования фонематического восприятия.  

Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), объема, 
переключения и распределения внимания; быстрой и точной реакции на зрительные и слуховые 
сигналы; способности распределять внимание между сигналами  различной модальности. 
Обучение умению сосредоточиваться и проявлять волевые усилия. Развитие качеств всех видов 
памяти: зрительной, слуховой, двигательной; умения удерживать в памяти и воспроизводить 
заданный ряд последовательных движений, сохраняя двигательную программу. 

Регуляция мышечного тонуса. Развитие умения расслаблять и напрягать определённые 
группы мышц по контрасту с напряжением/расслаблением и по представлению. Формирование 
умений регулировать мышечный тонус, обеспечивающих произвольное управление 
движениями общескелетной/артикуляторной мускулатуры. Укрепление мышц стоп, спины, 
живота, плечевого пояса, ног, артикуляторного аппарата. 

Развитие движений. На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех 
параметров общих/ручных/артикуляторных движений. Обучение различным видам ходьбы; 
формирование статической и динамической координации общих/ручных/артикуляторных и 
мимических движений (в процессе выполнения последовательно и одновременно 
организованных движений); пространственно-временной организации двигательного акта. Все 
движения выполняются ритмично, под счет или в соответствии с определенным акцентом в 
музыке. 

Развитие чувства музыкального размера (метра).Усвоение понятия об акценте как 
ударном моменте в звучании. Умение прислушиваться и различать отдельные ударные моменты 
на фоне звучания равной силы, давать на них ответную реакцию движением. Умение 
воспринимать неожиданный, метрический (равномерно повторяющийся) и переходный акцент 
и соответствующим образом реагировать на него (переход на другое движение, прекращение 
или поочередное выполнение движения и т.п.). 

Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как основа 
дальнейшей работы над темпом речи. Восприятие и различение темпа музыки с целью его 



согласования с темпом простых движений (хлопки, взмахи руками) и более сложных движений 
(ходьба, бег, построения, перестроения, движения с реальными и воображаемыми предметами). 
Умение чувствовать темп музыкального произведения с целью его соотнесения темпом речи. 

Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. Чувство 
музыкального ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по формированию 
ритма речи. Основные сенсорные компоненты чувства музыкального ритма: отношения 
длительности звуков и пауз, лежащих в основе ритмического рисунка; отношения 
акцентированных и неакцентированных   звуковых   элементов,   составляющих  основу   
музыкального метра; скорость следования опорных звуков, определяющая музыкальный темп. 
Восприятие, усвоение, и воспроизведение ритмического рисунка на инструментах (бубен, 
маракасы, барабан) и в движении (хлопками, ходьбой, бегом, поворотами туловища, взмахами 
рук и т.п.). 

Развитие речи и коррекция речевых нарушений 

Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии с 
этапами коррекционно-логопедической работы и решает задачу нормализации деятельности 
периферических отделов речевого аппарата, создает предпосылки для формирования четкой 
дикции. Формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания (смешанно-

диафрагмального) и на его основе – продолжительного плавного речевого выдоха. 
Статические дыхательные упражнения, обеспечивающие дифференциацию носового и 
ротового дыхания, подготавливающие речеголосовой аппарат к ощущению правильного 
резонирования и создающие необходимые условия для развития фонационного дыхания. 
Динамические дыхательные упражнения (в сочетании с движениями рук, туловища, ног, 
головы), обеспечивающие навыки полного смешанно-диафрагмального дыхания с активизацией 
мышц брюшного пресса во время вдоха и выдоха и способствующие снятию голосовой 
зажатости. Произнесение различного речевого материала на выдохе (гласных, глухих согласных 
звуков, их сочетаний, двух- трехсложных слов с открытыми и закрытыми слогами, фраз) с 
учетом параметров движения: интенсивности (характеризующей динамический компонент 
артикуляции), напряженности (характеризующей степень напряжения различных мышц, 
участвующих в артикуляции), длительности. 

Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, произносимых 
на выдохе, постепенного распространения фразы. При этом учитываются физиологические 
возможности обучающихся с ТНР. 

Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без речи 
с музыкальным сопровождением (что обеспечивает музыкально-ритмические стимуляции), 
затем с речью. При выборе музыкального сопровождения предпочтение отдается танцевальной 
музыке, в которой без труда различаются ритмические удары (акценты). 

Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые (ортофонические) 
упражнения как средство выработки координированной работы речевой мускулатуры. 
Мелодекламация и чтение стихотворений с соблюдением физиологических приемов 
голосоведения. 

Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса, звукопроизношения 
определяется с учетом механизма речевой патологии. 

Развитие фонематического восприятия. Подготовительные упражнения: восприятие и 
анализ музыки различной тональности, характера, громкости, темпа и ритма. 
Произношение/пропевание под музыку речевого материала, насыщенного оппозиционными   
звуками. 

Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, обеспечивающая овладение 
слоговой/акцентной структурой слова, словесным ударением. Ориентация на ритмическую 
основу слогов, слов и фраз на основе формирования чувства ритма (музыкального и 
двигательного). Развитие чувства ритма, координации ритмических движений с музыкой в 
соответствии с ее характером, динамикой, регистрами и речью (движения с хлопками, действия 
с предметами: флажками, лентами, платочками, мячами). Счетные упражнения, 



обеспечивающие соблюдение двигательной программы, пространственную организацию 
двигательного акта и использующиеся в качестве сигнала для выполнения движений. 
Двигательные инсценировки стихотворений, песни-пляски, в которых движения согласуются со 
словом, а речевой материал обеспечивает автоматизацию и дифференциацию звуков, 
обогащение лексикона, развитие грамматического строя речи.  

Развитие просодической стороны  речи. Просодическое оформление речи: мелодика, 
темп, ритм, акцент (логическое ударение), паузация. Развитие просодии на основе воспитанных 
характеристик речевого дыхания, темпо-ритмической организации движений, звуковысотных, 
динамических изменений, речевого слуха, обеспечивающего способность точно распознавать 
интонации, устанавливать связь интонационных средств со смыслом высказывания. 
Организация и уточнение семантической стороны речи, лексического значения слов. 
Сопровождение высказываний различных коммуникативных типов (повествование 
завершенное и незавершенное, вопросительная интонация с вопросительным словом и без 
вопросительного слова, восклицательная, побудительная интонация) выразительными 
движениями в соответствии с характером музыки.  

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Логопедическая 
ритмика» определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 
речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта 
обучающегося с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 
коррекционного курса «Логопедическая ритмика» выступают: 

- сформированность слухового восприятия (ритмического, гармонического, 
звуковысотного, тембрового, динамического слуха); 

- сформированность сукцессивных функций рядовосприятия и рядовоспроизведения; 
- сформированность умения различать звучания различных по высоте источников звуков; 
- сформированность умений концентрировать, переключать и распределять внимание 

между сигналами различной модальности; 
- увеличение объема и улучшение качества зрительной, слуховой, двигательной памяти; 
- сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять произвольные 

движения общескелетной/артикуляторной мускулатуры; 
- сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных движений, их 

статической и динамической координации, пространственно-временной организации 
двигательного акта; 

- сформированность чувства музыкального темпа, ритма и чувства ритма в движении; 
- сформированность оптимального для речи типа физиологического дыхания, умения 

изменять его темп и ритм в процессе выполнения двигательных упражнений; 
- умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, пользоваться 

разнообразием просодического оформления речи, правильно артикулировать звуки во время 
пения; 

- совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи. 
 

            3. Развитие речи 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области 
«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности обучаю-
щихся во всех аспектах. На уроках по развитию речи обучающиеся получают не только знания 
о нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они научаются наблюдать, анали-
зировать и обобщать различные процессы языковой действительности. На уроках ведется рабо-
та по развитию диалогической и монологической речи, происходит обогащение и уточнение 
словарного запаса и практическое овладение основными закономерностями грамматического 
строя языка. Система занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с ТНР 
способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правиль-
ное использование языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. 



Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое со-
вершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у обучающихся с ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 
описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительно-
сти, развития познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, 
словесно-логического мышления); 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 
- практическое овладение основными морфологическими закономерностями граммати-

ческого строя речи; 
- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций предложе-

ний; 
- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом 

по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 
Задачи реализации коррекционного курса «Развитие речи» конкретизируются для обу-

чающихся с ТНР на I и II отделениях. 
Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально ор-

ганизованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, направленных 
на преодоление дефицитарности лексико-грамматических обобщений в качестве необходимой 
базы, формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельность обучающихся. За-
дачи уроков по развитию речи решаются как при реализации содержания коррекционных кур-
сов, так и содержания учебных предметов. 

Развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование звуковой сторо-
ны речи на материале различных синтаксических конструкций и коммуникативных моделей. 

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями отве-
чать на вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно-речевые послетекстовые упражне-
ния, составлять планы к рассказам, осуществлять систематическую словарную работу по тек-
стам изучаемых произведений. 

На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной лингвистиче-
ской терминологией. Навыки связного высказывания формируются в процессе систематических 
упражнений в составлении предложений, коротких текстов с привлечением изучаемого грамма-
тического материала. 

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, четко и точно 
сформулировать вопрос к математическому действию, составить логичный и лаконичный ответ 
задачи, что создает условия для формирования связного учебного высказывания. 

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, ручного труда, 
на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. 

В то же время развитие речи является самостоятельным коррекционным курсом, что 
обусловливает его сложную структурную организацию. 

Лексический материал группируется по тематическим концентрам, грамматический – по 
типовым структурам, способствующим образованию у обучающихся речевых стереотипов, что 
позволяет использовать обучающимися языка как средства общения при решении коммуника-
тивных задач.  

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», 
«Работа над предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости учитель 
может посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением или над связной ре-
чью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 
- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества предме-

тов, действия;  



- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления новых 
слов, так и за счет развития умения пользоваться различными способами словообразования; 

- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении сло-
ва; 

- уточнение значений слов;  
- развитие лексической системности;  
- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 
- обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий в 

самостоятельной речи. 
Принципы отбора лексического материала подчинены коммуникативным задачам, что 

обеспечивает в минимальные сроки использование обучающимися языка как средства общения. 
Лексический материал группируется по тематическим концентрам и по словообразовательным 
признакам с целью ознакомления со словообразовательными моделями различных частей речи: 
имен существительных, глаголов, имен прилагательных. Такой подход к отбору речевого мате-
риала обеспечивает формирование у обучающихся умений выбирать слова на основе соотнесе-
ния производящих и производных слов и выделения общности значения в тех изменениях, ко-
торые привносят суффиксы, приставки и флексии. Выделяется для усвоения и группа слов, не 
имеющих номинативного значения (предлоги, союзы, междометия), без знания которых обуча-
ющиеся не могут овладеть структурой различного типа предложений и связной речью. Изучае-
мые лексические средства языка включаются в непосредственное общение, формируют умения 
творчески использовать их в различных видах деятельности, обеспечивая лексическое «напол-
нение» высказываний. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной деятельно-
сти обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действи-
тельности, углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь выделять суще-
ственные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между ними и выражать 
их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение (дено-
тативный компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками предметов). 
В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения слова (слово как обо-
значение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов производится па-
раллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому обобщающему понятию (посуда — 

тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — кухонная, столовая, чайная), определяется 
сходство и различие в значении этих слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в опреде-
ленную лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. функциональное объ-
единение слов семантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим при-
знакам (родовидовым отношениям, отношениям часть-целое, по сходству или противополож-
ности значений и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи антонимы и синони-
мы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную 
синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения (союзы, междометия). Раз-
витие словаря осуществляется также через ознакомление обучающихся с различными способа-
ми словообразования. У обучающихся формируется способность выделять и сравнивать раз-
личные морфемы в словах. В процессе усвоения словообразования рекомендуется следующий 
порядок работы: уточнение значения слова, от которого будет образовано новое слово, сопо-
ставление по значению двух слов, выделение общих и различных элементов в словах, уточне-
ние обобщенного значения некорневой морфемы, сопоставление родственных слов с различ-
ными префиксами или суффиксами, сравнение слов с разными корнями и одинаковой некорне-
вой морфемой. Обучающиеся знакомятся с многозначностью отдельных приставок. При обра-
зовании новых слов с помощью суффиксов следует обучать учащихся улавливать общий при-



знак, обозначаемый этими суффиксами (например, обозначение лиц по роду их деятельности, 
профессии при помощи суффиксов (-щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В дальнейшем в речь вво-
дятся слова, образованные при помощи приставок и суффиксов одновременно. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися необходи-
мо создавать на уроках условия для частого употребления слова в составе различных словосо-
четаний и предложений. Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали отра-

ботанные слова в спонтанную речь. 
На уроках развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, закрепля-

ют их точное использование в речи. 
Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. 

Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, включать наблюде-
ния и анализ лексики, закреплять навык точного употребления слов в речи. Теоретические све-
дения по лексике обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в соответствии с темой уро-
ка и включаются в тематический словарь, который усложняется от класса к классу. Особое 
внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся основой формирования структуры пред-
ложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные средства 
(показ предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со словами, 
имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логические средства 
(описание, противопоставление по значению, анализ морфологической структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его грамматиче-
ское значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их использования, закрепля-
ются связи грамматического значения слова с формальными признаками.  Закрепляются наибо-
лее продуктивные формы словоизменения и словообразовательных моделей; осваиваются ме-
нее продуктивные формы словоизменения и словообразовательных моделей; уточняются зна-
чение и звучание непродуктивных форм словоизменения и словообразовательных моделей.  

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения: 
выделение общего грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного зна-
чения с флексией, выражающей данное грамматическое значение; звуковой анализ флексии; 
закрепление связи грамматического значения и флексии; уточнение значения, употребления и 
дифференциации предлогов (в значении направления действия, местонахождения в различных 
предложно-падежных формах); дифференциация форм единственного и множественного числа 
существительных (на материале слов с ударным/безударным окончанием, с удар-
ным/безударным окончанием с морфонологическими изменениями в основе); дифференциация 
глаголов в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени (с 
ударной/безударной флексией без чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в 
морфеме); умение определять род существительных по флексии.  

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: существи-
тельных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 
значением «очень большой»; прилагательных, образованных от существительных (с использо-
ванием продуктивных и непродуктивных суффиксов с чередованием и без чередования); глаго-
лов, образованных префиксальным способом. Уточняются общие значения и звучания словооб-
разующих  аффиксов. Сравниваются родственные слова по значению и звучанию (производя-
щего и производного), определяется их сходство и различие. Определяются и выделяются в 
родственных словах общие морфемы, соотносятся со значением. Формируются модели слово-
образования, уточняются и дифференцируются значения словообразующих аффиксов через 
сравнение слов с одинаковым аффиксом, через сравнение родственных слов.  

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и 
грамматического оформления связей слов в предложениях. 

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и совершенство-
вание грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями различных типов, 
связью слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложения. 



В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или пред-
ложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него слов (род, 
число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). 

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. 
Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом 

плане без употребления грамматических терминов, путем формирования языковых (морфоло-
гических и синтаксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе ре-
чевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При этом 
важное место отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, способ-
ствующих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между 
словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, верификации 
предложений, различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на внеш-
ние схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. Алгоритмизация 
операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать умственную дея-
тельность обучающихся. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие:  
- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 
- формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания; 
- формирование умений понимать связные высказывания различной сложности; 
- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые 

средства оформления связного высказывания. 
Программой предусматривается овладение разными формами связной речи (диалогиче-

ская и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, по-
вествование, описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять диалоги 
под руководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит в 
определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой 
деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом 
содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, создание программы 
(плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами, схемами), за-
тем про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать 
наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), 
выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, формирование умения устанавли-
вать смысловые связи между отдельными компонентами ситуации и располагать эти компонен-
ты в определенной логической последовательности, определяя смысловой план текста, умение 
удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем развертывать ее в процессе по-
рождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией сюжетных 
картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и т.д.); работа с 
двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует ряд предметов, что 
способствует привлечению внимания к содержанию, выделению элементов ситуации на кар-
тинке, ее анализу. Используется также работа над соотнесением сюжетных и предметных кар-

тинок; по анализу отдельной сюжетной картинки; составлению смыслового плана связного вы-
сказывания (сначала картинно-графического, затем картинно-вербального, далее вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает разви-
тие навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между словами в 



предложении, а также умения использовать специальные лингвистические средства связи меж-
ду отдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать последо-
вательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в работе ис-
пользуются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в дальнейшем обуча-
ющиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной степе-
ни самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим предусмотрена 
следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; пере-
сказ по сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии сюжетных 
картинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с предварительной беседой по содержанию 
картинки, а затем самостоятельный рассказ); самостоятельный рассказ на заданную тему (по 
предложенному названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры реко-

мендуется следующая последовательность работы: формирование умений составлять текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение. 
В I (I дополнительном) классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя, со-

ставлять короткие рассказы по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя переска-
зывают небольшие тексты, составляют несколько предложений, объединенных одной темой (по 
картинке или серии картинок), высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям.  

Во II классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на вопросы, состав-
ляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со структурой текста (начало, основная часть, 
концовка), озаглавливают небольшие тексты и их части. Работают над изложением. 

В III и IV классах продолжается работа по формированию умений развертывать смысло-
вую программу высказывания, точно использовать лексико-грамматические и выразительные 
средства его оформления. Формируются умения в работе с письменными изложениями и сочи-
нениями. 

Тематика для развития речи тесно связана с жизненным опытом обучающихся, что по-
могает им осмысливать явления действительности, способствует созданию картины мира и яв-
ляется основой формирования социальной компетенции. В I (I дополнительном) классе основой 
для развития речи является «школьная» и «бытовая» тематика. Во II классе центральной явля-
ется тематика, связанная с изменениями в природе по временам года. В III классе представле-
ния обучающихся обогащаются понятиями о космосе, планете Земля, ее поверхности, воздуш-
ной оболочке, более глубоко изучается природа родного края, взаимодействие человека и об-
щества. В IV классе превалируют темы единства человека и природы, строения организма че-
ловека, его восприятия мира, а также исторические, патриотические и культурологические те-
мы. Постепенное расширение и усложнение тематического поля тесным образом связано с изу-
чением содержания учебного предмета «Окружающий мир» и максимально способствует соци-
ализации обучающихся, их когнитивному и коммуникативно-речевому развитию. 

Примерная тематика для развития речи: 
- I дополнительный класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», «Зи-

ма», «Моя семья. Наш дом», «Весна», «Лето». 
- I класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», «Зима», «Моя семья. 

Наш дом», «Весна», «Родная страна», «Лето». 
- II класс: «Окружающая природа», «Вспомним лето», «Осень», «Зима», «Весна», «Ско-

ро лето». 
- III класс: «Космос и Земля», «Земля и другие небесные тела», «Воздух», «Земля», «Во-

да», «Формы поверхности», «Наш край», «Человек и общество», «Устное народное творче-
ство». 

- IV класс: «Единство человека и природы», «Организм человека, охрана его здоровья», 
«Восприятие окружающего мира», «Человек и история», «Российская история», «Древняя 



Русь», «Московское царство», «Российская империя», «Российское государство», «Как мы по-
нимаем друг друга». 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие речи» 
определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом языко-
вой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания кор-
рекционного курса «Развитие речи» выступают: 

- сформированность представлений о нормах русского языка (орфоэпических, лексиче-
ских, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета; 

- сформированность осознания безошибочного письма как одного из проявлений соб-
ственного уровня культуры; 

- владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их использовать для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы языка, его 
грамматические категории, использовать их адекватно ситуации общения; 

- сформированность умений анализа текстов; 
- сформированность умений работать с разными видами текстов, различая их характер-

ные особенности; 
- сформированность умений на практическом уровне создавать тексты разного вида (по-

вествование, описание, рассуждения); 
- сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на иллюстрации, 

художественные произведения, личный опыт и др. 
2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания разработана на основании примерной программы 
воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

Рабочая программа воспитания разработана на основании примерной программы 
воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

 

1. Пояснительная записка 

Настоящая программа является обязательной частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи. 

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС НОО для детей с ОВЗ, 
разработана на основании примерной программы воспитания (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 
(далее – программа). 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 
числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспи-
тание, достижение результатов освоения обучающимися АООП НОО ТНР.  

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 
- описание особенностей воспитательного процесса; 
- цель и задачи воспитания обучающихся на уровне НОО; 
- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, обу-

чающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельно-
сти, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 



Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 
правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что предполагает воз-
можность внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями во внешней или 
внутренней среды школы. 

 

Раздел 3. 
Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 
и анализируются совестно педагогами и детьми. Для этого в школе используются следующие 
формы работы. 

Виды и формы деятельности 

На внешкольном уровне: 
- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые младшими 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотиче-
ской, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу со-
циума. 

На школьном уровне: 
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы шко-

лы; 
- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музы-

кальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для младших школьников и педа-
гогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом школьников на следующий 
уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в шко-
ле и развивающие школьную идентичность детей; 

- церемонии награждения младших школьников и педагогов за активное участие в жизни 
школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 
развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию пози-
тивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чув-
ства доверия и уважения друг к другу; 

- овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обеспечива-
ющими успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений обуча-
ющегося с окружающей средой. 

На уровне классов: 
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Виды и формы деятельности 

На внешкольном уровне: 
- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые младшими 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотиче-
ской, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу со-
циума. 

На школьном уровне: 
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы шко-

лы; 
- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музы-

кальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для младших школьников и педа-
гогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом школьников на следующий 
уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в шко-
ле и развивающие школьную идентичность детей; 

- церемонии награждения младших школьников и педагогов за активное участие в жизни 
школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 
развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию пози-
тивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чув-
ства доверия и уважения друг к другу; 

- овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обеспечива-
ющими успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений обуча-
ющегося с окружающей средой. 

На уровне классов: 
- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
- проведение в рамках класса итогового анализа младшими школьниками общешкольных 

ключевых дел.  
На индивидуальном уровне: 
- вовлечение по возможности каждого младшего школьника в ключевые дела школы; 
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа клю-

чевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педа-
гогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим при-
мером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-
ственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 
наставник, тьютор и т.п.): 

- организует работу с коллективом класса; 
- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  
- работу с учителями, преподающими в данном классе;  
- работу с педагогическими работниками, другими специалистами, работающими с детьми 

данного класса; 
- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Виды и формы деятельности 

Работа с классным коллективом: 
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 



- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 
с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с од-
ной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные от-
ношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 
в обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педаго-
га и младших школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благопри-
ятной среды для общения. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразова-
ние; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководите-
лями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготов-
ленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыг-
рыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возмож-
ность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нор-
мы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за их 

поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в иг-
рах, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 
бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учите-
лями, а также (при необходимости) - со школьным психологом. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаи-
моотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 
стараются решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими лич-
ных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руково-
дителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 
и неудачи. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законны-
ми представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 
иное поручение в классе. 

Работа с учителями и специалистами, преподающими и работающими с обучающи-
мися класса: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, с дру-
гими педагогами и специалистами, направленные на формирование единства мнений и требо-
ваний педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение кон-
фликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на младших школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возмож-
ность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, об-
становке; 



- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 
- помощь родителям младших школьников или их законным представителям в регулиро-

вании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками, другими 
педагогическими работниками и специалистами; 
  - организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания младших школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управ-
лении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей младших школьников к организации и проведению дел клас-
са; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направлен-
ных на сплочение семьи и школы. 
3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется пре-
имущественно через следующие виды и формы деятельности. 

