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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

АООП НОО ТНР (вариант 5.1) является основным документом, определяющим 

содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность МБОУ Школы 101, г.Самара (далее – школы) в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

АООП НОО ТНР (вариант 5.1) представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения, воспитания и социализации обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их речевого и 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, особых 

образовательных потребностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО ТНР (вариант 5.1) обеспечивает гарантию прав, обучающихся на 

получение ими доступного качественного образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации АООП НОО ТНР (вариант 5.1) Целями 

реализации АООП НОО ТНР (вариант 5.1) являются: 

• обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина Российской Федерации, достигшего возраста 6,5 - 7 лет с ТНР, на 

получение качественного образования, включающего обучение, коррекцию, 

развитие и воспитание каждого обучающегося; 

• организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования обучающихся с ТНР, отраженных в 

обновленном ФГОС НОО; 

• создание условий для свободного развития каждого обучающегося младшего 

школьного возраста с ТНР с учетом его потребностей, возможностей и стремления 

к самореализации; отражение в программе деятельности педагогического 

коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для 

обучающихся с различной формой, различной структурой и степенью выраженности 

речевого недоразвития или для обучающихся социальных групп, нуждающихся в 

особом внимании и поддержке педагогических работников; 

• возможность для коллектива образовательной организации проявить свое 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в 

создании и утверждении традиций школьного коллектива. 
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Достижение поставленных   целей   реализации   АООП   НОО   ТНР (вариант   

5.1) 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное, речевое и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его речевого и 

психического развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися 

с ТНР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся с ТНР, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возможностей обучающихся с ТНР; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся с ТНР возможности для эффективной 

самостоятельной работы с учетом динамики коррекционной работы; 

• включение обучающихся с ТНР в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации АООП НОО ТНР (вариант 5.1) 

АООП НОО ТНР учитывает следующие принципы: 
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• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны 

ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП 

НОО ориентировку на федеральную программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

• принцип целостности содержания образования, содержание образования 

едино, в основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а 

понятие "предметной области"; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня 

полученных знаний в область жизнедеятельности; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

В основу   разработки   АООП   НОО   ТНР   заложены   дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО ТНР предполагает учет 

особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые определяются 

уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования 

речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 

обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи в соответствии с их возможностями. 
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Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с 

нормальным и нарушенным развитием. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими 

содержанием образования. В контексте разработки АООП начального общего 

образования обучающихся с 

ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

– придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

– прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

предметных областях; 

– существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

– приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

– создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся 

с ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и 

навыков, позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и 

социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает 

организация детского самостоятельного и инициативного действия в 

образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов 

обучения, ориентация на личностно- ориентированные, проблемно-поискового 

характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает 

не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных 

отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании 

обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности 

обучающихся. 

В контексте разработки АООП НОО ТНР реализация системного подхода 

обеспечивает: 

– тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, 
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умениями и навыками; 

– воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного 

недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, 

предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области; 

– реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, 

регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными 

ситуациями. 

 

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

Обучающиеся с ТНР являются обучающимися с выраженными речевыми и (или) 

языковыми (коммуникативными) расстройствами. Представляют собой 

разнородную группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по 

механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, наличию или 

отсутствию сопутствующих нарушений. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных 

формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической 

классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, 

заикание, дислексия, дисграфия) и выражаться в различной степени тяжести. 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих 

обучающихся отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном 

нарушении процесса формирования речевой функциональной системы: 

несформированность звукопроизношения, фонематического восприятия, лексико-

грамматической стороны речи, а также трудности формирования текстовой 

компетенции. Недостатки формирования языкоречевой системы часто 

сопровождаются проблемам коммуникативного характера: незаинтересованность в 

вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, в отдельных 

случаях - негативизм и значительные трудности речевой коммуникации. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно 

влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, 

аффективно- волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у обучающихся снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, обучающиеся отстают в развитии словесно-логического 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 
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сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, проявляющееся в плохой координации движений, неуверенности в 