Виды и формы деятельности: 
- вовлечение младших школьников в интересную и полезную для них деятельность, кото-

рая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отноше-
ния, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и довери-
тельными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-
ально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 
рамках следующих выбранных младшими школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу младшим школьникам соци-

ально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внима-
ние к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего обще-
ства, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприят-
ные условия для социальной самореализации младших школьников, направленные на раскры-
тие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного отношения младших школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций младших школьников, воспитание у них культуры 
общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-
ные на воспитание у младших школьников любви к своему краю, его истории, культуре, приро-
де, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навы-
ков самообслуживающего труда. 



Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-
ленные на физическое развитие младших школьников, развитие их ценностного отношения к 
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственно-
сти, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
творческих способностей младших школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительно-
го отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала младших школьников, развитие у них 
навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 
3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока на уровне НОО 
предполагает следующую деятельность.  

Виды и формы деятельности: 
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способству-

ющих позитивному восприятию младшими школьниками требований и просьб учителя, при-
влечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности; 

- побуждение младших школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания младших школьников к ценностному аспекту изучаемых на уро-
ках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выра-
ботки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-
монстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления че-
ловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию младших школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 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; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обуча-
ющихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспеваю-
щими одноклассниками, дающего младшим школьникам социально значимый опыт сотрудни-
чества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности младших школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической про-
блемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отноше-
ния к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного вы-
ступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 
включает в себя профессиональное просвещение младших школьников; консультации психоло-
га по вопросу способностей, склонностей; организацию знакомства младших школьников с 
профессиями в игровой форме.  



Виды и формы деятельности: 
- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуа-

ций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 
знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недо-
статках той или иной интересной младшим школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о су-
ществующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профори-
ентационных парков; 

- индивидуальные консультации психолога для младших школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 
3.6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, преду-
преждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Вос-
питывающее влияние на ребенка осуществляется через различные виды и формы работы.  

 

Виды и формы деятельности: 
- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хо-
рошим средством разрушения негативных установок младших школьников на учебные и 
внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 
с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьни-
ков с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встре-
чах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 
дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 
школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 
разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 
книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вме-

сте со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творче-
ские способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со сво-
ими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных со-
бытий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собра-
ний, конференций и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 
(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), ис-
пользуемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образова-
тельной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых об-
щешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 



- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустрой-
ству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 
закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 
оформления отведенных для детских проектов мест); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее тради-
циях, правилах. 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями младших школьников осуществля-
ется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-
нием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными предста-
вителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 
На групповом уровне: 
- Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 
детей; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для сов-
местного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей де-
тей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 
- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и вне-

урочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в шко-
ле; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и со-
веты от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться соб-
ственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей. 

На индивидуальном уровне: 
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности; 
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педа-

гогов и родителей. 
3.8 Модуль «Организация досуговой деятельности воспитанников интерната». 
 Воспитанники интерната – это особый школьный контингент. Они приезжают из разных 
городов и посёлков Свердловской области и находятся в учреждении без родителей целую неде-
лю. Поэтому перед воспитателями стоит несколько задач: 
1.Создать условия для комфортного проживания детей 

2.Помочь детям в соблюдении режима дня при отсутствии родителей (утренний подъём, личная 
гигиена, зарядка, прогулки, выполнение домашних заданий) 
3.Организовать культурный досуг на высоком художественном уровне. В решении этой задачи о
бучающимся помогают кружки и студии дополнительного образования, а также реализация доб
ровольного творческого проекта «Музыка творит добро». 
Участниками проекта являются: 
- Коллектив воспитанников школы-интерната; 
- Коллективы Детских музыкальных школ и Детских школ искусств города Екатеринбург. 



Цели проекта: 
1.Повысить степень коммуникативной адаптации обучающихся в школе-интернате. 
2.Организовать досуг воспитанников интерната на высоком культурном уровне. 
В результате реализации данного проекта на базе школы-интерната проходят концертные 
программы и спектакли в соответствии с годовым музыкальным абонементом. Обучающиеся 
имеют возможность не только слушать выступления юных артистов, но и получать начальные 
знания о музыке, композиторах и музыкальных инструментах, так как концерты проходят в 
интерактивной форме. Посещение программ учит воспитанников и правилам культурного 
поведения на концертах. 
3.9. Модуль «Здоровое питание» 

Работа с обучающимися по созданию условий для формирования представлений о том, 
какие продукты наиболее полезны и необходимы человеку каждый день, об основных принци-
пах гигиены питания, о связи рациона питания и образа жизни, о высококалорийных продуктах 
питания. о важности регулярного питания и соблюдение режима питания, по воспитанию у де-
тей культуры здоровья и осознанию ими здоровья как главной человеческой ценности. 
Виды и формы деятельности: 

Познавательные беседы, экскурсии, наблюдения, решение ситуативных и занимательных 
задач, участие в олимпиадах и конкурсах, знакомство с научно-популярной литературой; про-
ектная и творческая деятельность на групповом и индивидуальном уровне.  

 

РАЗДЕЛ 4. 
Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 
самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы.  
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы в школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 
на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и раз-
нообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 
на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педаго-
гов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспита-
тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми дея-
тельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это ре-
зультат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальны-
ми институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса мо-
гут быть следующие. 

Направление 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития школьников каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на педагогическом со-
вете школы. 



Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазви-
тия школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 
решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  
- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
Направление 2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 
и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, активом школьников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 
школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея-
тельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 
лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 
или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, с качеством: 
- проводимых общешкольных ключевых дел; 
- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
- проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 
- профориентационной работы школы; 
- организации предметно-эстетической среды школы; 
- взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы на уровне начального 

общего образования является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

.  

2.4.Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО   
для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи выступает создание системы комплексной 
помощи обучающимся с ТНР в освоении адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психиче-
ском и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии; 
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого  развития и индивидуаль-
ных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 



- возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной общеобразова-
тельной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной органи-
зации. 

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

воспитательном процессе; 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловлен-

ных 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 образо-
вательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психоло-
гических 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 во-
просам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 
- реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области через 

специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, преодоление нере-
чевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 

- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспи-
тательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно повышать свои 
компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении всех 
учебных предметов с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и совершенствова-
ния коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных пу-
тей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль  за устной и 
письменной речью; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педаго-
гики, медицинских работников образовательной организации и других организаций, специали-
зирующихся в области семьи и других институтов общества; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 
активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организацию 
партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования обучаю-
щихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содер-
жание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с 
ТНР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной общеобразова-
тельной 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 реализа-
ции дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, кор-
рекции, развития и социализации обучающихся с ТНР; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-
ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с 
ТНР, со всеми его участниками -  сверстниками, родителями (законными представителями). 

Содержание направлений работы 

Направления работы Содержание 

 

Диагностическая ра-
бота 

- изучение и анализ данных об особых образовательных по-
требностях обучающихся с ТНР, представленных в заключении пси-
холого-медико-педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на ос-
новании диагностической информации от  специалистов различного 
профиля; 

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня ре-
чевого развития обучающихся с ТНР; 

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

- изучение социальной ситуации развития и условий семейно-
го воспитания обучающихся с ТНР; 

- анализ, обобщение диагностических данных для определе-
ния цели, задач, содержания, методов коррекционной помощи обу-
чающимся с ТНР; 

- осуществление мониторинга динамики развития обучаю-
щихся с ТНР, их успешности в освоении адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования с 
целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 
 

Коррекционно-

развивающая работа 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию ре-
чевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, 
структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР);  

- совершенствование коммуникативной деятельности; 
- формирование и коррекцию общефункциональных и специ-

фических механизмов речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович); 
- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, 

моторных, психических) у обучающихся с ТНР; 
- развитие познавательной деятельности, высших психиче-

ских функций (что возможно только лишь в процессе развития речи); 
- формирование или коррекцию нарушений развития лично-

сти, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социаль-
ной адаптации обучающегося с ТНР; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для 
обучающегося, и обеспечивающего возможность использовать осво-
енные умения и навыки в разных видах учебной и внеучебной дея-
тельности, различных коммуникативных ситуациях. 
 

Консультативная ра-
бота  
 

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимися с ТНР для всех участников 
образовательного процесса; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору дифферен-



цированных индивидуально-ориентированных методов и приемов 
работы с обучающимися; 
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии вос-
питания и приемов коррекционно-развивающего обучения учащего-
ся с ТНР. 
 

Информацион-
но-просветительская 
работа  
 

- различные формы просветительской  деятельности (кон-
сультации, собрания, лекции, беседы, использование информацион-
ных средств), направленные на разъяснение  участникам образова-
тельного процесса и обучающимся, их родителям (законным пред-
ставителям), вопросов, связанных с особенностями образовательно-
го процесса и сопровождения обучающихся с ТНР; 

- проведение тематического обсуждения индивидуально-

типологических особенностей обучающегося с ТНР с участниками 
образовательного процесса, родителями (законными представителя-
ми) обучающегося. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 
сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопро-
вождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 
больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых обра-
зовательных потребностей. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, 
при изучении предметов учебного плана, коррекционных курсов и на индивидуальных и под-
групповых логопедических занятиях. Соотношение индивидуальных и подгрупповых логопе-
дических занятий определяется целью, задачами, этапом коррекционно-логопедического воз-
действия. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются опти-
мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечива-
ющее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное парт-
нерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

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 вопро-

сам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с 
ТНР; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 
- сотрудничество с родительской общественностью. 
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются уровнем ре-

чевого развития (I уровень; II уровень; III уровень по Р.Е. Левиной), механизмом и видом рече-
вой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание, дисграфия, дислек-
сия), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР (в соответствии с ФГОС обучающихся с 
ОВЗ). 

Общие ориентиры в достижении результатов программы коррекционной работы:  



- 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 деятельно-
сти;  

- сформированность интереса к языковым явлениям; совершенствование «чувства языка» 
как механизма контроля языковой правильности, функционирующим на базе языкового созна-
ния, которое обеспечивает овладение практикой речевого общения; сформированность предпо-
сылок 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 компонен-
тами чтения и письма);  

- совершенствование текстовой деятельности как результата речемыслительной деятель-
ности, где язык, речь, мыслительные процессы взаимодействуют между собой и образуют еди-
ное целое. 
Планируемые результаты коррекционной работы. 

В результате коррекционной работы помимо личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов, заданных Федеральным государственным образовательным стандартом НОО обуча-
ющихся с ОВЗ, в школе для детей с ТНР достигаются специфические результаты. В связи с 
этим к «портрету выпускника школы-интерната для детей с ТНР» целесообразно добавить сле-
дующие результаты. 

Выпускник речевой школы: 
- правильно произносит и различает все звуки речи; 
- чётко, с правильным ударением произносит слова различной слоговой структуры со стече-

нием и без стечения согласных; 
- имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает синони-

мы, антонимы, использует в речи слова-признаки, предметную и глагольную лексику и пр.; 
- правильно пользуется всеми грамматическими категориями слов (согласует слова в роде, 

числе, падеже, правильно использует предлоги в письменной и устной речи, не искажает окон-
чания слов и пр.); 

- правильно строит простые распространённые, а также сложно-сочинённые и сложно-

подчинённые  предложения в устной речи; даёт правильный развёрнутый ответ на поставлен-
ный вопрос; 

- умеет составлять связный рассказ по серии картинок, по опорным словам с соблюдением 
логической последовательности; фиксировать составленный текст в письменной форме; 

- правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, различает звонкие-глухие со-
гласные, твёрдые-мягкие, свистящие-шипящие звуки, соблюдает пунктуацию; 

- правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по тексту; 
- активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для пере-

дачи информации собеседнику, задаёт вопросы, владеет диалогической и монологической ре-
чью.  

 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Решение задач воспитания и социализации школьников в контексте национального воспита-
тельного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации вне-
урочной деятельности, особенно, в условиях системы начального общего образования. План 
внеурочной деятельности ГБОУ СО «ЕШИ № 6» на 2021-2021 учебный год сформирован в со-



ответствии с нормативными документами, установленными федеральными государственными 
образовательными стандартами. При составлении плана внеурочной деятельности общеобразо-
вательное учреждение руководствовалось следующими нормативными документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федера-
ции»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-
вания обучающихся с ограниченными здоровья»; 

3. Постановление от 28.09.2020 г. № 28 об утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Кон-
цепция духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

5. Устав ГБОУ СО «ЕШИ № 6» . 
6. Положение «Об организации внеурочной деятельности в Государственном казенном об-

разовательном учреждении Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат 
№6, реализующая основные общеобразовательные программы».  
 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 
школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 
коррекции, развития, воспитания и социализации. 
Внеурочная деятельность – это форма творческого целенаправленного взаимодей-
ствия обучающегося, учителя и других субъектов воспитательного процесса по созда-
нию условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества 
через включение в общественно-полезную деятельность, неформальную организацию 
досуга, имеющая целью самореализацию личности во внеурочное время. 

Основное назначение внеурочной деятельности определяет цель: создание условий для по-
зитивного общения обучающихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и са-
мостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуаци-
ях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Задачи внеурочной деятельности: 
1. расширение общекультурного кругозора; 
2. формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 
3. включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 
4. формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 
5. участие в общественно значимых делах; 
6. помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художе-

ственной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объеди-
нениях дополнительного образования; 

7. создание пространства для межличностного общения. 
Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с принципами: 
Преемственности в организации внеурочной деятельности в рамках форм организации, 

содержания и способов организации учебной и внеучебной деятельности; 
Доступности, как принцип развивающего обучения, то есть построение обучения таким 

образом, чтобы можно было закономерно управлять темпом и содержанием развития посред-
ством организации обучающих воздействий; 

Принцип деятельности как основа и средство построения, сохранения и применения 
системы предметных действий при решении познавательных, проектных задач; 

Принцип предметности определяет те специфические действия, которые необходимо 
произвести с предметами, объектами, моделями и т.д. 



Ориентирами в организации внеурочной деятельности в образовательной организации 
являются: 
- запросы родителей (законных представителей) учащихся и самих обучающихся; 
- приоритетные направления деятельности образовательной организации; 
- возможности образовательной организации и педагогических работников. 

Внеурочная деятельность в ГБОУ СО «ЕШИ № 6» позволяет сблизить процессы воспи-
тания, обучения и развития, и реализует индивидуальные потребности обучающихся путем 
предоставления широкого спектра занятий, способствующих развитию детей. В процессе сов-
местной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности 
ребенка. 

В зависимости от возможностей образовательной организации, особенностей окружающего со-
циума на уровне начального общего образования реализуется модель внеурочной деятельности 
с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве образова-
тельной организации на основе оптимизации всех её внутренних ресурсов. 

Преимущества оптимизационной модели состоят: 
- в создании единого образовательного пространства в образовательной организации, в содер-
жательном и организационном единстве всех его структурных подразделений; 
- в создании условий для безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межлич-
ностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различ-
ных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, соци-
альной защиты учащихся, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей 
деятельности в рамках НОО; 
- в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность. 

В её реализации принимают участие все педагогические работники школы (классный руково-
дитель, учителя - предметники, педагог - организатор, педагог - психолог, социальный педагог, 
педагог дополнительного образования и другие). Координирующую роль выполняет классный 
руководитель класса, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 
систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, ор-
ганизует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; осуществляет в соот-
ветствии с должностной инструкцией текущий контроль за посещением занятий обучающимися 
класса. 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательно-
го процесса в школе-интернате и организуется по следующим направлениям развития лично-
сти: 

- спортивно-оздоровительное; 
- общеинтеллектуальное; 
- общекультурное; 
- социальное; 
- духовно-нравственное. 

       Занятия проводятся в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, 
кружки, секции, соревнования, проектная деятельность, олимпиады и др.. При организации за-
нятий используется материально –техническая база школы. 

Организационными компонентами внеурочной деятельности являются: 
- реализация специально организованных регулярных курсов внеурочной деятельности, 

разработанных педагогами школы; 
- внеурочная работа учителей-предметников (проведение предметных недель, олимпиад  

и т.д. в рамках должностных обязанностей); 



- воспитательная система школы (общешкольные мероприятия, система коллективных 
творческих дел,  досуг и т.д.); 

- классное руководство (организация и проведение воспитательных и иных мероприятий 
в рамках должностных обязанностей); 

- включение ребёнка во внутришкольную систему дополнительного образования. 
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в ГБОУ 

СО «ЕШИ № 6» используется план внеурочной деятельности, который обеспечивает учет ин-
дивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и направлен на достижение обуча-
ющимися планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы 
начального общего образования для детей с ОВЗ.  

Спортивно-оздоровительное направление 
 Целью спортивно-оздоровительного направления: воспитание осознанной потребности в здо-
ровом образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры. 

Регулярные внеурочные занятия  

Форма Класс Количество 
часов в неде-

лю 

Ответственные Итого 
часов в 

год 

Мероприятия  по здоровому питанию 1доп.-4 По плану рабо-
ты 

(1ч. ) 

Классные руко-
водители 

34 

Классные часы  и иные внутриклассные 
мероприятия 

1доп.-4 По плану рабо-
ты 

(1ч. ) 

Классные руко-
водители 

34 

Кружок «Спортивные игры» 2 

3 

4 

2 Смирнова К.Г. 68 

Кружок «Настольный теннис» 2 

3 

4 

1 Алферьева Н.В. 34 

Кружок «Бильярд» 4 2 Алферьева Н.В. 68 

Нерегулярные внеурочные занятия  

Форма Класс Ориентиро-
вочное время 
проведения  

(в год) 

Ответственные  

День здоровья 1доп.-4 4 Учителя физиче-
ской культуры 

100 

Кросс наций 1доп.-4 1 Учителя физиче-
ской культуры 

25 

Лыжня России 1доп.-4 1 Учителя физиче-
ской культуры 

25 

День спортивных рекордов 1доп.-4 1 Учителя физиче-
ской культуры 

25 

Спортивное мероприятие «Зарница» 1доп.-4 1 педагог-

организатор 

25 

Веселые старты 1доп.-4 4 Учителя физиче-
ской культуры, 
воспитатели 

100 

Шашечный турнир 1доп.-4 1 педагог-

организатор 

25 

Спортивный праздник «Наши чемпионы» 1доп.-4 1 Учителя физиче- 25 



ской культуры, 
воспитатели 

Турнир по пионерболу 2-4 1 Учителя физиче-
ской культуры 

16 

Соревнования по русскому силомеру «Си-
ла РДШ» 

1доп.-4 1 Педагог-

организатор 

25 

Соревнования по дартсу 1доп.-4 

класс 

1 Учителя физиче-
ской культуры 

25 

Смотр ОФП 1доп.-4 2 Учителя физиче-
ской культуры 

50 

Конкурсы различного уровня 1доп.-4 4 классный руко-
водитель 

100 

Мероприятия по параспорту 1доп.-4 1 Учителя физиче-
ской культуры 

25 

Общекультурное направление 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, за-
ботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 
организаторских умений и навыков. 

Цель общекультурной деятельности: формирование ценностного отношения к прекрас-
ному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Регулярные внеурочные занятия  

Форма Класс Количество 
часов в неде-

лю 

Ответственные Итого 
часов в 

год 

Занятия по программе курса внеурочной 
деятельности «Игра в этикет как способ 
развития коммуникативных отношений у 
детей младшего возраста с ОВЗ» 

1кл. 1 Ломова В.Ф. 33 

Кружок «Ритмика» 3 

4 

2 Третьякова И.И. 68 

Кружок «Юный художник» 2 

3 

4 

1 Дынина А.Д. 34 

Классные часы  и иные внутриклассные 
мероприятия 

1доп.-4 в течение года Классные руко-
водители 

 

Нерегулярные внеурочные занятия  

Форма Класс Ориентиро-
вочное время 
проведения  

(в год) 

Ответственные  

Музыкальные встречи в рамках реализа-
ции творческого проекта «Музыка тво-
рит добро» 

1-4 9 Ломова В.Ф. 9 

Посещение выставок в ЦТ НК Среднего 
Урала 

1доп.-4 2 Классные руко-
водители, воспи-
татели 

50 

Праздники:  «День знаний», «День учи-
теля», «Осенний бал», «Новогодний кар-
навал», «Масленица», «8 марта», «День 
победы», «Последний звонок», фестива-
ли, конкурсы, творческие вечера, вы-

1доп.-4 В течение года   



ставки. 
Экскурсии в музеи города, библиотеки, 
кинотеатры и театры. 

1доп.-4 В течение года   

Общеинтеллектуальное направление. 
Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные до-
ступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, любо-

знательность. 
Цель общеинтеллектуального направления: формирование у школьников в процессе создания и 
представления (презентации) художественного произведения способности управления культур-
ным пространством своего существования. 

Регулярные внеурочные занятия Итого 
в год 

Форма Класс Количество 
часов в неде-

лю 

Ответ-
ственные 

 

Занятия по программе курса внеурочной дея-
тельности «Развитие мелкой моторики у обуча-
ющихся, воспитанников с ТНР» 

4 1 Королева 
М.А. 

34 

Занятия по программе курса внеурочной дея-
тельности «Воспитание экологической культу-
ры младших школьников средствами внекласс-
ных мероприятий» 

1 1 Лукиных 
Т.Б. 

33 

Занятия по программе курса внеурочной дея-
тельности «Использование современного сен-
сорного и мелкоморного развития детей во вне-
урочной деятельности для формирования связ-
ной устной речи» 

1 1 Гилева 
А.С. 

33 

Занятия по программе курса внеурочной дея-
тельности «Развитие творческих способностей у 
младших школьников с ОВЗ в условиях школы-

интерната» 

2 1 Исмагило-
ва А.А. 

34 

Занятия по программе курса внеурочной дея-
тельности «Красота вокруг нас» 

1 1 Пазюкова 
С.Б. 

33 

Занятия по программе курса внеурочной дея-
тельности «Творческая мастерская» 

1 1 Иштылина 
Л.Н. 

33 

Занятия по программе курса внеурочной дея-
тельности «Ступеньки» 

1 1 Биктиме-
рова М.Ф 

33 

Занятия по программе курса внеурочной дея-
тельности «Мир вокруг нас» 

4 1 Шувалова 
Е.В. 

34 

Занятия по программе курса внеурочной дея-
тельности «Декоративно-прикладное творче-
ство в условиях школы-интерната для обучаю-
щихся с ТНР» 

2 1 Булавкина 
Е.В. 

34 

Кружок «Умники» 2 

3 

4 

1 Рубцова 
Т.Н. 

102 

Кружок «Занимательное моделирование» 3 

4 

1 Рубцова 
Т.Н 

34 

Кружок «Умелые ручки» 2 

3 

4 

2 Андорная 
Л.А. 

68 



     

Классные часы  и иные внутриклассные меро-
приятия 

1доп.-4 По плану ра-
боты класс-
ных руково-
дителей 

(1ч.) 

  

Нерегулярные внеурочные занятия  

Форма Класс Ориентиро-
вочное время 
проведения  

(в год) 

Ответ-
ственные 

 

Олимпиады, предметные декады, викторины, 
конкурсы, проекты 

1доп.-4 1 Учителя 
предмет-
ники, вос-
питатели, 
зам.директ
ора по ВР и 
УВР 

 

Духовно-нравственное направление. 
Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей ми-
ровой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного об-
раза жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенство-
ванию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике 

Регулярные внеурочные занятия  

Форма Класс Количество 
часов в неде-

лю 

Ответственные Итого 
часов в 

год 

Занятия по программе курса внеурочной 
деятельности «Духовно-нравственное 
развитие и воспитание младших школь-
ников средствами курса внеурочной дея-
тельности «Наша Родина в трех измере-
ниях: прошлое, настоящее, будущее » 

1 1 Зотова Т.П.. 34 

Занятия по программе курса внеурочной 
деятельности «Формирование толерант-
ности младших школьников с ОВЗ в 
условиях школы-интерната» 

2 1 Зиннурова А.Н. 34 

Классные часы  и иные внутриклассные 
мероприятия 

1доп.-4    

Нерегулярные внеурочные занятия  

Форма Класс Ориентиро-
вочное время 
проведения  

(в год) 

Ответственные  

Смотр строя и песни 1доп.-4 1 Зам. по ВР 25 

Акции «10000 добрых дел» 1доп.-4 1 Классные руко-
водители 

25 

Поздравление ветеранов пансионата 
«Уктусский» в рамках проекта «Твори 
добро» . 

1доп.-4 4 Классные руко-
водители 

 

Конкурс чтецов, посвященный Дню по- 1доп.-4 1 Классные руко- 25 



беды водители, 
зам.директора по 
УВР 

Конкурсы рисунков, боевых листков 1доп.-4 1 Классные руко-
водители, воспи-
татели 

25 

Акция «Зажги синим» 1доп.-4 1 Классные руко-
водители, воспи-
татели 

25 

Бессмертный полк 1 доп.-4 1 Классные руко-
водители 

 

Социальное направление. 
Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: трудо-
вые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить стрем-

ление к самостоятельности и творчеству. 
Цель организации социальной деятельности: развивать умение находить инновационный под-
ход к решению практических задач в процессе моделирования жизненных ситуаций. 

Регулярные внеурочные занятия  

Форма Класс Количество 
часов в неде-

лю 

Ответственные Итого 
часов в 

год 

Классные часы  и иные внутриклассные 
мероприятия 

1доп.-4 По плану рабо-
ты классных 
руководителей 

(6ч.) 

Классные руко-
водители 

 

Кружок «ЮИД» 3 2 Францева В.В. 68 

Кружок «Песочная сказка» 2 2 Зотова Т.П. 68 

Нерегулярные внеурочные занятия  

Форма Класс Ориентиро-
вочное время 
проведения  

(в год) 

Ответственные  

Акция «Спасем книгу вместе» 1доп.-4 2 Педагог-

библиотекарь 

50 

Всенародная акция  «Посади дерево! Во 
имя любви, вечности и жизни» 

1доп.-4 1 Зам.директора 
по УВР 

25 

Акция «Кормушка» 1 доп-4 1 Классные руко-
водители, воспи-
татели 

25 

Экскурсии на предприятия города 1 доп.-4 2 Классные руко-
водители 

50 

Посещение зоопарка 1 доп.-4 1 Классные руко-
водители 

25 

Проект «Ослепительная улыбка на всю 
жизнь» 

1 доп.-4 

классы 

1 АО «Колгейт-

палмолив», 
зам.директора по 
ВР 

25 

Планируемые результаты 

Результат внеурочной деятельности – развитие – на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной учебно-



познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию. 

Результаты внеурочной деятельности оцениваются по трем уровням: 
Первый уровень результатов– приобретение школьниками социальных знаний (об обще-

ственных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов– формирование позитивных отношений школьника к базо-
вым ценностям общества (человек, семья, Родина, малая Родина, родной язык, традиции и обы-
чаи, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаи-
модействие школьника на уровне класса, школы, т.е., в защищенной, дружественной ему соци-
альной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое 
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов– получение школьником опыта самостоятельного социаль-
ного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-
ствие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 
среде. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации вне-
урочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 
Задача диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды вне-
урочной деятельности, которыми занят школьник. 
Объекты мониторинга: 
- Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка востребованности 
форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность контингента всех направлений внеуроч-
ной работы; анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовле-
творённости воспитательными мероприятиями). 
- Личность самого воспитанника (вовлеченность обучающихся во внеурочную образовательную 
деятельность, как на базе школы, так и вне образовательной организации). 
- Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 
отношений). 

Мониторинг осуществляется 1 раз в год (в конце учебного года): 
- Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочных занятий. 
- Анализ востребованности занятий по критериям: массовость посещения; расширение спектра 
интересов учащихся; активность участия в проектной деятельности; динамика участия в вы-
ставках, школьных конкурсах, мероприятиях и т.п. 
Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности 
1) Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного года). 
2) Проектная деятельность обучающихся. 
3) Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы. 
4) Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприятиях. 
5) Посещаемость занятий, курсов. 
6) Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время образова-
тельного процесса. 
7) Участие родителей в мероприятиях. 
8) Наличие благодарностей, грамот. 



9) Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие предъявляе-
мым требованиям. 
10) Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися (отслежи-
вание результатов, коррекция своей деятельности). 
11) Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения. 
12) Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внеурочной деятель-
ности. 
13) Презентация опыта на различных уровнях. 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР (далее – учебный 
план) является нормативным документом, определяющим структуру и содержание учебно-

воспитательного процесса, реализует обязательную и доступную нагрузку в рамках недельного 
количества часов в каждом классе. 

Учебный план  соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 
области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований 
к режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

Учебным планом определён перечень предметной, коррекционно-развивающей областей 
и внеурочной деятельности, объём учебного времени, максимальный объём учебной нагрузки 
обучающихся по ступеням начального общего образования. 

Структура учебного плана образовательной организации представляет собой единство 
обязательной и вариативной частей и приложения «Внеурочная деятельность».  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспе-
чивает достижение важнейших целей современного начального образования обучающихся с 
ТНР: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 
- коррекция/профилактика речеязыковых расстройств; 
- формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 
Обязательная часть учебного плана включает предметные области, содержит перечень 

учебных предметов, предусмотренных действующим ФГОС НОО и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для обучающихся с 
ТНР на I отделении обязательной частью учебного плана не предусматриваются часы на изуче-
ние учебного предмета «Иностранный язык». Обучение иностранному языку возможно на фа-
культативных занятиях с обучающимися, речевые и психические возможности которых позво-
ляют овладеть основами данного предмета. Изучение иностранного языка должно обеспечить 
подготовку обучающихся для продолжения образования на следующей ступени, развитие учеб-
ных и специальных умений, а также приобретение социокультурной осведомленности в про-
цессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Для 
изучения иностранного языка возможно использовать и часы внеурочной деятельности. 

Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных отноше-
ний и включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно-развивающую 
область.  



Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 
Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательно-
го процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие.  

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных курсов: 
«Логопедическая ритмика», «Произношение», «Развитие речи». В структуру коррекционно-

развивающей области включаются индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия по 
коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, коммуникативных и творческих 
способностей обучающихся. Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним 
обучающимся в течение 20 минут. Частота посещений индивидуальных занятий обучающимися 
– не менее 2 раз в неделю. Подгрупповые логопедические занятия с 2–4 обучающимися состав-
ляют 20 – 25 минут. Частота посещений подгрупповых логопедических занятий – не менее 2 раз 
в неделю.  

Занятия по программам дополнительного образования следует планировать на дни с 
наименьшим количеством обязательных уроков, предусматривая между их началом и послед-
ним уроком перерыв продолжительностью не менее 20 минут.  

Часы учебного плана образовательной организации в совокупности  не должны превы-
шать величину недельной образовательной нагрузки. Количество учебных занятий за 4 (5) 
учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов (при наличии I допол-
нительного класса – более 3732 часов). 

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей обучаю-
щихся с ТНР часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребно-
стей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в речевом, психическом 
и/или физическом развитии;   

-  учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных пред-
метов; 
-  учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокуль-
турные. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), составляет  до 1350 
часов (при наличии I дополнительного класса – до 1680 часов). Часы, отводимые на коррекци-
онно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в 
объеме 7  часов), и являются обязательными. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак-
симально допустимой недельной нагрузки обучающихся, и не должно допускать перегрузку  
обучающихся в течение учебного дня, но учитывается при определении объемов финансирова-
ния, направляемых на реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы. 
Возможно чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптирован-
ной основной общеобразовательной программы НОО. 

Вся образовательная и воспитательная деятельность   построена так, чтобы на всех уро-
ках и внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по коррекции/профилактике наруше-
ний и развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивающая тесную связь содержания образо-
вания с его развивающей направленностью. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в процессе осво-
ения АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется следующими 
специалистами: педагогами, психологами, медицинскими работниками (врач-педиатр, меди-
цинская сестра). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образо-
вания обучающихся с ТНР может включать как один, так и несколько учебных планов. АООП 



НОО обучающихся  с  ТНР  в ГБОУ СО «ЕШИ № 6» включает  учебный план, рассчитанный на 
4 (5) учебных года. 

В  соответствии с  ФГОС  для  обучающихся  с  ОВЗ программой предусматривается со-
здание индивидуальных учебных планов  с учетом  особых  образовательных  потребностей  
групп  или  отдельных обучающихся с ТНР . Это целесообразно для обучающихся с I уровнем  
речевого  развития  (по  Р.Е.  Левиной),  характеризующихся «отсутствием  общеупотребитель-
ной  речи»,  имеющих  выраженный  дефицит сенсорного,  языкового  развития,  ярко  выра-
женные  коммуникативные барьеры, нарушающие возможность установления речевого взаимо-
действия с окружающими. Основной целью формирования жизненной компетенции этих детей  
является  вовлечение  их  в  речевое  и  социальное  взаимодействие  с родителями  и  сверстни-
ками  через  интенсивное  развитие  форм  и  способов невербальной  и  доступной  вербальной  
коммуникации.  Индивидуальный учебный  план  разрабатывается  на  основе  адаптированной  
основной  общеобразовательной программы  с учетом  особенностей  развития  и  возможно-
стей  групп  или отдельных обучающихся с ТНР. Основанием для создания индивидуального 
учебного  плана  является  заключение  консилиума  на  основе  углубленного психолого-

медико-педагогического  обследования.  В  этом  случае обучающийся  может  получить  обра-
зование,  уровень  которого  определяется его  индивидуальными  возможностями,  и  основное  
содержание  образования составляют формирование практических навыков, необходимых в ти-
пичных социальных  и  бытовых  ситуациях,  и  овладение  навыками разговорно-обиходной 
речи.  

 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 
(I отделение) 

Предметные 
области 

 

Учебные предметы Количество часов в год по классам Всего 

I до-
до-
пол
ни-
тель
ный 

I II III IV 

+I до-
пол ни-
нитель
тель-
ный  

   -I 

допол
полни
ни-
тель-
ный  

  +I 

допол 

ни-
тель-
ный 

   -I 

до-
пол
ни-
тель
ный 

Обязательная часть  

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык - -  136 136 136 408 408 

Обучение грамоте  165 132 165 - - - 297 165 

Литературное чтение - - - 136 136 102 374 374 

Математика и ин-
форматика 

Математика  132 132 132 136 136 136 672 540 

Обществознание и 
естествознание  

Окружающий мир  66 66 66 68 68 68 336 270 

Основы религиоз-
ных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур  и  светской 
этики. 

- - - - - 34 34 34 

 

Искусство 

Изобразительная дея-
тельность  

33 33 33 34 34 34 168 135 

Музыка 33 33 33 34 34 34 168 135 

Технология  Труд 33 33 33 34 34 34 168 135 

Физическая куль-Физическая культура  99 99 99 102 102 102 504 405 



тура  
Итого 561 528 561 680 680 680 3129 2601 

Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отно-
шений (при 5-дневной учебной неделе) 

132 165 132 102 102 102 603 438 

Предельно допустимая годовая  
нагрузка (при 5-дневной учебной неде-
ле) 

693 693 693 782 782 782 3732 3039 

Направления внеурочной деятельно-
сти (исключая коррекционно-

развивающую область) 

99 99 99 102 102 102 504 405 

 

Коррекцион-
но-

развивающая 
область 

 

 

 

  

Коррекционные  курсы 

Количество часов в год по классам Всего 

   I 

до-
пол
ни-
тель
ный 

I II III IV 

  +I 

допол 

ни-
тель-
ный 

   

  -I 

до-
пол
ни-
тель
ный 

 +I 

до-
пол 

ни-
тель
ный 

  -I 

до-
пол-
ни-
тель
ный 

Произношение 66 66 66 68 - - 200 134 

Развитие речи 66 66 66 68 136 136 472 406 

Логопедическая ритмика 33 33 33 34 34 34 168 135 

 Индивидуальная  и подгрупповая   лого-
педическая работа 

66 66 66 68 68 68 336 270 

Итого (коррекционно-развивающая 
область) 

231 231 231 238 238 238 1176 945 

Всего (направления внеурочной дея-
тельности) 

330 330 330 340 340 340 1680 1350 

Всего к финансированию 1023 1023 1023 1122 1122 1122 5412 4389 

Примерный недельный учебный план начального общего образования 

         обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 
                                               (I отделение) 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам Всего 

I до-
до-
пол
ни-
тель
ный 

I II III IV 

   +I 

допол 

ни-
тель-
ный 

   -I 

до-
пол
ни-
тель
ный 

+I 

допол 

ни-
тель-
ный 

 -I 

до-
пол
ни-
тел
ьны
й 

Обязательная часть  

 Русский язык - - - 4 4 4 12 12 



Русский язык и 
литература 

Обучение грамоте  5 4 5 - - - 9 5 

Литературное чтение - - - 4 4 3 11 11 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 4 4 20 16 

Обществозна-
ние и естество-
знание  

Окружающий мир  2 2 2 2 2 2 10 8 

Основы рели-
гиозных куль-
тур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики. 

- -  - - 1 1 1 

 

Искусство 

Изобразительная дея-
тельность 

1 1 1 1 1 1 5 4 

Музыка 1 1 1 1 1 1 5 4 

Технология  Труд 1 1 1 1 1 1 5 4 

Физическая 
культура  

Физическая культура  3 3 3 3 3 3 15 12 

Итого 17 16 17 20 20 20 93 77 

Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отно-
шений (при 5-дневной учебной неделе) 

4 5 4 3 3 3 18 13 

Предельно допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неде-
ле) 

21 21 21 23 23 23 111 90 

Направления  внеурочной деятельно-
сти (исключая коррекционно-

развивающую область) 
 

3 3 3 3 3 3 15 12 

 

Коррекцион-
но-

развивающая 
область 

 

 

  

Коррекционные курсы  
Количество часов в неделю по клас-
сам 

Всего 

   I 

до-
пол
ни-
тель
ный 

I II III IV 

   +I 

допол 

нитель
тель-
ный 

  -I 

до-
пол
ни-
тель
ный 

   +I 

допол 

ни-
тель-
ный 

   -I 

допол
пол-
ни-
тель-
ный 

Произношение 2 2 2 2   6 4 

Развитие речи 2 2 2 2 4 4 14 12 

Логопедическая ритмика 1 1 1 1 1 1 5 4 

Индивидуальная и подгрупповая логопе-
дическая работа 

2 2 2 2 2 2 10 8 



Итого (коррекционно-развивающая 
область) 

7 7 7 7 7 7 35 28 

Всего  (направления внеурочной дея-
тельности) 

10 10 10 10 10 10 50 40 

Всего к финансированию 31 31 31 33 33 33 161 130 

В учебном плане АООП НОО 5.2.  в целях предупреждения явления интерференции 
учебный предмет «Иностранный язык» не включен в обязательную часть. 

Неспособность обучающихся к полноценному усвоению отдельных учебных предметов 
адаптированной основной общеобразовательной программы не должна служить препятствием 
для продолжения обучения в образовательной организации. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Обучение грамоте», 
«Русский язык», «Литературное чтение» и коррекционных курсов «Развитие речи», «Произно-
шение», «Логопедическая ритмика» может варьироваться в рамках отведенных на них часов с 
учетом психофизических и речевых особенностей обучающихся с ТНР.  

В ходе коррекционной работы у части обучающихся нормализуется речевая деятель-
ность, и они могут продолжить свое обучение в общеобразовательной организации. Перевод 
осуществляется в течение обучения или по окончанию начального образования с учетом реко-
мендаций психолого-медико-педагогических комиссий и с учетом мнения родителей (законных 
представителей). 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно-урочной, направленную на достижение планируемых результатов освоения адаптиро-
ванной основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Учебный план внеурочной деятельности создается с учетом индивидуальных потребно-
стей, интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

В учебном плане внеурочной деятельности возможно предусмотреть занятия, обеспечи-
вающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, для факультативного 
изучения отдельных учебных предметов (например: факультатив «Иностранный язык» для обу-
чающихся на I отделении и др. за счет введения в направления внеурочной деятельности). 

Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, направ-
ленных на их развитие. Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать вне-
урочную деятельность, определять время, рамки (количество часов на определенный вид), фор-
му и способ ее организации, учитывая  психофизическое состояние обучающихся с ТНР. 

Учебный план образовательной организации позволяет осуществлять единство психоло-
го-медико-педагогической и социальной коррекции в учебно-воспитательном процессе. Реали-
зуемое содержание направлено на формирование знаний основ наук, на совершенствование 
общеучебных, метапредметных, универсальных учебных действий, умений и навыков, на раз-
витие личностных качеств обучающихся, их социализацию, коррекцию речевых расстройств, 
обеспечивает возможность выпускникам продолжить обучение в общеобразовательной органи-
зации. 
 

3.2. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы 

                                                                ГБОУ СО «ЕШИ № 6» 

2021-2022 учебный год 

 

№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 



 Сентябрь 2021 

 День знаний. Торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!» 

01.09.2021 Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классный руководи-
тель 

 День солидарности в борьбе с террориз-
мом  

03.09.2021 Классные руководи-
тели, педагог-

организатор 

 День здоровья 07.09.2021 Учителя физкульту-
ры, педагог-

организатор 

 Всероссийская акция «Вместе всей семь-
ей» 

17.09.2021 Классные руководи-
тели,  педагог-

организатор 

 Месячник безопасности (мероприятия по 
профилактике ДДТТ, пожарной безопас-
ности, экстремизма, терроризма, учебно-

тренировочная эвакуация, проверка без-
опасного маршрута «Дом-школа-дом» 

Сентябрь 2021 Классные руководи-
тели, воспитатели, 
педагог-организатор 

 Неделя безопасности (профилактика 
ДДТТ) 

25.09-29.09.2021  Классные руководи-
тели, воспитатели, 
педагог-организатор, 
руководитель отряда 
ЮИД 

 Кросс наций 2021 21.09.2021 Учителя физкультуры 

 День народов Среднего Урала 29.09.2021 Педагог-организатор, 
классный руководи-
тель, воспитатель 

 Октябрь   

 Праздничное мероприятие «Учитель будет 
вечен на Земле!» 

 

05.10.2021 Педагог-организатор, 
классный руководи-
тель 2 классов 

 Областная акция «День чтения-2021» 08.10.2021 Педагог-организатор, 
педагог-библиотекарь 

 Посвящение в первоклассники 14.10.2021 Педагог-организатор, 
классный руководи-
тель 

 Международный день школьных библио-
тек 

25.10 Педагог-

библиотекарь 

 Проект «Мы живем на Урале» В соответствии с 
положение 

Педагог-организатор, 
классный руководи-
тель, воспитатель 

 Самый классный класс В соответствии с 
положение 

Педагог-организатор, 
классный руководи-
тель, воспитатель 

 Ноябрь    

 День народного единства 04.11 Педагог-организатор 

Классный руководи-
тель 

 День матери в России 26.11. Педагог-организатор 

Классный руководи-
тель 



 День Толерантности 16.11 Классный руководи-
тель 

 День рождения школы-60 лет   

 День правовой помощи 20.11 Зам.директора по ВР, 
социальный педагог 

 Декабрь   

 Новогодний марафон (новогоднее пред-
ставление, мастерская Деда Мороза) 

20-24.12.2021 Педагог-организатор, 
воспитатели 

 

 Международный день инвалидов 03.12.2021 Классный руководи-
тель 

 День добровольца (волонтера) 05.12.2021 Педагог-организатор 

 День конституции РФ 12.12.2021 Классный руководи-
тель. Социальный пе-
дагог 

 Январь    

 Час памяти «Блокада Ленинграда»  Классный руководи-
тель 

 Акция «Кормушка»  Классный руководи-
тель, воспитатель 

 Февраль   

 День Российской науки 08.02.2022 Классный руководи-
тель, педагог-

библиотекарь 

 Акция «Дарите книги с любовью» 14.02.2022 Классный руководи-
тель,воспитатель, пе-
дагог-библиотекарь 

 День памяти о россиянах. Исполняющих 
служебный долг за пределами Отечества 

15.02.2021 Педагог-организатор 

 Лыжня 2022 15.02.2022 Учителя физкультуры 

 Смотр строя и песни 17-18 .02.2022 Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классный руководи-
тель, воспитатель, 
учителя физкультуры 

 День защитника Отечества 22.02.2022 Педагог-организатор, 
классный руководи-
тель 

 Март    

 Всемирный день иммунитета 01.03.2022 Классный руководи-
тель, медицинский 
работник 

 Праздничный концерт «8 Марта» 04.03.2022 Педагог-организатор, 
классный руководи-
тель 

 Всемирный день воды  22.03.2022 Классный руководи-
тель 

 Всероссийская неделя музыки 21-27.03.2022 Педагог-организатор, 
классный руководи-
тель, учитель музыки, 
модератор проекта 



«Музыка творит доб-
ро» 

 Апрель   

 День космонавтики 12.04.2022 Классный руководи-
тель 

 Всемирный день Земли 22.04.2022 Классный руководи-
тель 

 Акция «окна Победы» 25.04-10.05.2022 Классный руководи-
тель, воспитатель  

 Урал многоциональный В течение месяца Педагог-организатор, 
педагог-библиотекарь 

 Май    

 День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов  

09.05.2022 Педагог-организатор 

 Международный день семьи 15.05.2022 Педагог-организатор 

 Торжественная линейка «До свидания, 
начальная школа» 

27.05.2022 Педагог-организатор, 
классный руководи-
тель 

 Мероприятия, посвященные Дню защиты 
детей (веселые старты, эвакуация, празд-
ничная программа) 

В течение месяца Педагог-организатор, 
классный руководи-
тель, зам.директора 
по ВР, учителя физ-
культуры 

2 Модуль «Школьный урок» 

 Сентябрь 

 Урок «День Знаний 2021г» 01.09.2021 Классные руководи-
тели 

 Уроки по Календарю знаменательных дат В течение чет-
верти 

Классные руководи-
тели 

 Урок Арктики До 15.09.2021 Классные руководи-
тели 

 Библиотечный урок  В соответствии 
с планом педа-
гога 

Педагог-

библиотекарь 

 Урок здоровья  «Что такое здоровье и здоро-
вый образ жизни» 

В соответствии 
с планом  

Классные руководи-
тели, воспитатели 

… День интернета «Мы умные пользователи 
Интернета» 

30.09.2021 Классные руководи-
тели 

 Урок параспорта 23.09.2021 Учитель физкультуры 

 Октябрь   

 Урок здоровья «Чтоб здоровым вечно быть, 
надо спорт нам полюбить!» 