выполнении дозированных движений, снижении скорости и ловкости движений, 

трудности реализации сложных двигательных программ, требующих 

пространственно-временной организации движений (общих, мелких (кистей и 

пальцев рук), артикуляторных). 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи 

полноценно не происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого 

поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения 

проблемных ситуаций. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению 

нарушений письменной речи, так как письмо и чтение осуществляются только на 

основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и 

письменной речи являются результатом воздействия единого 

этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляющего 

патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, 

специфических, повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и 

слова. Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться 

разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в 

структуру нервно-психических и речевых расстройств (при алалии, афазии, 

дизартрии, ринолалии). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и 

обучающимися с тяжелой степенью выраженности заикания (в том числе, при 

нормальном развитии речи), грубо нарушающем коммуникативную функцию речи. 

Специфика речевого дефекта при заикании заключается в наличии прерывистой 

речи и запинок судорожного характера разной длительности и интенсивности. 

Помимо этого характерным и выраженным в различной степени является 

своеобразное использование языковых средств (при наличии достаточного уровня 

речевого развития и запаса знаний и представлений об окружающем), 

проявляющееся трудностями формулирования мысли, подбора адекватного 

ситуации слова или речевого оборота, наличием логически и синтаксически 

незавершенных фраз, некорректируемых ошибок (например, неправильное 

согласование слов в предложении при том, что обучающийся владеет данными 

грамматическими категориями), трудностями удержания замысла высказывания, его 

недостаточной связности, нарушением последовательности изложения 

высказывания. Причиной данных проявлений являются специфические особенности 

общего и речевого поведения. Отмечается недостаточность речевого дыхания, 

просодической стороны речи. 
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Своеобразие заикания касается и внеречевых процессов, в частности 

регуляторной сферы. Поведение и деятельность заикающихся отличаются 

импульсивностью, общей неорганизованностью, отвлекаемостью, неумением 

приложить волевые усилия для преодоления встречающихся трудностей. 

Постепенно по мере хронификации заикания и формировании полномасштабной 

картины дефекта могут появиться психологические наслоения в виде 

сопутствующих движений, логофобии, степени болезненной фиксации на дефекте, 

речевых и неречевых уловок. 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития 

принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута 

и определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет 

механизма речевого нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при 

разных формах речевой патологии. 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с 

различным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования. 

Специфика содержания и методов обучения обучающихся с ТНР является 

особенно существенной на уровне начального общего образования, где 

формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного 

обучения, в значительной мере обеспечивается коррекция речевого и 

психофизического развития. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО 

ТНР (вариант 5.1) 

Планируемые результаты освоения АООП НОО ТНР (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП 

НОО. 

Результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО ТНР обеспечивает достижение обучающимися с ТНР 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения АООП НОО для всех 

программ предметных и коррекционно-развивающей областей являются общими. 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 



9 
 

 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности

 учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на 
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их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне

 адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. Выпускник получит 

возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью  

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление

 причинно следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
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– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО ТНР (вариант 5.1), 

включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения, представлены в рабочей программе 

учебного предмета. 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

6) умение анализировать структуру простого предложения и слова; различать 

звуки на слух; различать зрительные образы букв и графически правильно 

воспроизводить зрительные образы букв и слов, простые предложения; овладение 
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предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного 

письма; усвоение орфографических правил и умение применять их на письме. 

 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 

в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации; 

6) правильное понимание читаемых слов, предложений, текстов; проявление 

интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 

7) умение использовать навыки устной и письменной речи в различных 

коммуникативных ситуациях; умение вступать в контакт, поддерживать и завершать 

его, используя невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые 

правила общения; умение получать и уточнять информацию от собеседника; 

8) расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; обогащение арсенала языковых 

средств, стремление к их использованию в процессе общения; 

9) умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественном 

вкусе в речевой деятельности; 

10) умение понимать смысл доступных графических изображений 

(рисунков, фотографий, пиктограмм, схем и других); 

11) умение решать актуальные бытовые задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (невербальную, доступную 

вербальную); 

12) умение пользоваться устройствами, заменяющими устную речь 

(компьютеры, коммуникаторы, альтернативные средства коммуникации и пр.); 
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повышение компьютерной активности. 