07.10.2021 Учитель физкультуры 

 Всероссийский урок «Экология и энергосбе-
режение» 

16.10.2021 Классные руководи-
тели 

 Библиотечный урок По плану рабо-
ты педагога-

библиотекаря 

Педагог-

библиотекарь 

 Ноябрь    

 День народного единства 04.11.2021 Классные руководи-
тели 

 День словаря 22.11.2021 Классный руководи-



тель, педагог-

библиотекарь 

 Урок параспорта 25.11.2021 Учитель физкультуры 

 Разговор о правильном питании 18.11.2021 Медицинский работ-
ник, классный руко-
водитель 

 Всероссийский урок «История самбо» 16.11.2021 Учитель физкультуры 

 Библиотечный урок По плану рабо-
ты педагога-

библиотекаря 

Педагог-

библиотекарь 

 Декабрь   

 День неизвестного солдата 03.12.2021 Педагог-организатор 

 Единый урок «Права человека» 10.12.2021 Классные руководи-
тели 

 День конституции 12.12.2021 Классные руководи-
тели 

 День героев Отечества 09.12.2021 Классные руководи-
тели 

Педагог-организатор 

 Урок в библиотеке По плану рабо-
ты педагога-

библиотекаря 

Педагог-

библиотекарь 

 Урок параспорта 22.12.2021 Учитель физкультуры 

 Январь    

 Урок здоровья 20.01.2022 Учитель физкультуры 

 День полного освобождения Ленинграда от 
фашисткой блокады (1944) 

27.01.2022 Классные руководи-
тели 

 Библиотечный урок По плану рабо-
ты педагога-

библиотекаря 

Педагог-

библиотекарь 

 Февраль    

 День Российской науки 08.02.2022 Классные руководи-
тели 

 День защитника Отечества 23.02.2022 Классные руководи-
тели 

Педагог-организатор 

 Урок здоровья 10.02.2022 Учитель физкультуры 

 Международный день родного языка 21.02.2022 Классные руководи-
тели, воспитатели 

 Библиотечный урок По плану рабо-
ты педагога-

библиотекаря 

Педагог-

библиотекарь 

 Март   

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (при-
уроченный к празднованию Всемирного дня 
гражданской обороны) 

01.03.2022  

 Единый урок «Россия и Крым – общая судь-
ба» 

18.03.2022 Классные руководи-
тели 

 Урок здоровья 10.03.2022 Учитель физкультуры 

 Библиотечный урок По плану рабо-
ты педагога-

Педагог-

библиотекарь 



библиотекаря 

 Апрель   

 Гагаринский урок 12.04.2022 Классные руководи-
тели 

 Международный день памятников и истори-
ческих мест –«Прогулка по историческим 
скверам» 

18.04.2022 Классные руководи-
тели, воспитатели 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ», по-
священный Дню пожарной охраны. Вопросы 
безопасного отдыха в летний период 

30.04.2022 Классные руководи-
тели, воспитатели 

 Урок здоровья 26.04.2022 Учитель физкультуры 

 Библиотечный урок По плану рабо-
ты педагога-

библиотекаря 

Педагог-

библиотекарь 

 Май   

 Урок мужества 1 неделя Классные руководи-
тели, воспитатели 

 Международный день борьбы за права инва-
лидов 

05.05.2022 Классные руководи-
тели, воспитатели 

 Урок здоровья 12.05.2022 Учитель физкультуры 

 День государственного флага РФ 22.05.2022 Классные руководи-
тели, воспитатели 

 Библиотечный урок По плану рабо-
ты педагога-

библиотекаря 

Педагог-

библиотекарь 

 День славянской письменности и культуры 24.05.2022 Классные руководи-
тели 

Индивидуальные планы работы ПДО, социального педагога, педагога-психолога, педагога-

библиотекаря, учителей предметников. 
3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 - «Экологическое воспитание культуры млад
ших школьников средствами внеклассных мер
оприятий»; 
- «Использование современного сенсорного и 
мелкомоторного развития детей во внеурочн
ой деятельности для связной речи»;  
- «Родина в трёх измерениях: прошлое, насто
ящее, будущее»; 
- «Организация коллективной познавательно-

творческой деятельности детей с ТНР»; 
- «Организация коллективных творческих фо
рм работы по формированию у обучающихся, 
воспитанников с ОВЗ эстетической культур
ы»;  
- «Организация творческой деятельности де
тей с ТНР»;  
- «Мир вокруг нас»; 
- «Ступеньки»;  
- «Творческая мастерская»;  
- «Красота вокруг нас»; 
- «Декоративно-прикладное творчество в усл

Согласно  пла-
ну по внеуроч-
ной деятельно-
сти в образова-
тельном учре-

ждении 

Воспитатели, класс-
ные руководители  



овиях школы-интерната для обучающихся с Т
НР»; 
- «Развитие мелкой моторики рук у учащихся 
с ТНР на внеклассных занятиях «Мир прекрас
ного в детском творчестве»; 
- «Игра в этикет как одно из средств форми
рования коммуникативной компетентности 
у детей с ТНР». 
- Шахматы; 
- Азбука безопасности; 
- Удивительный мир книг; 
- Клуб юных знатоков; 
- Я и мир; 
- Моя малая родина 

- Удивительный мир слов; 
- Здоровейка; 
- Мир в котором мы живем; 
- Азбука нравственности; 
- Удивительный мир слов; 
- Школа вежливых наук; 
- В ритме танца; 
- Волшебная соломка; 
- «Эрудит» 

- «Быстрее, выше, сильнее» 

4 Модуль «Классное руководство» 

 Сентябрь    

 Составление планов ВР, социального паспор-
та класса 

1 неделя Классный руководи-
тель 

  Комплектование  кружков, секций. Утвер-
ждение списков учащихся для занятий в 
кружках, секциях и т.д. (с допуском медра-
ботника) Фестиваль видеороликов «Страницы 
школьной жизни» 

До 03.09.2021 Классный руководи-
тель, педагог допол-
нительного обраова-
ния 

 Определение уровня воспитанности и социа-
лизации учащихся 

До 29.09.2021 Классный руководи-
тель 

… Классные часы (в соответствии с планом ра-
боты классного руководителя) 

В течение 
учебного года 

Классный руководи-
тель 

 Беседы с педагогом-психологом и социаль-
ным педагогом  

По заявкам 
классного ру-
ководителя 

Классный руководи-
тель, педагог-

психолог, социальный 
педагог 

 Фестиваль видеороликов «Страницы школь-
ной жизни», к 60-летию школы 

В течение ме-
сяца 

Классный руководи-
тель, педагог-

организатор 

 Мероприятия месячников безопасности В течение ме-
сяца 

Классный руководи-
тель 

 Анализ детского травматизма на дорогах,  1 раз в чет-
верть 

Классный руководи-
тель 

 Посещение музеев, театров, выставок В течение года Классный руководи-
тель 

 Ведение журнала классного руководителя В течение года Классный руководи-



тель 

 Октябрь   

 Оказание помощи своим бабушкам и дедуш-
кам. Акция «Забота» 

01.10.2021 Классный руководи-
тель 

 Праздник осени 18-22 октября Классный руководи-
тель, педагог-

организатор 

 Отчёт по внеурочной занятости учащихся до 15.10.2021 Классный руководи-
тель 

 Инструктаж с учащимися по пожарной без-
опасности , профилактика ДДТТ, профилак-
тика правонарушений в дни осенних каникул 

До 22.10.2022 Классный руководи-
тель 

 Посещение музеев, театров, выставок В течение года Классный руководи-
тель 

 Беседы с педагогом-психологом и социаль-
ным педагогом 

В течение года Классный руководи-
тель 

 Классные часы (в соответствии с планом ра-
боты классного руководителя) 

В течение года Классный руководи-
тель 

 Ведение журнала классного руководителя В течение года Классный руководи-
тель 

 Ноябрь    

 Беседы, пятиминутки, классные часы по про-
филактике правонарушений 

В течение ме-
сяца 

Классный руководи-
тель 

 Проведение тематических классных часов по 
правовому просвещению и профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних: 

В течение ме-
сяца 

Классный руководи-
тель 

 Сбор информации по обновлению банка дан-
ных: ОДН, ВШУ, группы «риска» 

В течение ме-
сяца 

Классный руководи-
тель, социальный пе-
дагог 

 Встреча с участковым инспектором «Просту-
пок и правонарушение 

В течение ме-
сяца 

Классный руководи-
тель, инспектор ОП 
№ 13 

 Беседы с педагогом-психологом и социаль-
ным педагогом 

В течение года Классный руководи-
тель, социальный пе-
дагог, педагог-

психолог 

 Классные часы (в соответствии с планом ра-
боты классного руководителя) 

В течение года Классный руководи-
тель 

 Посещение музеев, театров, выставок В течение года Классный руководи-
тель 

 Ведение журнала классного руководителя В течение года Классный руководи-
тель 

 Декабрь    

 Оформление классов, фойе 1 этажа, украше-
ние окон к Новому году 

В течение ме-
сяца 

Классный руководи-
тель 

 Организация работы школы на зимних кани-
кулах __.12.2021 г. по __.01.2022 г. (Меро-
приятия на каникулах с классом) 

До 20.12.2021 Классный руководи-
тель 

 Проведение бесед по теме «Пожарная без-
опасность на новогодних праздниках», «Пи-
ротехника и последствия шалости с пиротех-

До 20.12.2021 Классный руководи-
тель, техникум «Ри-
фей» 



никой».  
  Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП на 

новогодних праздниках и перед новогодними 
праздниками, каникулами 

До 20.12.2021 Классный руководи-
тель 

 Беседы с педагогом-психологом и социаль-
ным педагогом 

По мере необ-
ходимости 

Классный руководи-
тель, социальный пе-
дагог, педагог-

психолог 

 Классные часы (в соответствии с планом ра-
боты классного руководителя) 

В течение года Классный руководи-
тель 

 Посещение музеев, театров, выставок В течение года Классный руководи-
тель 

 Ведение журнала классного руководителя В течение года Классный руководи-
тель 

 Январь, февраль   

 Уточнение списков кружков, секций, объеди-
нений. (сдать отчет по внеурочной занятости 
на 2 полугодие) 

До 30.01.2022 Классный руководи-
тель. Заместитель ди-
ректора по ВР 

 Проведение тематических занятий, бесед, ин-
формационных часов, уроков гражданствен-
ности 

  «Твой выбор – твоё будущее». 
  «Будущее России в твоих руках»  
 «Будущее моей страны – мое будущее»  

«Вместе строим будущее» 

 «Что значит быть гражданином?», 
  «Гражданин отечества - это… 

В течение ме-
сяца 

Классный руководи-
тель 

 Конкурс рисунков, плакатов ко Дню защит-
ника Отечества «Сыны Отечества!» 

21.02.2022 Классный руководи-
тель 

 Беседы с педагогом-психологом и социаль-
ным педагогом 

По мере необ-
ходимости 

Классный руководи-
тель, социальный пе-
дагог, педагог-

психолог 

 Классные часы (в соответствии с планом ра-
боты классного руководителя 

В течение года Классный руководи-
тель 

 Посещение музеев, театров, выставок В течение года Классный руководи-
тель 

 Ведение журнала классного руководителя В течение года Классный руководи-
тель 

 Март    

  Беседа «Профессия моих родителей»  Классный руководи-
тель 

 Классные часы (в соответствии с планом ра-
боты классного руководителя 

В течение года Классный руководи-
тель 

 Беседы с педагогом-психологом и социаль-
ным педагогом 

  

 Посещение музеев, театров, выставок В течение года Классный руководи-
тель 

 Ведение журнала классного руководителя В течение года Классный руководи-
тель 

 Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП До 20.03.2022 Классный руководи-



перед каникулами тель 

 «Выполнение закона о комендантском часе 
для подростков» перед уходом на весенние 
каникулы 

Классный руководи-
тель 

 Организация работы школы на весенних ка-
никулах 

Классный руководи-
тель 

 Апрель    

 Организация мероприятий «Весенней недели 
добра» 

В соответствии 
с планом 

Классный руководи-
тель 

 Инструктаж «Правила поведения во время 
весеннего половодья», « Меры безопасности 
на льду весной, во время паводка». 

В течение ме-
сяца 

Классный руководи-
тель 

 Проведение бесед и тематических классных 
часов по формированию здорового образа 
жизни:  
Без вредных привычек  
Разумное распределение времени  
Жить без этого можно  
Правильное питание 

Если хочешь быть здоровым 

В течение ме-
сяца 

Классный руководи-
тель 

 Уточнение списков велосипедистов До 08.04.2022 Классный руководи-
тель 

 Классные часы (в соответствии с планом ра-
боты классного руководителя 

В течение года Классный руководи-
тель 

 Беседы с педагогом-психологом и социаль-
ным педагогом 

По мере необ-
ходимости 

Классный руководи-
тель, социальный пе-
дагог, педагог-

психолог 

 Праздник, посвященный Дню защиты детей 
«Мы маленькие дети» 

25.05.2022 Классный руководи-
тель, педагог-

организатор 

 Посещение музеев, театров, выставок В течение года Классный руководи-
тель 

 Май    

 Легкоатлетический Кросс, посвященный Дню 
Победы; 

05.05.2022 Классный руководи-
тель, учитель физ-
культуры 

 Классные часы (в соответствии с планом ра-
боты классного руководителя 

В течение года Классный руководи-
тель 

 Беседы с педагогом-психологом и социаль-
ным педагогом 

По мере необ-
ходимости 

Классный руководи-
тель, социальный пе-
дагог, педагог-

психолог 

 Посещение музеев, театров, выставок В течение года Классный руководи-
тель 

 Проведение бесед по теме «Пожарная без-
опасность в лесу и на дачных участках» 

04.05.2022 Классный руководи-
тель, техникум «Ри-
фей» 

 Инструктаж по технике безопасности во вре-
мя летних каникул 

23-26.05.2022 Классный руководи-
тель 

 Июнь, июль, август   



 Организация летнего отдыха детей. 01.06.2022 Классный руководи-
тель 

 Анализ результативности воспитательной ра-
боты классного руководителя за 2021-2022 

учебный год.  

03.06.2022 Классный руководи-
тель, заместитель ди-
ректора по ВР 

 Составление плана работы на 2022-2023 

учебный год. 
06.06.2022 Классный руководи-

тель 

 Проверка документации классного руководи-
теля 

07.06.2022 Заместитель директо-
ра по ВР 

Дополнительно индивидуальные планы работы классных руководителей 

5 Модуль «Профориентация» 

 Виртуальная экскурсия «Совершите свое пу-
тешествие в мир профессий1» 

Сентябрь  Классный руководи-
тель, педагог-

организатор  Беседа «Семь шагов к профессии» Октябрь  

 Конкурс рисунков «Все профессии хороши» Октябрь  

 Презентация «Все профессии нужны, все 
профессии важны» 

Ноябрь  

 Встреча с родителями – представителями раз-
личных профессий.  

Декабрь  

 Викторина «Какие профессии я знаю?» Январь  

 Презентация «Профессии моего папы» Февраль  

 Презентация «Профессии моей мамы» Март 

 Знакомство с миром профессий (интерактив-
ная викторина/экскурсия) 

Март  

 Знакомство с миром профессий (интерактив-
ная викторина) 

Апрель  

 Знакомство с миром профессий (интерактив-
ная викторина/экскурсия) 

Май  

 Знакомство с профессиями на уроках чтения, 
труда, окружающего мира 

В течение года 

 Экскурсии на предприятия города В течение года 

 Экскурсия в школьную столовую В течение года 

6 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 День знаний (оформление классов и школы) К 1 сентября Педагоги ОУ 

 Оформление выставки «Осенние фантазии» Сентябрь-

октябрь 

Классный руководи-
тель, воспитатель 

 Оформление школы к 60 летнему юбилею Октябрь  Классный руководи-
тель, воспитатель, пе-
дагог-организатор 

 Оформление актового зала к дню учителя К 05.10.2021  

 Изготовление подарков учителям  К 05.10.2021  

 Выпуск стенгазет к юбилею школы К 30.10.2021  

 Оформление выставки рисунков «Мир глаза-
ми детей»  

В течение года 
по плану педа-
гога-

организатора 

Педагог-организатор 

 Оформление стенда «Мир глазами детей» для 
воспитанников 

В течение года Воспитатели  

 Оформление классов к Дню матери К 26.11.2021 Классный руководи-
тель 

 Оформление школьного стенда информации к К 20.11.2021 Социальный педагог 



дню правовой помощи  
 Оформление школьных стендов В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог, пе-
дагог-организатор, 
медицинский работ-
ник 

 Оформление и обновление стенда информа-
ции «Профилактика ДДТТ» 

В течение года Заместитель директо-
ра по ВР, руководи-
тель отряда ЮИД, 
инспектор ГИБДД 

 Оформление стенда «Наши успехи» В течение года Педагог-организатор 

 Оформление выставки «Зимняя сказка» Декабрь  Классный руководи-
тель, воспитатель 

 Мастерская деда Мороза (изготовление поде-
лок, новогодних игрушек) 

6-17.12.2021 Классный руководи-
тель, воспитатель, 
учитель технологии 

 Оформление школы и классов к Новому году К 06.12.2021 Классный руководи-
тель, воспитатель, пе-
дагог-организатор 

 Оформление школьного двора . Конкурс кор-
мушек 

Январь 2021 Классный руководи-
тель, воспитатель, пе-
дагог-организатор 

 Конкурс на лучшего снеговика Январь 2021 воспитатель, педагог-

организатор 

 23 февраля (оформление актового зала, изго-
товление подарков, оформление школы и 
классов ) 

К 23.02.20222 Классный руководи-
тель, воспитатель, пе-
дагог-организатор 

 Оформление выставки «Весенняя капель» Март 2022 Классный руководи-
тель, воспитатель, пе-
дагог-организатор 

 Изготовление подарков и оформление школы 
к 8 марта 

К 08.03.2022 Классный руководи-
тель, воспитатель, пе-
дагог-организатор 

 Оформление школы к дню космонавтики К  12.04.2022 Педагог-организатор 

 Окна победы К 09.05.2022 Классный руководи-
тель, воспитатель 

 Оформление выставки «Боевой листок» К 09.05.2021 Педагог-организатор 

 Оформление актового зала «До свидания, 
школа!» 

К 28.05.2022 Классный руководи-
тель, педагог-

организатор 

 Оформление классных уголков  В течение года Классный руководи-
тель, воспитатель 

 Оформление выставки работ по проекту «Ма-
стерская доброты» 

В течение года Модератор проекта 

 Оформление творческих газет по реализации 
проекта «Музыка творит добро» 

В течение года Модератор проекта 

    

7 Модуль «Работа с родителями» 

                                                                                                      Сентябрь  
7.1 Диагностика семей первоклассников, семей 

вновь прибывших обучающихся, выявление 
1 неделя сен-
тября 

Классный руководи-
тель, социальный пе-



ассоциальных семей, формирование социаль-
ного паспорта класса 

дагог 

 Правовое просвещение 01.09.2021 Адвокатская контора 

 Информационное оповещение через классные 
группы 

В течение года Классный руководи-
тель, заместитель ди-
ректора по УВР и ВР 

 Проведение тематических родительских со-
браний  

В соответствии 
с планом рабо-
ты классного 
руководителя 

Классный руководи-
тель 

 Беседы с родителями по профилактике ДДТТ, 
профилактика правонарушений, ответствен-
ность родителей за ненадлежащее воспитание 
и обучение детей 

В течение ме-
сяца 

Классный руководи-
тель 

 Выборы классных родительских комитетов В течение ме-
сяца 

Классный руководи-
тель 

 Планирование работы на год 1 неделя сен-
тября 

Классный руководи-
тель 

 Работа совета профилактики По мере необ-
ходимости 

Совет профилактики 

 Индивидуальные консультации для родите-
лей 

В течение ме-
сяца 

Администрация, пе-
дагог-психолог, соци-
альный педагог 

                                                                                           Октябрь  
 Посещение семей обучающихся  По необходи-

мости  
Классный руководи-
тель, социальный пе-
дагог, заместитель 
директора по ВР 

 Общешкольное родительское собрание  Администрация, со-
циальный педагог. 
Педагог-психолог 

 Информационное оповещение через классные 
группы 

По мере необ-
ходимости 

Классный руководи-
тель, заместитель ди-
ректора по УВР и ВР 

 Контроль над посещением обучающихся 
ГПД, кружков 

В течение года Классный руководи-
тель, заместитель ди-
ректора по ВР, ПДО 

 Индивидуальные консультации для родите-
лей 

В соответствии 
с графиком ра-
боты 

Администрация, пе-
дагог-психолог, соци-
альный педагог 

 Родительский контроль «Пешеходный пере-
ход» 

 Руководитель отряда 
ЮИД 

 Участие родителей в акции «Сбор макулату-
ры» 

 Классный руководи-
тель, педагог-

библиотекарь 

  Ноябрь   

 Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам воспитания детей 

20.11.2021 Администрация, пе-
дагог-психолог, соци-
альный педагог 

 Информационное оповещение через классные 
группы 

По мере необ-
ходимости 

Классный руководи-
тель, заместитель ди-
ректора по УВР и ВР 



 Консультация для родителей «Особенности 
безопасного поведения в зимний период» 

В течение ме-
сяца 

Классный руководи-
тель, руководитель 
отряда ЮИД 

 Индивидуальные консультации для родите-
лей 

В течение ме-
сяца 

Администрация, пе-
дагог-психолог, соци-
альный педагог 

 День правовой помощи 20.11.2021 Адвокатская контора 

 Концерт к Дню матери 26.11.2021 Педагог-организатор 

  Декабрь   

 Родительский контроль питания По согласова-
нию с админи-
страцией 

Родительский коми-
тет, администрация 

 Педагогический лекторий по вопросам воспи-
тания детей 

По согласова-
нию с админи-
страцией 

Администрация, пе-
дагог-психолог, соци-
альный педагог, клас-
сный руководитель 

 Проведение тематических родительских со-
браний 

В соответствии 
с планом рабо-
ты классного 
руководителя 

Классный руководи-
тель 

 Информационное оповещение через классные 
группы 

По мере необ-
ходимости 

Классный руководи-
тель, заместитель ди-
ректора по УВР и ВР 

 Индивидуальные консультации для родите-
лей 

 Администрация, пе-
дагог-психолог, соци-
альный педагог 

 Работа совета профилактики По мере необ-
ходимости 

Совет профилактики 

  Январь   

 Информационное оповещение через классные 
группы 

По мере необ-
ходимости 

Классный руководи-
тель, заместитель ди-
ректора по УВР и ВР 

 Индивидуальные консультации для родите-
лей 

По мере необ-
ходимости 

Администрация, пе-
дагог-психолог, соци-
альный педагог 

  Февраль   

 Информационное оповещение через классные 
группы 

По мере необ-
ходимости 

Администрация, пе-
дагог-психолог, соци-
альный педагог 

 Проведение тематических родительских со-
браний 

В соответствии 
с планом рабо-
ты классного 
руководителя 

Классный руководи-
тель 

 Индивидуальные консультации для родите-
лей 

По мере необ-
ходимости 

Администрация, пе-
дагог-психолог, соци-
альный педагог 

 Участие в школьном смотре строя и песни В соответствии 
с планом 

Родительский коми-
тет 

 Работа совета профилактики По мере необ-
ходимости 

Совет профилактики 

 Видеоролик  «Поздравляем наших пап» К 23.02.2022 Педагог-организатор 



  Март   

 Информационное оповещение через классные 
группы 

По мере необ-
ходимости 

Администрация, пе-
дагог-психолог, соци-
альный педагог 

 Индивидуальные консультации для родите-
лей 

По мере необ-
ходимости 

Администрация, пе-
дагог-психолог, соци-
альный педагог 

 Видеоролик  «Поздравляем наших мам» К 8 марта Педагог-организатор 

  Апрель   

 Родительский лекторий «Повышение ответ-
ственности родителей за безопасность пребы-
вания на водоемах» 

1 неделя Классный руководи-
тель 

 Информационное оповещение через классные 
группы 

По мере необ-
ходимости 

Администрация, пе-
дагог-психолог, соци-
альный педагог 

 Общешкольное родительское собрание В соответствии 
с планом рабо-
ты классного 
руководителя 

Классный руководи-
тель 

 Родительский патруль по профилактике 
ДДТТ 

В соответствии 
с планом рабо-
ты отряда 
ЮИД 

Родительский коми-
тет. Руководитель от-
ряда ЮИД 

 Индивидуальные консультации для родите-
лей 

По мере необ-
ходимости 

Администрация, пе-
дагог-психолог, соци-
альный педагог 

  Май   

 Информационное оповещение через классные 
группы 

По мере необ-
ходимости 

Классный руководи-
тель, заместитель ди-
ректора по УВР и ВР 

 Индивидуальные консультации для родите-
лей 

По мере необ-
ходимости 

Администрация, пе-
дагог-психолог, соци-
альный педагог 

 Сбор информации по летнему отдыху детей До 21.05.2022 Классный руководи-
тель 

 Проведение тематических родительских со-
браний 

В соответствии 
с планом рабо-
ты классного 
руководителя 

Классный руководи-
тель 

 Инструктаж для родителей в период летних 
каникул 

До 21.05.2022 Классный руководи-
тель 

 Работа совета профилактики По мере необ-
ходимости 

Совет профилактики 

 Эстафета «Мама, папа, я - спортивная семья» 15.05.2022 Педагог-организатор, 
учитель физкультуры 

 Конференции , вебинары для родителей (он-
лайн) 

В течение года Центр «Ресурс» 

ГБО СО ЦППМСП 
«Ладо» 

 Областное родительской собрание (онлайн) В течение года МО и МО СО 

8 Модуль «Организация досуговой деятельности воспитанников интерната» 

 Концерты, посвященные Международному сентябрь ЕДМШ № 16 



Дню музыки октябрь ДМШ № 1  
 Музыкальная открытка к Международному 

Дню матери 

ноябрь ЕДМШ № 16 

 Новогодние концертные поздравления декабрь ДМШ № 1 

декабрь ЕДМШ № 16 

январь ДМШ № 12 

 Рождественский спектакль январь  Театральное отделе-
ние ДМШ № 1 

 Концерт «Музыкальная переменка» Февраль  ЕДМШ № 16 

 Концерт, посвященный 23 февраля и 8 марта 
«Мальчики и девочки» 

Март  ДМШ № 12 

 Концерт. Посвященный творчеству поэтов и 
композиторов 

Апрель  ДМШ № 1 

 Концертные выступления, посвященные Дню 
Победы 

Май  ЕДМШ № 16 

ДМШ № 1 

ДМШ № 12 

 Информация о выступлениях музыкальных 
школ на сайте ГБОУ СО «ЕШИ № 6» 

В течение года Модератор проекта 

9 Модуль «Здоровое питание» 

 Из чего состоит наша пища? Сентябрь  Классный руководи-
тель, воспитатель, 

медицинский работ-
ник, работники сто-

ловой 

 Пирамида питания  
 Как правильно есть? 

 Что нужно есть в разное время года 

 Праздник чая Октябрь  
 Что нужно есть, если хочешь стать сильнее? 

 Самые полезные продукты 

 Овощи, ягоды и фрукты- самые витаминные 
продукты. 

 Каждому овощу своё время Ноябрь  
 Особенности национальной кухни 

 Гигиена школьника 

 Что можно приготовить, если выбор продук-
тов ограничен. 

 Здоровье – это здорово! Декабрь  
 Где и как готовят пищу 

 Школьная столовая (экскурсия) 
 Продукты быстрого приготовления 

 Вредные и полезные привычки в питании Январь  
 Неполезные продукты: сладости, чипсы, 

напитки … 

 Конкурс рисунков «Любимые продукты и 
блюда» 

 Правила поведения в столовой Февраль  
 Предметы сервировки стола 

 Как правильно вести себя за столом 

 Что нужно есть, если завтра контрольная? 

 Режим питания школьника Март  
 Кухни разных народов 

 Как питались на Руси? 

 Традиционные блюда нашего края. 
 Когда человек начал пользоваться ножом и апрель 



вилкой 

 Молоко и молочные продукты 

 Из чего варят кашу, и как сделать кашу вкус-
нее 

 Какую пищу можно найти в лесу 

 Правила сбора грибов и ягод май 

 Дары моря 

 Плох обед, если хлеба нет 

 

Корректировка календарного плана воспитательной работы возможно с учетом текущих 

приказов, постановлений, писем, распоряжений министерства просвещения РФ, Министерства 
образования и Молодежной политики Свердловской области. 
 

3.3. Календарный учебный график 

График учебного процесса 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. 
Продолжительность учебного года освоения адаптированной основной общеобразова-

тельной программы НОО ТНР  составляет для обучающихся I (I дополнительного) класса - 33 

недели, II - IV классов - не менее 34 недель. 
В I (I дополнительном) классе обучающимся устанавливаются дополнительные канику-

лы в третьей четверти. Продолжительность каникул для обучающихся не менее 7 дней, во II - 
IV классах не менее 30 календарных дней в течение учебного года, летом - не менее 8 недель. 

При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков не 
должно превышать в I дополнительном и I классе - 4 уроков в день, один день в неделю - 5 уро-
ков, во II - IV классах – не более 5 уроков в день. Возможно использование в I (I дополнитель-
ном) классах «ступенчатого» режима обучения.  

Расписание в образовательной организации для обучающихся с ТНР строится с учётом 
кривой умственной работоспособности в течение учебного дня и учебной недели с соблюдени-
ем режима ранжирования предметов по баллам. В течение учебного дня проводятся и трудные 
и более лёгкие для восприятия обучающимися предметы, что может снижать их утомляемость и 
не допускать перегрузки. 

Формы организации образовательного процесса могут предусматривать чередование 
учебной и внеурочной деятельности в рамках расписания.  

Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает индивидуальный характер 
развития обучающихся с учетом тяжести речевого недоразвития, особенностей их эмоциональ-
ного и психического развития, интересов и склонностей.               

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на каждой 
ступени. 

В учебном плане предусмотрены занятия в коррекционно - развивающей области. Отво-
димые на них часы не входят в максимальную нагрузку. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, коррекционно – развиваю-
щей областей и внеурочной деятельности. Между началом уроков коррекционно – развиваю-
щей и внеурочной деятельности и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв про-
должительностью не менее 20 минут. 
 

 

№ 
п/п 

Сроки проведения 

каникул 

   1 дополнительный, 1 классы 2 – 4 классы  

 

 

 

 

 

1. - осенние с  30.10.2021 по 07.11.2021        

(9 дней) 
с  30.10.2021 по 07.11.2021         

(9 дней) 
 - зимние с  29.12.2021 по 09.01.2022         

(12 дней) 
с  29.12.2021 по 09.01.2022        

  (12 дней) 



 - дополнительные с  12.02.2022 по 20.02.2022         

(9 дней) 
- 

 - весенние с   19.03.2022 по 27.03.2022       

(9 дней) 
с   19.03.2022 по 27.03.2022   

  (9 дней) 
 - летние  с  21.05.2022 по 31.08.2022         с  21.05.2022 по 31.08.2022        

2. Завершение учеб-
ного года 

20 мая 2022 г. 27 мая 2022 г. 

3. Продолжительность 
учебного года 

33 недели 34 недели 

4. Промежуточная ат-
тестация 

по графику по графику 

 

Промежуточная аттестация обучающихся в 2021-2022учебном году 

Начальное общее образование 

1 класс 

Предметные 

области 

Учебные предме-
ты 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

Дата 

Русский язык и ли-
тературное чтение. 
Математика и ин-
форматика. Обще-
ствознание и есте-
ствознание. 

Математика, обу-
чение грамоте, раз-
витие произноше-
ния, окружающий 
мир 

Комплексный тест 25 апреля 

 

 2 ,3 класс 

Предметные 

области 

Учебные предме-
ты 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

Дата 

Русский язык и ли-
тературное чтение 

Русский язык Диктант с граммати-
ческим заданием 

25 апреля 

Литературное чте-
ние 

Комплексная кон-
трольная работа 

11 мая 

Математика и ин-
форматика 

Математика Итоговая контрольная 
работа 

28 апреля 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир Комплексная кон-
трольная работа 

11 мая 

Искусство Изобразительная 
деятельность 

 

Учет текущих образо-
вательных результа-
тов 

20 мая 

Музыка Учет текущих образо-
вательных результа-
тов 

20 мая 

Технология Труд Учет текущих образо-
вательных результа-
тов 

20 мая 

Физическая культу-
ра 

Физическая куль-
тура 

Дифференцированный 
зачет: нормативы 
ОФП 

10 -22 мая 



Коррекционный курс Логопедическая 
ритмика 

Учет текущих образо-
вательных результа-
тов 

23 мая 

 

4 класс 
Предметные 

области 

Учебные предме-
ты 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

Дата 

Русский язык и ли-
тературное чтение 

Русский язык ВПР 30 марта -10 апреля 

(проект) 
Литературное чте-
ние 

Комплексная кон-
трольная работа 

13 мая 

Математика и ин-
форматика 

Математика ВПР 13 апреля – 24 ап-
реля (проект) 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир ВПР 13 апреля – 24 ап-
реля (проект) 

 

 
Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиоз-
ных культур и 
светской этики 

Творческий отчет (от-
крытое итоговое заня-
тие) 

19 мая 

Искусство Музыка Учет текущих образо-
вательных результа-
тов 

21 мая 

Изобразительная 
деятельность 

искусство 

Учет текущих образо-
вательных результа-
тов 

21 мая 

Технология Труд Индивидуальный про-
ект /Групповой проект 

21 мая 

Физическая культура Физическая куль-
тура 

Дифференцированный 
зачет: нормативы 
ОФП 

21 -25 мая  

Коррекционный курс Логопедическая 
ритмика 

Учет текущих образо-
вательных результа-
тов 

23 мая 

В ходе коррекционной работы у части обучающихся нормализуется речевая деятель-
ность и они могут продолжить свое обучение в общеобразовательной организации. Перевод 
осуществляется в течение обучения или по окончанию начального образования с учетом реко-
мендаций психолого-медико-педагогических комиссий и с учетом мнения родителей (законных 
представителей). 
 

 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи   

Кадровые условия 

Школа – интернат  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
решения задач, определённых АООП образовательного учреждения. 

Требования к кадровому обеспечению АООП НОО обучающихся с ТНР 



Учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование 
в области логопедии: 

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»; 
по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки 

«Логопедия»  (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе соответ-
ствующего направления (квалификация/степень – магистр); 

по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная педагогика и спе-
циальная психология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по направлению «Педагогика», 
магистерская программа «Специальное педагогическое образование» (квалификация/степень – 

магистр). 
Лица, имеющие высшее педагогическое образование по другим специальностям, направ-

лениям, профилям для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
должны пройти профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома 
о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Педагогические работники - учитель начальных классов, учитель музыки, учитель рисо-
вания, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, педагог-

психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, педагог-организатор – 

наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по соответ-
ствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки долж-
ны иметь удостоверение о повышении квалификации в области логопедии установленного об-
разца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или выс-
шим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о повы-
шении квалификации в области логопедии установленного образца. 

При необходимости в процессе реализации АООП НОО обучающихся с ТНР возможно 
временное или постоянное подключение тьютора и ассистента (помощника), которые должны 
иметь: 

тьютор - высшее профессиональное педагогическое образование и удостоверение о по-
вышении квалификации по соответствующей программе установленного образца; 
ассистент (помощник) – не ниже среднего общего образования с прохождением соответствую-
щей программы подготовки.  
Образовательный и возрастной ценз педагогических работников     Образовательную деятельность осуществляет 40 человек педагогического персо-
нала: 25 учителей, 1 педагог-психолог , 1 педагог-библиотекарь, 1 социальный педагог и 12 

воспитателей. Укомплектованность кадрами – 100%.   Образовательный ценз кадрового состава 
школы высокий: 85%  педагогов имеют высшее образование, из них 68% -  высшее дефектоло-
гическое образование, в том числе руководители школы. Уровень профессионализма педагогов 
достаточно высок. Аттестовано 100 % педагогов. 
Количество работников с высшей категорией – 12 

Учитель  - 10 

Воспитатель - 2 

Кол-во работников с 1 категорией – 28 

2 педагога награждены знаком  «Почетный работник общего образования РФ», 5 педаго-
гов – Грамотой Министерства образования РФ, Грамотой Министерства образования Свердлов-
ской области – 19чел., 7 человек имеют звание «Ветеран труда»,  «Ветеран труда Свердловской 
области» - 8 чел., 
Совместителей нет.  

За последние годы произошло обновление педагогического коллектива на 65% за счет 
прихода молодых специалистов, достигнуто оптимальное соотношение возрастных групп педа-
гогов. 

В школе в системе идет выявление и поддержка индивидуальных профессиональных по-
ложительных качеств каждого педагога, обеспечивается их профессиональный рост  



В рамках методической работы проводится индивидуальная работа с педагогическим 
коллективом: выявление уровня педагогической компетентности и метододической подготовки 
(посещение уроков, проведение срезов знаний, умений и навыков, собеседование по тематиче-
ским планам, программам и т.д.), изучение и выявление трудностей в работе (индивидуальные 
собеседования). 

Диагностика  профессиональной готовности учителей к педагогической деятельности в 
течение учебного года позволила выделить 3 группы и разработать систему коррекционных мер 
по профессиональному становлению некоторых учителей, спланировать формы индивидуаль-
ной и коллективной методической помощи  

17% учителей, 
требующих повышенно-
го внимания. 

а) теоретические семинары по вопросам содержания образова-
ния, методик, психолого-педагогической концепции и др.; 
б) творческие встречи с преподавателями ИСО УрГПУ; 
в) изучение ППО; 
г) участие в работе рабочих групп по подготовке к ПС, МО, 
НПК; 
д) своевременное стимулирование. 

45% учителей с 
установившимся стилем 
работы 

а) показ опыта коллегам; 
б) семинары-практикумы; 
в) изучение передового опыта творческой работы учителей; 
г) встречи с учеными; 
д) изучение собственного опыта; 
е) самоотчет о педдеятельности, о ее результатах; 
ж) помощь в самообр. работе.  

38% творчески 
работающих учителей 

а) резерв руководителей школ; 
б) изучение, оценка, обобщение и распространение собственно-
го педагогического опыта; 
в) ШМУ, ВТ и ПГ, педагогические мастерские, мастер – клас-
сы, школы ППО; 
г) семинары-практикумы, НПК; 
д) самоконтроль за педагогической деятельностью и ее резуль-
татами. 

 

      Дифференцированный подход к организации работы с педагогическими кадрами помогает 
проводить всю методическую работу на высоком и результативном уровне. 

 Методические, оперативные, инструктивно-методические сове-
щания при завуче (по намеченному плану). 

Данный вид деятельности всегда результативен, т.к. педагоги изучали вопросы как в 
теоретическом плане, так и в плане практической реализации, вырабатывали мнение по обсуж-
даемым вопросам. 

 Внедрение элементов инновации в урочную систему. 
Немаловажное значение для организации инновационной работы играет психологиче-

ский климат в коллективе, способствующий здоровому соперничеству среди педагогов по по-
вышению результативности своего труда. Для поддержания творческой активности учителей 
применялась следующая система стимулирования: 

1. моральное стимулирование 

2. материальное – стимулирующие выплаты из фонда заработной платы за творче-
ский подход к работе. 

Эти виды стимулирования традиционны, но они показывают свою эффективность, 
частично влияют на рост творческой активности педагогов, это отражается на внутришкольной 
культуре, определяющей поведение коллектива учителей и способствующей формированию 
хорошего климата среди учителей по применению нововведений в учебном процессе, а также 
целевого единства педагогов по этой проблеме. 



В школе в системе идет выявление и поддержка индивидуальных профессиональных по-
ложительных качеств каждого педагога, обеспечивается их профессиональный рост,  реализу-
ется Программа повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников, 
что позволяет решить вопросы повышения уровня профессиональной деятельности педагогов 
ОУ, обеспечить повышение качества работы, направленное на достижение стабильных образо-
вательных результатов обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, их успешную социализа-
цию и интеграцию в обществе.  

Все педагогические работники  ГБОУ СО «ЕШИ № 6» с 2015 года по 2020 год прошли 
повышение квалификации по вопросам реализации федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья  (далее – ФГОС ОВЗ). 

 В образовательном учреждении составлена и работает ПРОГРАММА повышения уров-
ня профессионального мастерства педагогических работников, которая объединяет основные 
цели, задачи и мероприятия в области повышения профессионального уровня педагогических 
работников ГБОУ СО «ЕШИ № 6», закрепленные в федеральных и областных   документах. 

Укомплектованность школы педагогическими кадрами 

План – 100%            факт – 100% 

План повышения квалификации работников ГБОУ СО «ЕШИ №6» на 2020 год и 
его выполнение 

Катего-
рии / 
направ-
ления 
обуче-
ния 

Образовательная 
деятельность 

Охрана труда. 
 Пожарно-

технический ми-
нимум 

 

Профилактика коро-
навируса, гриппа и 

других острых респи-
раторных вирусных 

инфекций  
в общеобразователь-
ных организациях (16 

час.) 

 

Обработка 
персональ-
ных данных 

                    в об-
разовательных  

 организациях 
(17 час)  

План Факт 

чел/% 

План Факт  
чел/% 

План Факт 

чел/% 

План Факт 

чел/% 

Адми-
нистра-
ция 

 

2 5/250% 3 4/133% 4 4/100% 3 3/100

% 

Педаго-
ги 

 

8 40/500% - - 10 18/180% 10 29/ 

290% 

Итого 10 45 

/450% 

 

3 4/133% 14 22/157% 13 32/ 

246% 

Педагогические работники, администрация и бухгалтерия, секретарь директора  при-
няли участие в 24 программах повышения квалификации  
1. Обработка персональных данных в образовательных  организациях (17 час) – 29 чел. 
2. Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях (16 час.) – 18 чел. 
3. Основы обеспечения информационной безопасности детей  (22час) – 5 чел. 
4. Формирование и развитие педагогической  ИКТ-компетентности в соответствии с требовани-
ями ФГОС и профессионального стандарта (66 час) – 4 

5. Развитие профессиональных компетенций учителей, аттестующихся в целях установления 
квалификационных категорий в условиях подготовки к введению национальной системы учи-
тельского роста (32 час.) - 1 чел. 
6. Создание персонального сайта педагога, обучение с использованием ДОТ (24 час) – 1 чел. 



7. Применение дистанционных образовательных технологий в реализации АООП для обучаю-
щихся с ОВЗ и инвалидностью» (72 час.)- 4 чел. 
8. Обеспечение комплексной безопасности образовательной организации (24 час.) – 1 чел. 
9. Содержательные и методические аспекты преподавания учебных предметов предметной об-
ласти ОРКиСЭ в соответствии с обновленным ФГОС  (40 час.) – 3 чел. 
10. Проектный менеджмент и командообразование как механизмы повышения качества образо-
вания в образовательной организации" (16 час.) – 1 чел. 
11. Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья (80 час.) – 1 чел. 
12. Профилактика девиантных форм поведения обучающихся в образовательной среде (24 час.) 
– 1 чел. 
13. Организация и осуществление дополнительного образования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидностью от 5 до 18 лет ( 72 час.) – 5 чел. 
14. Оценочная деятельность на учебных предметах предметной области «Искусство» (32 час.) – 

2 чел. 
15. Деятельность учителя начальной школы по организации психологически безопасной и ком-
фортной образовательной среды (24 час.) – 1 чел. 
16. Геймификация образовательной деятельности дошкольников и младших школьников с ис-
пользованием ИКТ (24 час.) – 2 чел. 
17. Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению 
всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагогических работни-
ков, аттестующихся в целях установления квалификационных категорий в условиях подготовки 
к введению национальной системы учительского роста (16 час.) – 1 чел. 
18. Информационная культура ведения документации образовательной организации (делопро-
изводство в школе) (40 час.) – 1 чел. 
19. Содержание воспитательной работы образовательной организации в рамках реализации 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (24 час.) -1 

чел. 
20. Реализация культурной практики чтения художественной литературы в деятельности воспи-
тателя" (24 час.) – 1 чел. 
21. Охрана труда для членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда (40 часов). 
Пожарно-технический минимум (40 час). -  4 чел. 
22 Главный бухгалтер организации бюджетной сферы. Профессиональная переподготовка по 
профстандарту   Бухгалтер» (код А, В,.С,D). – 1 чел.   
23. Учет заработной платы в организациях бюджетной сферы. Профстандарт «Бухгалтер (код 
А) 60 час.-1 чел. 
24. Учет материальных запасов для организаций бюджетной сферы. Изменения. Требования 
СГС «Запасы» -1 чел. 

Программу профессиональной переподготовки прошли  7 чел.:  
-«Цифровая грамотность педагогического работника», 285 час. – 1 чел.,  
-«Образование детей с ограниченными возможностями здоровья: содержательные и технологи-
ческие аспекты» (500 час.) – 2 чел 

-ППО «Педагогика и психология начального образования» (300 час.), ГАОУ ДПО СО «Инсти-
тут развития образования» – 3 учителя. 
1 педагог обучается в магистратуре.      
Выбор курсов данной направленности вызван необходимостью внедрения информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс образовательного  учреждения в 
связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов начального об-
щего образования, в том числе ФГОС НОО для детей с ОВЗ, курса учебного предмета ОРКСЭ. 
В связи с изменением требований к прохождению курсов ПК 1 раз в 3 года обучение педагогов 
проводится дистанционно без отрыва от производства. 



Учителя и воспитатели повышают свою педагогическую квалификацию, используя раз-
личные формы: самообразование, курсы повышения квалификации при ИРО, ИСО УрГПУ, 
АПК РО (г. Москва), обучение в УрГПУ, УрГУ и др., работу в профессиональных объединени-
ях педагогов школы, города и области. В школе – интернате работают методические объедине-
ния учителей – логопедов, учителей, воспитателей, классных руководителей, педагогов допол-
нительного образования, временные проблемные и творческие группы, педагогические мастер-
ские, действует теоретико-практический семинар и индивидуальные консультации, работает 
психолого-медико-педагогический консилиум, проводятся педагогические чтения. Созданы 
условия для самообразования педагогов в межаттестационный период. Организована научно-

методическая деятельность с научными сотрудниками ИСО УрГПУ. Ежегодно в школе прохо-
дят педагогическую практику студенты ИСО УрГПУ. Педагоги школы активно участвуют в 
профессиональных конкурсах:  «Учитель года», «Педагогический дебют»,на соискание  премии 
Губернатора Свердловской области и др. 

В 2020 году 18 педагогов приияли участие в 4 Международных, 9 Всероссийских и 6 ре-
гиональных педагогических  конкурсах, конференциях, квестах по проблемам организация до-
суга и внеклассной деятельности, новаторства и традиций, обучения здоровому образу жизни в 
современной школе, обеспечения  качества образования, теории и методики   обучения в 
начальной школе, диагностики педагогических компетенций, совершенствования системы пи-
тания в образовательных организациях: практики, модели, технологии, концепция и др. 

По результатам конкурсов награждены грамотами, благодарственными письмами и сер-
тификатами участия за активное использование инструментов и сервисов дистанционного обу-
чения международного  проекта для учителей videouroki.ru в 2019 – 2020 году, за помощь в ор-
ганизации муниципального этапа конкурса  «Ручейки добра: нравственная и культурная красота 
Православия» Русская Православная Церковь Екатеринбургская епархия, за успешное выступ-
ление учеников на онлайн - олимпиаде по математике (на платформе UCHi.RU), за организа-
цию мероприятия «Международная олимпиада по окружающему миру «Первооткрыватель», за 
помощь в организации олимпиады «Безопасные дороги», г.Москва, за активное участие в акции 
«Марш парков – 2020», за  1 место -3 чел., лауреат конкурса – 1 чел, 3 место – 1 чел., диплом 
победителя – 1 человек. 