 

Математика и информатика 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

6) знание натуральных чисел, овладение начальными вычислительными 

навыками и счетными операциями; 

7) умение понимать и использовать математическую терминологию и 

письменную символику, связанную с выполнением счетных операций; 

8) умение различать, сравнивать и преобразовывать множества, соотносить 

число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой, 

пересчитывать предметы; 

9) умение понимать условие задачи, составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание, используя субъективный опыт, 

определять связи между ее отдельными компонентами; умение находить правильное 

решение задачи; 

10)  умение соотносить режимные моменты с временными 

промежутками, определять время по часам, определять длину, вес, объем, 

температуру, пользуясь соответствующими измерительными приборами и 

приспособлениями; 

11)  умение пользоваться цифрами для обозначения адреса, телефона и 

т.п.; умение обращаться с деньгами: расплачиваться, рассчитывать необходимое 

количество и т.п.; 

12)  умение составлять распорядок дня; умение рассчитать время на 

какое-либо действие; умение использовать календарь (количество дней в каждом 
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месяце); 

13)  умение использовать математические знания для описания 

предметов и явлений (величина, форма, размер, высота, длина, ширина, вес, 

длительность и т.п.); 

14)  умение использовать математическую терминологию при решении 

учебно- познавательных задач и в повседневной жизни; 

15)  владение простейшими приемами поиска (по ключевым словам, 

каталогам), анализа, систематизации информации, способами ее получения, 

хранения, переработки; 

16)  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, простыми информационными 

объектами (текст, таблица, схема, рисунок): создание, преобразование, сохранение, 

удаление, вывод на принтер; умение создавать небольшие тексты по интересной для 

обучающихся тематике; соблюдение безопасных приемов работы на компьютере. 

 

Обществознание и естествознание 

Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

6) знания об окружающей среде, о живой и неживой природе на основе 

систематических наблюдений за явлениями природы; представления об объектах и 

явлениях неживой природы и их значении в жизни человека; представления о 

временах года, их характерных признаках, погодных изменениях и влиянии погоды 

на жизнь 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; 

7) знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий; 
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умение учитывать изменения в окружающей среде (погоде) для жизнедеятельности, 

адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям; 

8) развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; накопление опыта освоения нового при помощи прогулок, 

экскурсий и путешествий; умение проводить простые опыты под руководством 

учителя; развитие любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, вступать в вербальную коммуникацию, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую деятельность; умение заботливо и 

бережно относиться к растениям и животным, ухаживать за ними; 

9) представления о собственном теле; распознавание своих ощущений и 

обогащение сенсорного опыта; представления о здоровье и нездоровье; 

представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям; представления о поле человека и связанных с ним 

семейных и профессиональных ролях; 

10) знание прав и обязанностей школьника; представления о культуре, 

общекультурных ценностях и моральных ориентирах, определяемых 

социокультурным окружением ребенка; 

11) представления о себе (пол, возраст, имя, фамилия, домашний адрес и 

т.п.); представления о членах семьи, о родственных отношениях в семье, о своей 

социальной роли, об обязанностях членов семьи, о трудовой, бытовой и досуговой 

деятельности семьи; умение взаимодействовать с окружающими людьми в 

соответствии с общепринятыми нормами поведения, выбирать форму контакта, в 

соответствии с речевыми (коммуникативными) возможностями; расширение 

практики личных контактов и взаимодействий; 

12) умение ставить цели и добиваться результата в учебной, трудовой и 

досуговой деятельности; умение находить друзей на основе личных симпатий; 

умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку, сопереживать, 

сочувствовать; умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и 

трудовой деятельности; умение организовывать свое время с учетом целей, задач и 

личных предпочтений; 

13) представление о России, сформированность уважительного 

отношения к России, знание государственной символики; представления об истории 

государства и родного края; различение прошлого, настоящего и будущего в 

истории; представления о праве на жизнь, на образование, на труд и т.д.; 

представления о правах и обязанностях самого ребенка как ученика, как сына 

(дочери), как гражданина и т.д. 