100% педагогов и 9% родителей участвовали в работе вебинаров : с 06 апреля по 
23.04.2020 10 педагогов, 2 администратора, 10 родителей приняли участие в вебинарах Мини-
стерства образования и молодежной политики Свердловской области и  ФГБУ «Центр защиты 
прав и интересов детей» по вопросам развития, воспитания, образования детей, их психолого-

педагогического сопровождения по темам: Природа основных психологических проблем. Мо-
дель воспитания ребенка и родительские ошибки» -3 педагога, 4 родителя; «Особенности под-
росткового возраста с точки зрения психологии, социологии и этиологии: подростковая девиа-
нтность» - 1 учитель, 1 социальный педагог, 2 родителя; «8 правил безопасного общения с под-
ростками: как родителям реагировать на «трудное» поведение ребенка» - 2педагога, 1 родитель; 
«Как организовать совместную игровую деятельность родителей с детьми от 1 года до 13 лет в 
пределах своей квартиры» - 1 педагог, 3 родителя; «Взаимодействие ПМПК с образовательны-
ми организациями. Работа школьного консилиума» - 2 заместителя директора, социальный пе-
дагог, учитель – 1. Первая помощь детям (для педагогов), «Сайт образовательной организации: 
делаем по закону!», «Природа основных психологических проблем. Модель воспитания ребен-
ка и родительские ошибки». 

Разместили авторский материал в виде методических разработок на сайте infourok.ru  4 

человека. 
Активно внедряются в образовательный процесс современные технические средства 

обучения, в том числе и электронные образовательные ресурсы,  которые являются средством 
информационного обеспечения педагогов, родителей, студентов, учащихся. Использование со-
временных информационно-коммуникационных технологий позволяет значительно улучшить 
организацию образовательного процесса и коррекционной работы в школе-интернате.  



Учителя  используют современные педагогические технологии как средство, с помощью ко-
торого может быть реализована новая образовательная парадигма, связанная  с гуманизацией 
образования, самоактуализацией и самореализацией личности. 

Растет  количество педагогов, освоивших и применяющих ИКТ и технологию проектного 
обучения. 18  классов оборудованы современной техникой, что позволяет  использовать ИКТ в 
урочной и внеурочной деятельности. Учителя активно используют программно – методический 
комплекс «Дэльфа-142.1». В прошедшем учебном году работа ВТ и ПГ как единого целого про-
ходила более организованно. Очень плодотворно шла работа проблемных групп по разработке 
требований к документации логопедов и  разработка дидактических пособий к урокам коррекци-
онно-лингвистического курса, подготовка их к тиражированию. На 20% выросло за год количе-
ство разработанных пособий, растет и уровень их востребованности педагогами. 

№ п.п. Название пособия Автор Степень 
востре-
бован-
ности % 

1. Логопедия. Сборник упражнений для автоматизации и 
дифференциации звуков речи», 2014г. (рецензия кандидата 
педагогических наук, доцента кафедры логопедии и кли-
ники дизонтогенеза ФГБОУВО «Уральский государствен-
ный педагогический университет» Артемьевой Т.П.) 

Л.А.Зелик, учи-
тель 

100% 

2. Учимся читать. Сборник заданий и упражнений по выра-
ботке навыка смыслового чтения, 2015г. 

О.О.Карманова, 

учитель 

86% 

3.  «Дидактический материал для проведения грамматиче-
ских уроков по окружающему миру», 2011г. «Сборник 
контрольных работ для 2 класса», 2011г. 

Т.Н.Рубцова, 
учитель 

92% 

4. Слоговые таблицы, 2011 г. О.А.Медведева, 
учитель 

25% 

5.  «Окружающий мир. 2 класс» (электронное пособие), 
2014г. 

Е.Г.Неустроева, 
учитель 

68% 

6. Коррекция звукопроизношения у младших школьников с 
тяжёлыми нарушениями речи в образовательном учрежде-
нии V вида» (сборник упражнений), 2010г., 79с. (рецензия 
доцента кафедры логопедии и клиники дизонтогенеза ИСО 
УрГПУ Трубниковой Н.М.). 

О.Л.Козлова, 
учитель 

55%.. 

7.  «Рабочая тетрадь по обучению грамоте к логопедическо-
му букварю», 2010г. 2015 (рецензия кандидата педагогиче-
ских наук, доцента кафедры логопедии и клиники дизон-
тогенеза ФГБОУВО «Уральский государственный педаго-
гический университет» Тенкачёвой Т.Р.) 

О.Л.Козлова, 
учитель 

О.В.Обоскалова, 
учитель 

68% 

8.  «Рабочая тетрадь по развитию графических умений и 
навыков у детей с тяжёлыми нарушениями речи», 2010 г. 
2015 (рецензия кандидата педагогических наук, доцента 
кафедры логопедии и клиники дизонтогенеза ФГБОУВО 
«Уральский государственный педагогический универси-
тет» Тенкачёвой Т.Р.) 

О.Л.Козлова, 
учитель 

О.В.Обоскалова, 
учитель 

55% 

9.  «Сборник заданий для автоматизации звуков речи», 2015 
(рецензия кандидата педагогических наук, доцента кафед-
ры логопедии и клиники дизонтогенеза ФГБОУВО 
«Уральский государственный педагогический универси-
тет» Тенкачёвой Т.Р.) 

О.Л.Козлова, 
учитель 

65% 



10.  «Счастливое детство» (сборник методических материалов 
для начальной школы) , 2016. 

А.Н.Зиннурова, 
воспитатель 

И.И.Третьякова, 
учитель 

25% 

11.  Учебник «Произношение » для 1 дополнительного и 
1 классов для обучающихся с тяжелыми нарушения-
ми речи / Т. Р. Тенкачева, О. Л. Козлова 

О.Л.Козлова, 
учитель 

25% 

12. «Комплект демонстрационных материалов для уроков 
коррекционного лингвистического курса в начальной 
школе» 

Серебренникова 
М.А., учитель 

42% 

13. Учим звуки. Сборник упражнений для автоматизации 
и дифференциации звуков  Б – П (1 часть), В-Ф (2 
часть), Г-К (3 часть) М-Н (4 часть), Д-Т (5 часть), 

Воробьева 
Ю.П.,учитель 

новое 

14. Сборник заданий по развитию речи детей с ТНР (для 
обучающихся 3 классов). 
Методические рекомендации «Дифференцированный 
подход в обучении детей с ТНР как средство развития 
познавательной  активности младших школьников 

Захарова Т.В.,  
учитель 

новое 

При активном использовании ИКТ достигаются общие и конкретные цели образования, 
легче формируются компетенции в области коммуникации, организуется дифференцированный 
процесс обучения детей с речевой патологией с учетом их индивидуальных особенностей, рас-
ширяется спектр способов предъявления учебной информации, осуществляется гибкое управ-
ление учебным процессом. 

Таким образом, педагоги школы используют современные технологии по обучению и 
воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья. Проведена корректировка учеб-
ного плана и программ в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ТНР, разработаны ра-
бочие программы по всем учебным предметам и учебно-тематические планы к компилятивной 
программе по образовательной области «Коррекционный лингвистический курс», что помогает 
избежать ненужного дублирования учебного материала, позволило создать единую и целост-
ную систему языка, более эффективно формировать универсальные учебные действия, разви-
вать умственные действия и операции детей с общим недоразвитием речи. Организована работа 
по совершенствованию методик диагностирования детей со сходными отклонениями в речевом 
развитии, по изучению и внедрению технологий по развитию психологической базы речи.  В 
школе-интернате работает педагог-психолог, что позволило улучшить психологическое обеспе-
чение образовательного процесса   

Анализ работы руководителей (директора и завучей по учебно-воспитательной и воспи-
тательной работе) показал, что администрация использует многообразные формы сотрудниче-
ства как с педагогами, так и с родителями учащихся; вовлекает педагогов в процесс управле-
ния; поощряет инициативность педагогов, творческие проявления их труда, адекватно оценива-
ет труд подчиненных, следит за профессиональным ростом каждого члена коллектива. 

В деятельности руководителей школ есть и проявления проблематизации: четкий про-
блемно-ориентированный анализ результатов деятельности школы, ясное видение противоре-
чий, проблем, путей выхода из создавшихся ситуаций, принятие критических замечаний, адек-
ватное реагирование на них, поощрение самостоятельности педагогов, поддержка опытно-

экспериментальной работы в школе. 
Но следует отметить и излишнюю опеку при подготовке управленческих решений со 

стороны руководителей, формальное принятие некоторых критических замечаний в адрес ад-
министрации, замедленную реакцию на принятие альтернативных решений, выдвинутых со 
стороны коллектива педагогов. 

 Каждый руководитель – со сформированным стилем руководства, чаще демократиче-
ским, либо смешанным авторитарно-демократическим (полностью исключен из практики либе-
ральный стиль управления, использование которого ведет к анархии и попустительству). 



Функциональные обязанности каждого руководителя и педагогов определены очень чет-
ко, что приводит к слаженной и отработанной системе работы. Все это говорит о проявлениях 
индивидуализации в деятельности руководителей школы - интерната. Руководство ОУ признает 
каждого педагога как личность, с его системой ценностей. Анализ состояния межличностных 
отношений в коллективе показал, что ресурс развития коллектива огромен и требует дальней-
шей активизации.  

 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР 
общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных образо-
вательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП 
НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО  
1) обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

к условиям реализации и структуре АООП НОО; 
2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных 
потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а 
также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО осуществляется в объеме определяемых орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обу-
чающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 
расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 
электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководя-
щих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО, в 
том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ТНР в организации. 
Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР.  
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, 
ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с кадровыми и 
материально-техническими условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР, требовани-
ями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что внеурочная дея-
тельность включает обязательные индивидуальные и фронтальные занятия «Коррекционно-

развивающей области» (в учебном плане количество часов на индивидуальные занятия указыва-
ется на одного обучающегося, на фронтальные занятия – на класс). 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 
общего образования опирается на исполнение бюджетной сметы, обеспечивающей  конститу-
ционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 



Бюджетная смета обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предостав-
ляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на 
эти цели средств бюджета. Бюджетная  смета покрывает следующие расходы на год:  

 оплату труда работников «ЕШИ №6»с учётом районных коэффициентов к заработной 
плате, а также отчисления;  

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (при-
обретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных мате-
риалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с под-
ключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образователь-
ного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административ-
но-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы 
и др.), а также расходы на содержание зданий и коммунальные расходы.  
Материально-техническая база  соответствует требованиям образовательной программы 

и динамика ее обновления за последние 3 года очевидна. 
  Финансирование деятельности ГБОУ СО «ЕШИ № 6» осуществлялось из нескольких источ-
ников: за счет областных, федеральных средств и спонсорской помощи.    
      Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств 

Численность сотрудников на 01.01.2021 года – 73 человека, в т.ч. совместителей 8 чело-
век, основных работников – 65 человек. Образовательную деятельность осуществляет 40 чело-
век педагогического персонала: 25 учителей, 1 педагог-психолог, 1 педагог-библиотекарь, 1 со-
циальный педагог  и 12 воспитателей. Укомплектованность кадрами – 100%. 

Количество классов и групп комплектуется в соответствии с санитарными нормами и 
существующими условиями для осуществления образовательного процесса. Наполняемость 
классов и групп по плану 12 человек, по факту – 11,46 человек. 

В 2020 году в рамках повышения  эффективности расходования бюджетных средств бы-
ло  проведено 12 электронных аукционов,  экономия бюджетных средств составляет 16,10 % от 
начальной максимальной цены контракта. 

На 01.01.2021 года в процессе деятельности школы-интерната используется имущество 
на 100%. 

В 2020 году в рамках повышения эффективности расходования бюджетных средств была 
проведена закупка услуги для школы путем проведения запроса котировок и электронных аук-
ционов, в том числе: на оказание услуги по организации питания детей было проведено 5 элек-
тронных аукционов, на оказание услуг и выполнения работ 4 электронных аукциона, всего 9 
аукционов, экономия бюджетных средств составляет 10,8 % от начальной максимальной цены 
контракта. Данные средства направили на закупку основных средств. По результатам исполне-
ния государственных контрактов по организации питания детей методом электронных аукцио-
нов и других контрактов фактически сэкономлено 10,8%. Удельный вес закупок, проведенных с 
использованием конкурсных процедур, составляет 32,30 %.   

За период 2020 года были приняты обязательства с применением конкурентных спосо-
бов, что привело к   экономии средств. 

В 2020 году была проведена проверка по журналу учёта проверок юридического лица, 
проводимых органами государственного контроля,  зафиксирована 1 проверка - внеплановая 
выездная проверка Роспотребнадзора СО в период с 12.02.2020 по 13.03.2020, 20 дней. Нару-
шения отсутствуют, предписание не выдавалось, эксперты при проверке не привлекались. 

Оптимизация штатной численности не проводилась в 2020 году. 
Выставленные требования на возмещение ущерба по недостачам и хищениям матери-

альных ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей по результатам 
инвентаризации отсутствуют. 

Сроки, порядок и качество предоставления бюджетной, финансовой, статистической от-
четности соблюдены, задания, поручения (оперативные и внеплановые) главного распорядителя 
бюджетных средств выполнены.  



Просроченная дебиторская и кредиторская задолженности, исполнительные листы по 
обязательствам учреждения и решения налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и 
штрафов в течение отчетного периода отсутствуют. 

На организацию предоставления начального общего образования и создание условий со-
держания детей в школе исполнено 100% выделенных бюджетных средств, в том числе на при-
обретение учебников. 

Материальные запасы, необходимые для осуществления образовательной и текущей де-
ятельности учреждения, списываются по мере необходимости: медикаменты, строительные ма-
териалы, хозяйственные товары, канцелярские принадлежности, посуда, полотенца, постельное 
бельё. 

В целях достоверности данных бухгалтерского учёта, в связи с переименованием учре-
ждения была проведена инвентаризация имущественного комплекса учреждения. Расхождений 
при инвентаризации не выявлено. 

Неисполненных бюджетных и денежных обязательств текущего года нет. 
 Сведения об информационно-образовательной среде образовательной организации 

№ п/п Параметры среды Оценка 

1. Наличие подключения к сети Интернет да 

2. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед. 53 

3. Количество компьютерных классов, ед. 0 

4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 38 

5. Количество интерактивных досок, ед. 3 

6. Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечи-
вает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 
виды деятельности:  

 

6.1. Планирование образовательного процесса:  

 - наличие учебных планов в электронной форме да 

 - наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме да 

 - наличие и использование компьютерной программы составления распи-
сания 

нет 

6.2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 
числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образо-
вательного процесса информационных ресурсов: 

 

 - наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в локаль-
ной сети (на компьютерах, не объединенных в сеть) образовательной орга-
низации  

да 

 - наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в сети Ин-
тернет  

да 

 - наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме, 
медиатеки 

да 

6.3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основ-
ных образовательных программ общего образования: 

 

 - наличие электронных классных журналов да 

 - наличие электронных дневников да 

6.4. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность использо-
вания данных, формируемых в ходе образовательного процесса для реше-
ния задач управления образовательной деятельностью: 

 

 - наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации 
(раздела на сайте органа местного самоуправления, осуществляющего пол-
номочия в сфере образования) 

да 

 - наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интер- нет 



нет 

 - наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи 
сети Интернет 

да 

 - наличие системы оповещения родителей и учащихся посредством SMS да 

6.5. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к инфор-
мационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение до-
ступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, наличие системы контентной филь-
трации) 

да 

6.6. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляю-
щими управление в сфере образования, с другими образовательными 
учреждениями, организациями: 

 

 - наличие функционирующего адреса электронной почты да 

 - использование электронной почты при получении от органа местного са-
моуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования, офи-
циальных материалов 

да 

 - использование электронной почты при взаимодействии с методическими 
службами, другими образовательными учреждениями, организациями  

да 

6.7. Мониторинг здоровья обучающихся да 

6.8. Информационно-методическая поддержка образовательного  
процесса  

да 

 Создание благоприятных санитарно-гигиенических условий, а также охрана здоровья 
обучающихся входит в число приоритетных задач современного этапа развития школы. В клас-
сах школы сформированы комплекты школьной мебели с учетом возрастных особенностей де-
тей, 20% классов оснащены пластиковыми окнами с открывающимися фрамугами.  Освещение  
во всех  учебных помещениях  соответствует требованиям СанПиН.  

 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, включая 
параметры информационно-образовательной среды образовательной организации. Материаль-
но-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ТНР отвечает не только 
общим, но и их особым образовательным потребностям.  

В ГБОУ СО «ЕШИ № 6»  соблюдены требования к: 
 организации пространства, в котором обучается обучающийся с ТНР; 
 организации временного режима обучения; 
 техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к образованию;   
 техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные ин-

струменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребно-
стей; 

 обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 
сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактиче-
ским материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам обу-
чения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ТНР. 

Особые образовательные потребности обучающихся по адаптированной основной обще-
образовательной программе по индивидуальному учебному плану с учетом особых образова-
тельных потребностей групп или отдельных обучающихся с ТНР вызывают необходимость 
применения невербальных средств коммуникации (дополнительных и альтернативных).  

Дополнительные средства коммуникации предназначены обучающимся, нуждающимся в 
соответствующей невербальной поддержке, дополняющей крайне ограниченные средства об-
щения и обеспечивающие понимание вербальных сообщений. 



Альтернативные средства коммуникации используются в случаях невозможности ис-
пользования звуковой или письменной формами речи. Они рассматриваются как средства пер-
вичной коммуникации, предшествующие формированию языковых средств коммуникации и 
являющаяся необходимой базой их развития (при дизартрии) или как основным средством 
коммуникации, полностью заменяющим звуковую (произносительную) речь (при анартрии). 

Альтернативные средства коммуникации наиболее актуальны в случае отсутствия уст-
ной речи и предполагают овладение такой коммуникативной системой, где основная роль отво-
дится невербальным средствам общения. 

Невербальными средствами коммуникации могут являться: 
- специально подобранные предметы; 
- графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, пик-

тограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы); 
- электронные средства (устройства видеозаписи, электронные коммуникаторы, речевые 

тренажеры (Go Talk), планшетный или   персональный компьютер с соответствующим про-
граммным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.). 

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития 
вербальной коммуникации с обучающимися, для которых она становится доступной. В работе с 
обучающимися, неспособными к общению посредством устной речи, средства, заменяющие 
звуковую речь, являются основными при реализации коррекционно-педагогического процесса. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 
координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образо-
вания, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. В случае необходимости 
организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютер-
ного и  периферийного  оборудования.  
Информационное обеспечение образовательного процесса        

 Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной литературой. Библио-
течный фонд составляет достаточное количество литературы, идет ежегодное обновление. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса библиотека 
ГБОУ СО «ЕШИ № 6» организует в соответствии с  Федеральным законом  «Об образовании в 
РФ», «Положением о библиотеке», постановлениями, приказами директора , ежегодными пла-
нами библиотеки. 

 Основной работой библиотеки является учебно-методическое и информационное обес-
печение реализуемых адаптированных основных общеобразовательных программ. 

Формирование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с тематическим 
планом комплектования (ТПК), который отражает профиль образовательных программ  ФГОС 
НОО ОВЗ. 

Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной литературой. Библиотеч-
ный фонд составляет достаточное количество литературы, идет ежегодное обновление. 

Год/кол-

во уч. 
2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017 2018 2019  2020 

1.Число 
книг, 
брошюр, 
журна-
лов 

15717 

шт. 
16659 

шт. 
16659 

шт. 
11223 

экз.  
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 Образовательная организация использует учебники и учебные пособия, включенные в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации образова-
тельных программ начального общего образования. Соблюдены нормы обеспеченности образо-



вательной деятельности при получении начального общего образования (не менее 1 учебника 
на 1 обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 
плана АООП ОВЗ и в часть УП, формируемую участниками образовательных отношений).  

Закуплены и используются учебники для слабовидящих детей – 20 кн. В перечень не 
входят имеющиеся в ОО специальные учебники для детей с тяжелыми нарушениями речи – 440 

кн. Таким образом, ученики  обучаются как по базовым учебникам для нормально развиваю-
щихся сверстников, так и по специальным учебникам, учитывающим особые образовательные 
потребности детей, с адаптированными приложениями, дидактическими материалами, рабочи-
ми тетрадями.                                     . 

Обеспеченность по всем предметам учебного плана -100%. 

Имеются периодические издания для детей, подростков и методические журналы по 
специальной (коррекционной) педагогике.  

В школьной библиотеке создана коллекция цифровых образовательных ресурсов на базе 
дисков от учебников нового ФГОС;  работает официальный сайт ОУ, содержащий  материалы 
по  практике коррекционно – развивающей и общеобразовательной работы педагогического 
коллектива, административно-хозяйственной деятельности;  в  кабинетах начальных классов 
вместе с интерактивной доской используются современные электронные образовательные ре-
сурсы; используется электронный дневник и электронный журнал «Дневник.ру». 

В 2-х кабинетах созданы автоматизированные рабочие места (АРМ) учителя, содержа-
щее персональный компьютер, принтер, МФУ, проектор, интерактивную приставку, экран. В 
классы  проведён Интернет, что позволяет  работать с электронной почтой.; использовать со-
временные ИКТ для участия в заочных Интернет-конкурсах, олимпиадах, проектах. Точка до-
ступа в интернет оборудована в кабинете ПДО как рабочее место для педагогов (2 рабочих ме-
ста), что позволяет использовать богатейшую коллекцию медиа - объектов, ЦОР, обмениваться 
мнениями и опытом на педагогических форумах. 

Регулярно используются в учебных целях и внеурочной работе комплекты ученических 
ноутбуков. Учащиеся имеют возможность после уроков использовать его под контролем учите-
ля. Все 13 ноутбуков хранятся в специальной базе, где и подзаряжаются.  
 

Создаются условия для функционирования современной информационно-образовательной 
среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, со-
ответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, циф-
ровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся макси-
мально возможных для него результатов освоения адаптированной основной общеобразова-
тельной программы. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна обеспечи-
вать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельно-
сти: 

  планирование образовательного процесса; 
 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса ин-
формационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адаптирован-
ной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 
с ТНР; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – ди-
станционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в 
ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельно-
стью; 



 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информацион-
ным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовме-
стимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования и с другими образовательными организациями. 

В порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования ГБОУ СО «ЕШИ № 6» осуществляется электронное обучение, ис-
пользуются дистанционные образовательные технологии при реализации АООП НОО ОВЗ. 

Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и доля социальной и 
образовательной интеграции. Это требует координации действий, обязательного, регулярного и 
качественного взаимодействия специалистов, работающих как с обучающимися, не имеющими 
речевой патологии, так и с их сверстниками с ТНР. Для тех и других специалистов предусмат-
ривается возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психоло-
гии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистан-
ционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицирован-
ных профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 
информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сете-
вые ресурсы и технологии. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной общеобразова-
тельной программы начального образования обучающихся с ТНР  соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 
учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, осве-
щение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания), 
 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки) 
 помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, кабинетам 

учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, 
их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивиду-
альных занятий в учебных кабинетах образовательной организации, для активной деятельности, 
сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 
внеурочной учебной деятельности);  

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искус-
ством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными иссле-
дованиями, актовому залу; 

 спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 
 помещениям для медицинского персонала;  
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том чис-
ле горячих завтраков; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
 расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 
туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.  
ГБОУ СО «ЕШИ № 6» оборудовано  специализированным оборудованием, специальны-

ми  техническими средствами обучения коллективного и индивидуального пользования: 
1. Компьютерное оборудование. Количество персональных компьютеров – 53, из них 

используется в учебных целях – 39, 2  интерактивных доски, 6 мультимедийных проекторов в 
классах, 2 АРМ учителя, содержащее персональный компьютер, принтер, МФУ, проектор, ин-
терактивную приставку, экран, 13 ученических ноутбуков 



2. Логопедический тренажер «Дэльфа-142.1» -комплексная многосторонняя программа 
по коррекции разных сторон устной и письменной речи детей с речевой патологией  

3. Оборудование для сенсорной комнаты для психо – эмоциональной коррекции. 
4. Цифровые образовательные ресурсы, новая версия официального сайта ОУ, содержа-

щего  материалы по  практике коррекционно – развивающей и общеобразовательной работы; 
современные электронные образовательные ресурсы; электронный дневник и электронный 
журнал «Дневник.ру». 

5. Электронный тактильно-звуковой информатор «НОТ» -2шт. Устройство предназначе-
но для воспроизведения аудио сообщений с целью информирования слепых и слабовидящих 
детей  об их месте нахождении в данный момент. 

6. Мобильный гусеничный лестничный подъемник LG 2004. Данное устройство дает 
возможность обучающемуся, воспитаннику, временно ограниченному в движении или находя-
щемуся в инвалидном кресле, преодолевать лестницы без использования специальных стацио-
нарных подъемных устройств.   

7. Бегущая строка-2шт. Используется для вывода текстовой информации  в качестве ин-
форматоров о теме урока, кратком плане урока, инструкциях и т.д. Табло позволяет обучаю-
щимся  с нарушением слуха оперативно получать информацию визуальным способом 

8. Индукционная система ИС 120. Использование индукционной системы является без-
опасным для здоровья человека, происходит преобразование акустического сигнала (голосово-
го) или электрического аудио сигнала (громкая связь) в электромагнитный сигнал, который без 
проводов попадает в катушку слухового аппарата. Обучающийся вне зависимости от места 
нахождения в зале получает необходимую, достоверную и всегда разборчивую информацию, 
что позволяет индивидуализировать процесс обучения. 

10. Тактильная пиктограмма 2шт. Пиктограмма предназначена для облегчения ориенти-
рования слабовидящих детей, передача информации происходит посредством изображения, 
выполненного в ярком цвете. 

11. Кнопка вызова помощи со шрифтом Брайля. Кнопка необходима для вызова персо-
нала с целью дальнейшей помощи для всех обучающихся, воспитанников школы в т.ч. слепых и 
слабовидящих детей. 

12. Система видеонаблюдения, которая  используется для отслеживания пути следования 
обучающихся, воспитанников к месту проведения занятий по физической культуре (как внутри 
здания, так и снаружи, к спортивной площадке), а также для предупреждения травматизма и  
обеспечения безопасности, своевременной оказании помощи. 

Наличие в ОО условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образова-
ния в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативны-
ми правовыми актами: 

. 
Наличие в ОО условий доступности объектов  

1. возможность беспрепятственного входа в объекты 
и выхода из них; 

да 

2. возможность самостоятельного передвижения по 
территории объекта в целях доступа к месту предоставле-
ния услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогатель-
ных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

да 

3. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
нарушения функции зрения, и возможность самостоя-
тельного передвижения по территории объекта; 

да 

4. содействие инвалиду при входе в объект и выходе 
из него, информирование инвалида о доступных маршру-
тах общественного транспорта; 

да 

5. надлежащее размещение носителей информации, да 



необходимой для обеспечения беспрепятственного досту-
па инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности, в том числе дублирование необхо-
димой для получения услуги звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рель-
ефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

6. обеспечение допуска на объект, в котором предо-
ставляются услуги, собаки-проводника при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное обучение, вы-
данного по форме и в порядке, утвержденных приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22.06.2015 № 386н 

да 

 Наличие в ОО условий доступности услуг  

1. наличие при входе в объект вывески с названием 
организации, графиком работы организации, плана зда-
ния, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне; 

нет 

2. оказание инвалидам помощи, необходимой для по-
лучения в доступной для них форме информации о пра-
вилах предоставления услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения услуги документов, о со-
вершении ими других необходимых для получения услу-
ги действий; 

да 

3. предоставление инвалидам по слуху, при необхо-
димости, услуги с использованием русского жестового 
языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопе-
реводчика, тифлопереводчика; 

да 

4. наличие в одном из помещений, предназначенных 
для проведения массовых мероприятий, индукционных 
петель и звукоусиливающей аппаратуры; 

Бегущая строка-2шт. 
устройства установлены 
в зале для занятий физ-
культурой в спальном 
корпусе и спортивном  
зале учебного корпуса. 

Индукционная 
система ИС 120.-1шт. 
установлено в зале для 
занятий физкультурой в 
спальном корпусе. 

5. Адаптация официального сайта органа и организации, 
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с 
нарушением зрения (слабовидящих); 

Официальный 
сайт школы адаптирован 
для лиц с нарушением 
зрения (слабовидящих) 

 

6. обеспечение предоставления услуг тьютора орга-
низацией, предоставляющей услуги в сфере образования, 
на основании соответствующей рекомендации в заключе-
нии психолого-медико-педагогической комиссии или ин-
дивидуальной программе реабилитации инвалида; 

Услуги тьютора 
образовательное учре-
ждение не предоставля-
ет в связи с отсутствием 
рекомендаций в заклю-
чениях ПМПК 



7. предоставление бесплатно учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, а также специальных 
технических средств обучения коллективного и индиви-
дуального пользования; 

Обучающимся с 
ТНР при получении 
начального общего об-
разования предоставля-
ются бесплатно специ-
альные учебники и 
учебные пособия, дру-
гая учебная литература, 
специальные техниче-
ские средства обучения 
коллективного и инди-
видуального пользова-
ния. 

8. оказание работниками органов и организаций, 
предоставляющих услуги в сфере образования, иной не-
обходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению услуг  
в сфере образования и использованию объектов наравне  
с другими лицами. 

Приказом дирек-
тора назначено ответ-
ственное лицо за встре-
чу и организацию прие-
ма, сопровождение 
граждан, относящихся к 
маломобильной группе 
населения, инвалидов с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
(Приказ №149-од от 
25.04.2016г.) 

Приказом директора №190-од от 23.05.2018г. утвержден перечень мер для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур, находящемся в государственной  собственности Свердловской обла-
сти, который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его 
реконструкции или капитального ремонта  

Реализация  подпрограммы «Доступная среда» в течение 2020 г.  базировалась на осна-
щении ОООД, осуществляющей психолого-педагогическую реабилитацию детей с ОВЗ, в том 
числе детей - инвалидов. В ходе реализации подпрограммы решались следующие задачи:  
1. Приобретение вспомогательных средств  обучения музыкальному искусству.                                                    
2. Приобретение компьютерной техники, оргтехники и программного обеспечения..                                          
3. Приобретение оборудования для песочной терапии .                                                                         
4. Приобретение оборудование для адаптированной физической культуры и спорта для детей с 
ОВЗ, в том числе детей – инвалидов.                                                                                                                          
5. Приобретение тактильно-развивающего оборудования. 
№ 

п\п 

Наименование оборудования Кол-во Ед. Место установки, 
функционал обо-
рудования 

1 Behringer B115MP3- активная акуст. 
система  

2 шт. Актовый зал 

2 MrCable AIX -10-P23N(COLOR) мик-
рофонный кабель  10м. 

2 шт. Актовый зал 

3 Комплект 2 стойки под колонки и сум-
ка для переноса диаметр штанги 35 мм. 

1 шт. Актовый зал 

4 Микшерный пульт 1 шт. Актовый зал 

5 Радиосистема вокальная с капсюлем 1 шт. Актовый зал 



микрофона 

6 Микрофонная радиосистема с двумя 
ручными динамическими микрофонами 
диапазона с фиксированной частотой 

1 шт. Актовый зал 

7 Микрофонный кабель 1м (синий) 2 шт. Актовый зал 

8 Микрофонный кабель 1м (черный) 1 шт. Актовый зал 

9 Микрофонная стойка “журавль”, трено-
га 

2 шт. Актовый зал 

10 Аудио-кабель 3,5мм стерео 1 шт. Актовый зал 

11 Синтезатор с автоарранжировщиком, 
61 сенсорная клавиша, 600 тембров, 
195 стилей, революционный звуковой 
процессор AiX 

1 шт. Актовый зал 

12 Cherub WTB-005 педаль сустейная для 
клавишных, совместимая со всеми мо-
делями электронных клавишных, пере-
ключатель полярности, кабель 1,5м 

1 шт. Актовый зал 

13 ROXTONE KS040 стойка под клавиш-
ные инструменты, усиленная Z- образ-
ная 

1 шт. Актовый зал 

14 Веб-камера  Logitech C922 Pro Stream 

Webcam- USB 

1 шт. Кабинет учебный 

15 МФУ Kyocera ECOSYS M5526cdn 1 шт. Кабинет учебный 

16 Гарнитура Logitech G231 1 шт. Кабинет учебный 

17 МФУ HP LaserJet Pro MFP M227sdn 1 шт. Кабинет учебный 

18 Брошюровщик OPUS Atlas Easy 120 1 шт. Кабинет учебный 

19 Брошюровщик Fellowes Pulsar+. A4 1 шт. Кабинет учебный 

20 Комплект интерактивный (проектор 
Vivitek DX263/экран Digis 

160*160/DSM2/3м) 

3 шт. Кабинет учебный 

21 Ламинатор Promega office OL-280, A4. 

80-125мкм 

1 шт. Кабинет учебный 

22 Интерактивный дисплей Smart Board 

SBID-MX175 

1 шт. Кабинет учебный 

23 Ноутбук HP17-by0008ur 

<4KF71EA#ACB> 

1 шт. Кабинет учебный 

24 Документ-камера Digis DDC-10M 1 шт. Кабинет учебный 

25 Световой стол для рисования песком 1 шт. Кабинет учебный 

26 Песок кварцевый 25 кг в мешке 1 шт. Кабинет учебный 

27 Велотренажер Sport Elit  SE-1311 2 шт. Спортивный зал 
(школа), спортив-
ный зал (интер-
нат) 

28 Мат 1500*2000мм 4 шт. Спортивный зал 
(школа), спортив-
ный зал (интер-
нат) 

29 Конструктор LEGO 4 шт. Кабинет учебный 

30 Монитор ACER 27 ET271bi 

IPS/FHD/VGA + HDMI/ZeroFrame Matt 

1 шт. Кабинет учебный 



(UM.HE1EE.001) 

31 Системный блок Lenovo V530-15ICB 

Tower (10TV003MRU) 

I5/8G/1T+128G/int/W10P 

1 шт. Кабинет учебный 

32 Ноутбук HP15-db0025ur (4HA36EA) E-

Series E2-9000E/4G/500G/15/Int/W10 

1 шт. Кабинет музыки  

33 Акустическая система CROWN CMBS-

160 

1 шт. Кабинет учебный 

34 Набор клавиатура+мышь Gembird KBS-

8001, 1000DPI Wireless, черный 

1 шт. Кабинет учебный 

35 Панель с музыкальными инструмента-
ми 

2 шт.  Кабинет музыки, 
игровая 

36 Развивающий стенд  «Математика» 2 шт. Уч. корпус, холл, 
спальный корпус 

37 Стенд для развития бытовых действий 
складной 68х42см 

2 шт. Уч. корпус, холл, 
спальный корпус 

38 Ноутбук HP15-db0025ur (4HA36EA) E-

Series E2-9000E/4G/500G/15/Int/W10 

1 шт. Учебный кабинет 

39 Мяч д/гимнастических  5 шт. Спортивный зал 
(школа), спортив-
ный зал (интер-
нат). 

В системе проводились мероприятия, направленные на обеспечение комплексной безопасности 
и охраны труда: организационно-методические условия обеспечения комплексной безопас-
ности и охраны труда (разработан план взаимодействия с подразделениями ФСБ России, МВД 
России, подразделениями вневедомственной охраны и МЧС в случае несанкционированного 
вмешательства в деятельность объекта или при угрозе террористического акта, утвержден и со-
гласован паспорт безопасности, разработан стандарт учреждения по организации работы по 
охране труда), пожарная безопасность, антитеррористическая защищённость (меры по 
обеспечению инженерно-технической укрепленности и физической защиты школы - интерната: 
КТС имеется и находится в исправном состоянии). Проверка исправности КТС, осмотр ограж-
дения территории, освещения здания проводились ежедневно. Ограждение территории нахо-
дится в исправном состоянии. Ворота оборудованы автоматическим приводом и открываются с 
поста сотрудника ЧОП. На калитке установлен домофон, сотрудники и обучающиеся имеют 
карты доступа. Организована физическая охрана зданий: имеется  2 поста ООО ЧОО «Гранд 
Екб). наличие видеонаблюдения: – 15 наружных камер, расположенных с торцов здания, 24 
внутренних камер, расположенных в коридорах здания, с записью происходящих событий, с 
сохранением записи 30 дней, с выводом на монитор на пост дежурного сотрудника ЧОП. 

Оснащенность техническими средствами охраны: система экстренного оповещения о потенци-
альной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации система речевого, звукового оповещения: 
имеется через микрофон с выводом на пост охраны.  Система пожарной сигнализации: имеется 
автономная сигнализация с выводом на пост охраны и МЧС.Имеется звуковое, световое, голо-
совое оповещение при срабатывании пожарной сигнализации; Оснащенность техническими 
средствами охраны: тревожная сигнализация с выводом на ПЦО №8 УВО по городу Екатерин-
бург-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»:Охранная сигнализация: 
установлена автономная сигнализация в кабинете директора, мед. кабинете, в помещении архив 
и специалиста по кадрам, с выводом на пост охраны.Освещение территории: имеется подсветка 
над центральным входом. На крышах зданий установлены 6 прожекторов по периметру терри-
тории. В исправном состоянии. Достаточно. Ежемесячно проводилось техническое обслужива-
ние установок пожарной сигнализации. Первичные средства пожаротушения находятся в ис-
правном состоянии (акт осмотра о текущей проверке технических средств систем пожарной 
сигнализации, оповещения людей о пожаре составлялся ежемесячно),  согласно договору за-



ключенного с ООО” ПолиКом-А ” от 06.02.2020г. № 01/01/20 – 6инт. Проведена ревизия огне-
тушителей 2 раза в 2020г. 

Предписания надзорных органов по приведению образовательных организаций в соот-
ветствии с правилами и требованиями пожарной безопасности и антитеррористической защи-
щенности выполнены в полном объёме.  

В системе  организовано  обучение, проведение инструктажей персонала по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности  в соответствии с установленными сроками. С вновь при-
нятыми сотрудниками проводился вводный,  проведены тематические классные часы для обу-
чающихся и воспитанников с ночным пребыванием, информационная безопасность (меры по 
обеспечению исполнения законодательства по вопросам защиты детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию: 1) обучение обучающихся безопасному поведению в се-
ти Интернет; 2) организация родительского всеобуча по вопросам медиабезопасности детей и 
подростков; 3) реализация программ профилактики игровой зависимости среди детей и в тече-
ние года Основы кибербезопасности на сайтах: http://www.interneshka.org 
http://www.сетевичок.рф http://единыйурок.рф Портал для детей и подростков: 
http://персональныеданные.дети/. Цель создания портала - помочь подросткам осознать необхо-
димость соблюдения конфиденциальности при использовании интернет-среды.  
Организовано  медиаобразование педагогов как условия обеспечения информационной без-
опасности (консультации, курсы, обучающие семинары) в течение года: Обеспечен контроль 
безопасности содержания приобретаемой информационной продукции для детей. Регулярно 
проводится ревизия библиотечного фонда на выявление литературы, причиняющей вред здоро-
вью и развитию детей, ограниченной и запрещенной для распространения среди детей (еже-
квартально акты). В результате проверок издания, подлежащие изъятию, не выявлены. 
Обеспечен контроль за соответствием содержания сайта требованиям законодательства)., охра-
на труда и профилактика производственного травматизма (анализ состояния производ-
ственного травматизма и профессиональной заболеваемости . Пострадавших при несчастных 
случаях на производстве – 0чел. Численность лиц с впервые установленным профессиональным 
заболеванием- 0 чел. ). 

Ресурсное обеспечение ГБОУ СО «ЕШИ № 6» направлено на достижение целей реали-
зации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образо-
вания и образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, направ-
лено на создание и совершенствование условий для достижения запланированных образова-
тельных результатов. 

 

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 АООП НОО обучающихся с ОВЗ чётко задаёт цели, задачи и принципы формирования 
образовательной системы в школе-интернате № 6 на начальном уровне обучения. 

Руководствуясь этой программой, учреждение перейдёт на принципиально новый уро-
вень образования, отвечающий всем требованиям современного общества и государства в 
целом. Системно-деятельностный подход предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданско-
го общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе обра-
зования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познава-
тельного развития обучающихся;  

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандар-
та, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных дей-
ствий,  познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации  образова-
тельной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в дости-
жении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

-  учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-
стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 
целей образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 
(полного) общего образования;  

 - разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогаще-
ние форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования, что и создает 
основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 
компетенций, видов и способов деятельности». 

Информационно-образовательная среда УМК дает очень большие возможности  учите-
лю для проектирования самых разных уроков. 

 

 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

Графики состояния предметных и метапредметных результатов обучающихся 

               График состояния предметных навыков   ________ класса 

Фамилия, имя ___________________________________________________ 

Стартовая диагностика:  □ 1 класс   
Итоговая:  □ 1 класс      □ 2 класс    □ 3 класс     □ 4 класс   

 

Русский язык 

 

Словарь     

Графические навыки     

Звукобуквенный анализ      

Навыки грамотного пись-
ма 

    

 

 

Литературное 
чтение 

 

 

Словарь     

Способ чтения     

Правильность чтения     

Выразительность     

Осознанность     

Самоконтроль за звуко-
произношением во время 
чтения 

    

Орфоэпичность     

 

 

Математика 

 

 

Терминология     

Сформированность вы-
числительного навыка 

    

Геометрический материал     

Меры измерений     

Арифметическая задача     

Применение таблицы 
умножения 

    

Нумерация     

 

 

Окружающий 
мир 

Терминология, словарь     

Причинно-следственные 
зависимости 

    

Сравнения     

Ориентирование на карте, 
условные обозначения 

    

Пересказ     

 

Произноше-

ние 

Звуковой анализ слова     

Звуко-слоговой анализ 
слова 

    

Звукопроизношение      

Ударение     

Низкий         Необходимый                   Программный 

уровень         уровень  (базовый)             уровень 

 

 

  



 

 

График состояния предметных навыков   ________ класса. 
Фамилия, имя ___________________________________________________ 

Стартовая диагностика:  □ 1 класс   
Итоговая:  □ 1 класс     □ 2 класс    □ 3 класс     □ 4 класс   

 

 

 

 

 

Технология 

 

Подбор инструмен-
та 

    

 

Планирование ра-
боты 

    

Правильность и 
темп выполнения 

    

Соответствие изде-
лия техническим тре-
бованиям 

    

      

 

Физическая 
культура 

Действия по под-
ражанию 

    

Действия по рече-
вой инструкции 

    

Переключаемость с 
одного вида деятель-
ности на другой 

    

Умение выполнять 
движения под музыку 

    

 Координация дви-
жений 

    

 

 

Изобрази-
тель-ное ис-
кусство 

 

Знание художе-
ственного материала 

    

Умение рациональ-
но спланировать рабо-
ту 

    

Правильность и 
темп выполнения ра-
боты 

    

Соответствие рабо-
ты программному тре-
бованию 

    

 

Музыка и 
ритмика 

Действия по под-
ражанию 

    

Ритмичность дви-
жений. 

    

Умение выполнять 
движения под музыку. 

    

Координация дви-
жений. 

    

  Низкий         Необходимый        Программный 

 уровень           (базовый)           (повышенный) 
уровень               уровень 

 



 

 

Критерии оценивания предметных результатов связаны с качественными уровнями успешно-
сти. Задания в  сборниках проверочных и контрольных работ по основным предметам представле-
ны на трёх уровнях: 

«Низкий» - уровень предметных навыков не достигает «необходимого» базового уровня, не 
сформированы даже репродуктивные знания, умения, навыки. 

«Необходимый» (базовый) или репродуктивный (знания-копии) – уровень осознанного воспри-
ятия и запоминания, которые внешне проявляются в точном или близком воспроизведении матери-
ала. Репродуктивная деятельность осуществляется путем прямого приложения ранее усвоенного 
способа действия в аналогичной ситуации, по образцу, по алгоритму, по правилу.  

«Программный» (базовый или повышенный) или продуктивный (знания-умения) – уровень 
применения знаний в сходной ситуации, выполнение различных заданий, упражнений. Продук-
тивная деятельность осуществляется на основе преобразования усвоенных ранее знаний в уже из-
вестные человечеству способы деятельности.  

 

 

График сформированности  универсальных учебных действий  _____ класса. 
 

 

            ФИО     
 

 

 

 

УУД   

            Итого (по 
классу): 

Н
е 

сф
ор

ми
ро

ва
но

 

Сл
аб

о 
сф

ор
ми

ро
-

ва
но

 Сф
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
жизненное, личностное, 

профессиональное само-
определение 

               

смыслообразование                

нравственно-этическая 
ориентация 

               

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Регулятивные УУД: 
целеполагание                 

планирование                 

составление плана и 
последовательности дей-
ствий  

               

прогнозирование                 

контроль                 

коррекция                 

оценка                 

волевая саморегуляция                

 

Коммуникативные УУД: 
Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 
и сверстниками  

               



 

 

Постановка вопросов                 

Разрешение конфликтов                 

Управление поведением 
партнёра  

               

Умение с достаточной 
полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли  

               

Владение монологиче-
ской и диалогической 
формами речи 

               

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УУД: 
Общеучебные: 
Самостоятельное выделение 

и формулировка познаватель-
ной цели 

               

Поиск и выделение необхо-
димой информации 

               

Применение методов ин-
формационного поиска (в т.ч. с 
помощью ИКТ) 

               

Использование знаково-

символических средств пред-
ставления информации (знако-
во-символические умения 

               

Умение структурировать 
знания 

               

Умение осознанно и произ-
вольно строить речевое выска-
зывание в устной и письменной 
форме 

               

Умение выбирать эффектив-
ные способы решения задач 

               

Рефлексия способов и усло-
вий деятельности 

               

Смысловое чтение                

Умение извлекать нужную 
информацию из текста (основ-
ной и второстепенной инфор-
мации) 

               

Восприятие текстов различ-
ных жанров, стилей 

               

Понимание и адекватная 
оценка языка средств массовой 
информации 

               

Логические  
Анализ объектов                

Синтез  (составление из ча-
стей целого) 

               

Выбор критериев для срав-
нения 

               

Установление причинно-

следственных связей 

               



 

 

Построение цепочки рас-
суждений , доказательство 

               

Выделение гипотез и их 
обоснование 

               

Действия постановки и решения проблем 

Постановка проблемы                

Создание способов решения 
проблемы 

               

                

  



 

 

Виды УУД Характеристика 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

жизненное, личност-
ное, профессиональное  

самоопределение;  

мотивация учения, внутренняя позиция школьника, формирование основ 
гражданской идентичности личности, самоидентификация, самоуважение и 
самооценка 

смыслообразование 

 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и 
её мотивом. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 
смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. Граница знания и 
незнания. 

Ценностная и мораль-
но-этического ориентация 

оценка своих и чужих поступков, оценивание усваиваемого содержания, 
исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный 
моральный выбор 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

целеполагание постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно, предстоит изучить 

планирование определение последовательности промежуточных целей с учётом конечно-
го результата 

составление плана и 
последовательности дей-
ствий 

 

прогнозирование предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характери-
стик 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона 

коррекция внесение необходимых дополнений и корректив в план  и способ действия 
в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта 

оценка выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё подле-
жит усвоению, осознание качества и уровня усвоения 

Волевая саморегуляция  способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому уси-
лию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению пре-
пятствий 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УУД 

Общеучебные, включая 
знаково-символические 

выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение 
информации; знаково-символические действия включая моделирование; уме-
ние структурировать знания; умение осознанно и произвольно строить рече-
вое высказывание в устной и письменной форме;   выбор наиболее эффектив-
ных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  рефлек-
сия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 
чтения в зависимости от цели;  извлечение необходимой информации из про-
слушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепен-
ной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественно-
го, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации; умение адекватно, 
подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; составлять тексты 
различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

Логические анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несуще-
ственных);  синтез как составление целого из частей, в том числе самостоя-
тельно достраивая, восполняя недостающие компоненты;  выбор оснований и 
критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  подведение под 
понятия, выведение следствий;  установление причинно-следственных связей,   
построение логической цепи рассуждений,  доказательство;  выдвижение ги-



 

 

потез и их обоснование 

Действия постановки и 
решения проблем 

 формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения 
проблем творческого и поискового характера 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Планирование учебного сотрудниче-
ства с учителем и сверстниками 

 определение цели, функций участников, способов взаимо-
действия 

 

Постановка вопросов  инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-
ции 

 

Разрешение конфликтов  выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-
тернативных способов разрешения конфликта, принятие ре-
шения и его реализация 

 

Управление поведением партнёра  контроль, коррекция, оценка действий партнёра 

 

Умение с достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 
 

Владение монологической и диалоги-
ческой формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами русского языка. 



 

 

Приложение № 2 

Нормы оценки знаний обучающихся 1 дополнительного, I – IV классов по русскому языку  в I  
отделении школы для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

 

Каждый ответ ученика (устный или письменный) должен оцениваться дифференцированно с учётом как 
уровня его речевого развития и общей динамики продвижения в овладении устной и письменной речью, так и 
тех фактических знаний, умений и навыков, которые он приобретает по тем или иным разделам программы 
русского языка за определённый промежуток обучения. 

Помогая ученику правильно оформить ответ в речевом отношении, учитель должен учитывать характер 
этой помощи при выставлении оценки. Чем меньше ошибок допускает ученик при изучении той или иной 
языковой закономерности, тем выше ставится оценка. 

Примечание: исключение составляют дети с особо тяжёлыми формами речевой патологии (анатрия 
различной этиологии, сенсорная алалия и афазия), которые нуждаются в индивидуальных формах и сроках 
обучения. Аттестация этих учащихся проводится решением педагогического совета с учётом сложности 
структуры речевого дефекта. При этом оценивается положительная динамика овладения устной и письменной 
речью, а также основами знаний по разделам программы. 

 

Развитие речи. 
При проверке знаний, умений, навыков по разделу русского языка «Развитие речи» учитывается: 
1. Знание учащимися отработанной лексики. 
2. Практическое владение изученными грамматическими формами слов и конструкциями предложений. 
3. Развитие связной речи, логичность построения и речевое оформление. 
 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 
1) правильно употребляет в речи лексику по изучаемой тематике. При введении отдельных слов в 

практику речевого общения в 3-4 классах допускается 1-2 ошибки на смысловую замену слов с обобщённым 
переносным значением; 

б) правильно образовывает и изменяет слова, а также строит словосочетания в соответствии с требовани-
ями грамматики. Допустимы 1-2 ошибки при построении распространённого предложения (с 6-7 и более 
членами предложения) или сложного предложения; 

в) умеет поставить вопрос, дать краткие и распространённые ответы, самостоятельно развернуть беседу о 
событиях школьной жизни и на изучаемую тему (3-4 класс), активно высказываться в процессе беседы; 

г) умеет строить развёрнутые (относительно) высказывания при составлении рассказов по кар-
тинам или серии картин, по диафильмам, по наблюдениям на экскурсии, описанию отдельных пред-
метов, явлений природы с опорой на вопросы, план, ключевые слова, или самостоятельно (в соот-
ветствии с программными требованиями класса) отбирать наиболее существенные факты и сведения 
прочитанного, излагать материал логично и последовательно (может быть допущено не более 1 
ошибки по содержанию, отступления от последовательности высказывания, не искажающего смысл, 
1-2 ошибки лексико-грамматические или фонетические). 

 

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным 
для отметки «5», но при этом он: 

а) новый словарь по теме использует не всегда точно и правильно, может допустить 2-3 ошибки на 
смысловую замену слов; 

б) или при употреблении сложных предложений нуждается в помощи учителя, может допустить 2-3 

ошибки на изменение формы или связи слов в предложении; 
в) или строит недостаточно развёрнутые высказывания (П-4 кл.), неумело связывает в единое целое 

высказывание, допускает 2-3 ошибки по содержанию и 3-4 лексико-грамматические ошибки. 
  

Отметка «3» ставится ученику, если он: 
а) недостаточно владеет значением слов по пройденной тематике, допускает 4-5 ошибок на смысловую 

замену слов; 
б) или употребляет предложения более простой грамматической структуры, чем предусмотрено про-

граммными требованиями, допускает 4-5 грамматических ошибок при построении предложений; 



 

 

в) или недостаточно инициативен в беседе, ответах на вопросы, пользуется в основном краткими 
ответами, не умеет самостоятельно развернуть беседу на заданную тему, нуждается в систематической 
помощи учителя; 

г) не умеет самостоятельно раскрыть содержание темы, объединить в логической последовательности 
отдельные высказывания, передать смену действия, установить причинно-временные и причинно-

следственные связи между фактами и явлениями без помощи учителя. Допускает 4-5 ошибок по содержанию, 
4-5 лексико-грамматических ошибок. 

 

Отметка «2» в П и 1-м классе не ставится, во всех остальных классах ставится, если ученик: 
а) недостаточно усвоил новый словарь по теме, неверно употребляет слова, допуская более 5 ошибок на 

смысловые замены слова, использует простые нераспространённые предложения, допуская более 5 

грамматических ошибок; 
б) или не умеет последовательно и связно строить высказывания, выделять существенные свойства 

описываемого явления, предмета, отбирать факты, необходимые для раскрытия содержания высказывания, 
допускает более 5 ошибок по содержанию с использованием помощи учителя и 5-7 лексико-грамматических и 
фонетических ошибок. 

 

Отметка «1» ставится ученику, если он полностью не усвоил материал, не использует помощь учителя, 
допускает множество лексико-грамматических ошибок. 

 

Чтение и развитие речи. 
При оценке чтения учитывается степень понимания прочитанного, техника и выразительность, умение 

работать с текстом. 
 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 
- правильно читает (в П кл. и в I полугодии 1 класса – плавно по слогам слова пройденных слоговых 

структур, во втором полугодии – целыми словами, а трудные слова – по слогам), не допускает искажений и 
перестановок звуков, слогов и слов (допуская не более 1-2 ошибок на замену звуков и нарушения структуры 
слова), повторы частей слова и слов, отчётливо произносит звуки и слова, правильно соблюдает ударения в 
словах (допуская не более 1-2 ошибок), паузы, нормы орфоэпического чтения (3-4 классы), логическое 
ударение (3-4 классы, в 3 классе – после разбора текста учителем). 

Примечание: исключение могут составлять дети с тяжёлой формой дизартрии, ринолалией, алалией, 
осложнённой заиканием. 

- соблюдает нормативы беглого чтения для данного года обучения; 
- понимает прочитанный текст, уместно употребляет вновь усвоенные слова при работе над текстом;  
- правильно отвечает на вопросы по содержанию прочитанного (П-4классы); 
- умеет дать оценку событиям, героям, описанным в произведениях, правильно передаёт с помощью 

интонации мысли и чувства героев (3-4 классы); 
- умеет озаглавить часть прочитанного произведения (3-4 классы); 
- твёрдо знает наизусть текст стихотворения, читает его выразительно (П-4 классы); 
- выполняет требования по внеклассному чтению для данного года обучения.  
 

Отметка «4» ставится ученику, если он: 
- допускает при чтении не более 3-4 ошибок в словах (замены, перестановки, добавления, пропуски 

звуков, слогов, слов), или в выделении словесных и логических ударений, или при соблюдении пауз, 
орфоэпического чтения; 

- соблюдает нормативы беглого чтения для данного года обучения; 
- понимает текст прочитанного произведения или его частей, но недостаточно чётко формулирует ответ, 

иногда неверно употребляет слова; 
- умеет подробно (1-2 класс), сжато и выборочно (3-4 класс) пересказать содержание текста, но допускает 

3-4 лексико-грамматические ошибки или упускает и включает несущественные детали, которые легко 
исправляет с помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть единичные ошибки, но легко их самостоятельно исправляет; 



 

 

- выполняет требования по внеклассному чтению для данного года обучения, но допускает неточности 
при названии книг и воспроизведении их содержания по памяти. 

 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 
- недостаточно владеет техникой чтения для данного класса (в П и 1 классе усвоил плавное послоговое 

чтение, во 2 классе читает по слогам, в 3-4 классе читает отрывисто, недостаточно выразительно), допускает 
5-6 ошибок, повторы частей слова и слов, не соблюдает пауз между словами, допускает ошибки в словесном 
логическом ударении; 

- или имеет темп чтения на уровне предыдущего класса; 
- недостаточно точно понимает смысл прочитанного, ориентируясь не на контекст, а на отдельные слова и 

фразы текста, затрудняется при выделении главной мысли произведения или его частей, только с помощью 
учителя разбирается в содержании прочитанного (2-4 класс), неточно делит текст на логически законченные 
части, допускает неточности в озаглавливании (3-4 класс), однако,  с помощью учителя выполняет эти 
задания; 

- пересказывает прочитанный текст, нарушая последовательность, допуская речевые ошибки; 
- обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста; 
- или требования по внеклассному чтению для данного года обучения выполняет при условии индивиду-

ально ограниченного задания; 
 

Отметка «2» по чтению в П и 1-м классе не ставится, во всех остальных классах ставится, если ученик: 
- читает отрывисто по слогам, с частым переходом на побуквенное чтение, допускает большое количество 

ошибок на замену слогов, перестановку, повторы частей слова и слов, что значительно снижает темп чтения и 
мешает пониманию прочитанного; 

- не может выделить главную мысль прочитанного, при пересказе искажает содержание прочитанного; 
 

В течение года учитель систематически проверяет темп чтения (не менее 2-х раз в год). 
Примерные нормативы, учитываемые при определении темпа чтения в конце года (кол-во слов, прочи-

танных в 1 мин): 
 

Класс  Чтение вслух Чтение про себя 

П 

1 

2 

3 

4 

10-15 

25-35 

35-45 

50-60 

70-80 

- 

- 

55-65 

70-80 

90-100 

  

Для проверки техники чтения привлекается текст, доступный ребёнку. Следует учесть, что сложные 
научно-познавательные статьи и художественные произведения, требующие дополнительной работы, а также 
сказки и стихотворения читаются медленнее, чем обычный текст и для проверки не рекомендуются. 

При оценке чтения учитываются индивидуальные возможности ребёнка, форма и степень речевого 
дефекта и динамика продвижения навыков чтения в течение года. 

Допускается небольшое отклонение нормативов беглого чтения по классам у детей с тяжёлой степенью 
дизартрии, с алалией, осложнённой заиканием, с сенсорной алалией или афазией. 

В начале каждого учебного года (I четверть) действуют нормативы предыдущего года обучения. 
 

Грамматика и правописание. 
Оценка знаний осуществляется по результатам повседневных письменных работ учащихся, текущих и 

итоговых контрольных работ. 
Текущие контрольные работы имеют целью проверку освоения изучаемого программного материала. Их 

содержание и частота определяется учителем с учётом специфики изучаемой темы, степенью её сложности, а 
также особенностями речевого развития учащихся каждого класса. 



 

 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем в каждой четверти, 
полугодии. В П или 1 классах (если дети не обучались в П-классе) итоговые контрольные работы проводятся 
в конце I полугодия обучения). 

Время проведения итоговых контрольных работ определяется общешкольным графиком, составленным 
руководителем школы по согласованию с учителем. 

В один учебный день в классе следует давать только 1 письменную итоговую контрольную, в течение 
недели – не более двух. Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день после праздника, в 
понедельник. 

 

Оценка контрольных диктантов. 
С помощью контрольных диктантов проверяются навыки правописания, поэтому диктант оценивается 

одной оценкой. В контрольной работе, включающей диктант и дополнительное задание (фонетический, 
грамматический и прочие разборы), ставится 2 отметки (отдельные за каждый вид работы). 

В П и 1 классах на проверочную работу отводится не более 20 минут, во2-3 классах – не более 35 минут. 
В П классах следует диктовать диктант лишь со 2 полугодия. Даются слоги, слова и короткие предложения, 
неоднократно проанализированные на уроках обучения грамоте и произношения. 

В 1 классе текст диктанта должен состоять из слов и предложений, неоднократно проанализированных на 
уроках обучения грамоте и произношения, а на уроках развития речи должна быть подготовлена лексико-

грамматическая сторона материала. 
Следует избегать включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе ещё не изучались. 

Если такие слова встречаются, их надо при диктовке записать на доске. В текущем контрольном диктанте 
основную часть могут составлять слова, на только что изученные правила, а в итоговом – и слова, 
отработанные ранее. 

Объем слов диктанта увеличивается постепенно в каждой четверти на 4-6 слов, за год на 10-15 слов. 
Объём материала для диктантов по классам (рекомендации на конец года): 
 

Класс  Количество слов 

      П 

1 

2 

3 

4 

15-20 

20-30 

35-45 

55-65 

75-85 

 

Примечание: если диктант сопровождается грамматическими заданиями, объём его может быть сокращён 
на 10-12 слов. 

 

Диктант оценивается так: 
Отметка «5» ставится, если нет орфографических ошибок, допустимо 1 исправление и 1-2 дисграфиче-

ские ошибки, связанные с выраженным дефектом речи ребёнка. 
Отметка «4» ставится, если допущено 1-3 орфографические ошибки и не более 2-3 дисграфических 

ошибок. Повторение ошибочного написания одного и того же слова несколько раз считается за одну ошибку 
(например, если в слове ножи дважды и более на конце написана буква Ы). Если подобная ошибка 
встречается в другом слове, то считается ещё за одну ошибку. 

Отметка «3» ставится, если допущено 5-6 орфографических ошибок и не более 4-5 дисграфических 
ошибок. 

Отметка «2» ставится, если допущено 8-9 орфографических и более 4 дисграфических ошибок.  
Отметка «1» ставится, если допущено более, чем на отметку «2». 
 

Примечание: 

1. У вновь поступивших учащихся проверка знаний  и умений осуществляется лишь на материале, 
который уже проработан с учащимися в специальной школе для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 



 

 

2. При наличии в классе значительного количества детей с нарушением общей моторики и мелких 
мышечных движений кисти рук и пальцев, объём материала для диктанта может быть уменьшен. 

3. Учащимся, имеющим нарушения моторики, не следует снижать оценки за почерк. 
4. Детям, страдающим сенсорной алалией или афазией, вместо слухового диктанта предлагается списыва-

ние текста с пропущенными орфограммами на правила, предусмотренные программными требованиями. 
 

В письменных работах учащихся наблюдаются специфические (дисграфические) ошибки, обусловленные 
дефектным овладением звуковым и морфологическим составом слова, недоразвитием речи в целом. 
Специфические ошибки следует рассматривать в индивидуальном плане для каждого ученика. 

 

К числу специфических (дисграфических) ошибок относятся: 
1. Искажение звукобуквенного состава слова: 
а) Смешивания и замены букв, звуки которых сходны по акустическому признаку, по способу и месту 

образования (например, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие, шипящие и свистящие, соноры и др.: «папуска» 
вместо «бабушка», «тверь» вместо «дверь», «Лупа» вместо «Люба», «салас» вместо «шалаш», «топол» вместо 
«топор»). 

б) Нарушение структуры слова (пропуски, добавления, или перестановки отдельных слогов или частей 
слова, раздельное написание частей слова: «древь – дверь», «граниф – графин», «у-ви-де-ла – увидела». 

 

Оценка грамматических заданий. 
При оценке выполнения дополнительного задания к диктанту следует руководствоваться следующими 

положениями: 
Отметка «5» ставится, если выполнено правильно всё задание. 
Отметка «4» ставится, если выполнено не менее ¾ задания. 
Отметка «3» ставится, если выполнено не менее половины задания. 
Отметка «2 ставится, если выполнено менее половины задания. 
Отметка «1 ставится, если ученик выполнил неправильно всё задание или не выполнил его совсем. 
 

Оценка изложений и сочинений. 
С помощью изложений и сочинений проверяется умение правильно излагать содержание текста, правиль-

но построить предложение и поставить соответствующие знаки препинания. В изложениях и сочинениях 
оценивается содержание, стиль, грамотность. Изложения вводятся с 3 класса, сочинения – со II полугодия 3 
класса. 

В 3 классах предлагаются тексты повествовательного характера, изложения составляются под руковод-
ством учителя. В 3 классе в течение года должно быть написано не менее 10 изложений и сочинений. 

В 4 классе тексты повествовательного характера усложняются по содержанию и построению, вводятся 
элементы описания. План изложения составляется под руководством учителя коллективно. В течение 
учебного года должно быть написано от 10 до 15 изложений и сочинений. 

Примерный объём текстов для изложений и сочинений: в 3 классе – 30-40 слов;  
                                                                                                В 4 классе – 50-60 слов. 
 

При выставлении оценки следует руководствоваться следующими нормативами: 
 

Отметка «5» ставится, если изложение или сочинение полностью соответствует теме (тексту), вместе с 
тем может быть допущено не более 1 ошибки по содержанию, 1 стилистической, 1 орфографической, 1-2 

специфических (лексико-грамматических). 
 

Отметка «4» ставится, если изложение или сочинение в основном соответствует тексту (теме), может 
быть допущено не более 2-х ошибок по содержанию, 2 стилистических, 2-3 орфографических, 2-3 

специфических. 
 

Отметка «3» ставится, если изложение или сочинение недостаточно полно  и точно отражает тему; 
может быть допущено не более 3-4 ошибок по содержанию, 3-4 стилистических, 4-6 орфографических, 3-4 

специфических ошибок. 



 

 

 

Отметка «2» ставится, если изложение или сочинение не соответствует теме (пропущены или искажены 
важные события, главные части), допущено более 4-х ошибок по содержанию, 7-9 орфографических, 5-7 

специфических ошибок. 
 

Отметка «1» ставится, если изложение или сочинение не написано совсем или не соответствует тексту и 
в нём более 9 орфографических, 7 специфических ошибок. 

 

К числу специфических ошибок, помимо указанных ошибок на искажение звуко-буквенного состава 
слова и нарушения структуры можно отнести: 
1. Замены слов: 
- ситуационные замены «цветы» вместо «клумбы», «вода» вместо «фонтана», «лёд» вместо «каток»;  
- замены названия части предмета или его деталей названием целого – «платье» вместо «воротник», 
«машина» вместо «кузов»;  
- замены слов, обозначающих понятия, частным понятием и наоборот – «ботинки» вместо «обувь», «тарелка» 
вместо «посуда»;  
- замены предмета и действия, предмета и качества – «топор» вместо «рубить», «краски» вместо «рисовать», 
«крышка» вместо «железная»; 
- смысловые замены, когда используются слова с более широким или более узким значением – «подрезает» 
вместо «косит»; 
- замены слов по морфологическому составу (например, ошибки в глагольных приставках: «наливает» вместо 
«поливает», «убирает» вместо «собирает»; смешение видов глаголов – «ел» вместо «съел»); 
- замены слов по звуковому составу «обед» вместо «хобот». 
2. Грамматические ошибки: 
- ошибки в употреблении предлогов, пропуски, добавления, слитное написание предлогов («за угла выехала 
машина», «полчаса пойдём гулять», «науглу» и др.); 
- ошибки в управлении («красить кисть», «рисует мел»); 
- слитное написание ряда слов в предложении («губудок» вместо «гудок». 
 

Оценка устных ответов по грамматике и правописанию. 
 

Отметка «5» ставится ученику, если он даёт правильные и полные ответы на все поставленные вопро-
сы (может быть допущены 1-2 ошибки в речи), обязательно подтверждает ответ примерами, распознаёт в 
предложенном тексте изученные грамматические явления, умеет объяснить написание слов и употребление 
знаков препинания. 

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным 
для отметки «5», но он допускает отдельные неточности в формулировке правил, легко исправляет их, или, 
верно формулирует правила, допускает отдельные неточности в подтверждении их примерами или при 
разборе допускает единичные ошибки, или допускает свободное изложение правил, но без искажения их 
содержания. 

Отметка «3» ставится ученику, если он формулирует правила по наводящим вопросам учителя или 
допускает ошибки, которые исправляет с помощью учителя, или затрудняется самостоятельно подтвердить 
ответ примерами и делает это с помощью учителя, или отвечает недостаточно последовательно, допускает 
ряд ошибок в речи. 

 

Отметка «2» ставится ученику, если он не усвоил наиболее существенные части изученного материала, 
при ответе допускает грубые ошибки, не может их исправить даже с помощью учителя. 

Отметка «1» ставится ученику, если он обнаруживает полное незнание программного материала. 
 

Итоговая оценка знаний, умений учащихся. 
За четверть и за год выставляется одна оценка по грамматике и правописанию на основе учёта знаний и 

умений учащихся посредством текущих и итоговых контрольных работ, как письменных (диктант, 
грамматические задания и др.), так и устных (устный опрос). 

 



 

 

                        

Произношение. 
Оценивая успехи в формировании у детей с ОНР фонетически правильной, внятной, выразительной 

речи, необходимо учитывать следующее: 
1. Умение правильно и чётко произносить отработанные звуки в словах определённой слоговой сложно-

сти, предусмотренных программными требованиями. 
2. Сформированность слухового восприятия, умение узнавать, различать и выделять усвоенные звуки из 

слова и отличать их от других звуков речи. 
3. Умение правильно и чётко произносить слова той или иной слоговой сложности в объёме программы. 
4. Внятность и выразительность речи. 
 

Оценивая работу учащихся над произношением, надо исходить не только из программных требований, а 
также из индивидуальных возможностей каждого ребёнка. Например, к концу года учащиеся П или 1 класса 
должны усвоить правильное произношение всех звуков русского языка. Звуки включаются в состав слов 
определённой слоговой сложности. Однако эти требования не всегда можно распространить на учащихся с 
тяжёлыми нарушениями речи с патологией в строении и функции артикуляционного аппарата. У этих детей в 
П-1 классах достаточно добиться приближённого произношения звуков речи, но обязательно сформировать у 
них умение отличать каждый отрабатываемый звук от всех других звуков речи, акустически и артикуляцион-
но близких. 

 

Критерии оценок по произношению. 
 

Отметка «5» ставится ученику, если он успешно овладевает правильным произношением запланиро-
ванных звуков речи; усвоенные звуки правильно произносит в словах определённой слоговой сложности в 
объёме программы; дифференцирует изучаемые звуки от звуков близких по акустическим и артикуляцион-
ным признакам; внятно и правильно произносит слова различной сложности в связной речи, соблюдая 
необходимое ударение и интонацию. Может быть допущено не более 1-2 ошибки. 

 

Отметка «4» ставится ученику, если он обнаруживает умения, установленные для отметки «5», но умея 
правильно произносить звук изолированно, он произносит его в слогах изученной слоговой структуры 
недостаточно чётко; допускает иногда искажения, замену или смешение звуков; не всегда может выделить 
звук из состава слова; допускает отдельные ошибки при произношении слов той или иной слоговой 
структуры, предусмотренных программой, иногда ошибается в постановке ударения, в соблюдении 
интонации; связная речь звучит ещё недостаточно внятно и чётко. 

 

Отметка «3» ставится ученику, если он ниже своей возможности овладевает правильным произнесени-
ем звуков речи и слоговой структуры отдельных слов, плохо дифференцирует изучаемые звуки, смешивая их 
с другими акустически близкими звуками; допускает много ошибок в постановке ударения в словах и в 
недостаточной мере принимает помощь учителя. 

 

Отметка «2» в П и 1 классах не ставится. Во 2-3 классе выставляется, если ученик не овладевает 
запланированным речевым материалом: неправильно произносит изученные ранее звуки, допускает частые 
ошибки при произнесении слов той или иной слоговой структуры, в постановке ударения. Исключение 
составляют учащиеся, зачисленные во 2 класс из общеобразовательной школы. 
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