14) знание правил поведения и коммуникации в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса; умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы, умение вступить в речевой контакт и 

общаться в соответствии с возрастом и речевыми (коммуникативными) 
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возможностями, близостью и социальным статусом собеседника, умение корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, вербально 

(невербально) выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; умение проявлять инициативу, 

корректно устанавливать и ограничивать вербальный контакт; умение применять 

формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта; 

расширение круга освоенных социальных контактов; владение соответствующей 

лексикой; умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 
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художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

5) освоение средств изобразительной деятельности; умение использовать 

инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности; 

умение использовать различные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации; 

6) способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 

интерес к доступным видам художественных ремесел (роспись, плетение, 

изготовление игрушек и другие); 

7) овладение элементарными практическими умениями и навыками в области 

художественных ремесел; 

8)  умение воспринимать, различать и сравнивать предъявляемые 

сенсорные эталоны; сформированность оптико-пространственных представлений, 

конструктивного праксиса; 

9) овладение лексиконом, обеспечивающим усвоение изобразительной грамоты. 

Ориентировка в окружающей культурной среде. Интерес к различным видам 

изобразительной деятельности. 

 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации; 

5) интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движения под музыку и другие); 

6) сформированность звуковысотного, тембрового, динамического слуха, 

дыхания, способности к свободной голосоподаче и голосоведению в процессе пения; 

7) сформированность слухового восприятия, координированной работы 

дыхательной, голосовой и артикуляторной мускулатуры; 

8) умение воспринимать различную по характеру музыку и двигаться (танцевать) 

в соответствии с ее особенностями; 

9) сформированность умений произвольно осуществлять напряжение 

(расслабление) мышц, воспроизводить пластические движения при создании 

театральных и музыкальных композиций; 
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10) освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах;  

11) сформированность эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и 

отечественной художественной культурой; расширение практики восприятия 

различных видов искусства; умение воспринимать, элементарно анализировать и 

оценивать произведения искусства; определение собственных предпочтений в 

искусстве (живопись, музыка, художественная литература и т.д.); использование 

простейших эстетических ориентиров (эталонов) в жизни обучающегося; 

12)умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной и 

музыкальной деятельности в самостоятельной деятельности; стремление к 

собственной художественной деятельности, демонстрация результатов своей 

работы; потребность в общении с искусством. 

 

Технология 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение   навыков    самообслуживания; овладение    технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- 

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач; 

7) сформированность представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении; 

8) сформированность умений выполнять сложные двигательные программы в 

процессе последовательно и одновременно организованных движений кистей и 

пальцев рук; 

9) сформированность установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития; 

10) активное использование слов, обозначающих материалы, их 

признаки, действия, производимые во время изготовления изделия; умение 

составить план связного рассказа о проделанной работе на основе 
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последовательности трудовых операций. 

 

Физическая культура 

Физическая культура (адаптивная физическая культура) 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и другие), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

4) представления о собственном теле, о своих физических возможностях и 

ограничениях; умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической 

нагрузкой (усталость и болевые ощущения в мышцах после физических 

упражнений); сформированность понятия о тренировке тела; овладение основными 

параметрами движений (объем, точность, сила, координация, пространственная 

организация) в соответствии с физическими возможностями; сформированность 

навыков полного смешанно-диафрагмального дыхания с активизацией мышц 

брюшного пресса во время вдоха и выдоха в процессе выполнения физических 

упражнений; 

5) ориентация в понятиях «режим дня» и «здоровый образ жизни»; знание о роли 

и значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья; умение соблюдать 

правила личной гигиены; умение дозировать физическую нагрузку в соответствии с 

индивидуальными особенностями организма; овладение комплексами физических 

упражнений, рекомендованных по состоянию здоровья; 

6)  интерес к определенным (доступным) видам физкультурно-

спортивной деятельности: плавание, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, 

спортивные игры, туризм и другие; овладение спортивными умениями, 

доступными по состоянию здоровья (плавание, ходьба на лыжах и пр.); умение 

радоваться достигнутым результатам, получать удовольствие от занятий 

физической культурой. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи программы коррекционной работы 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 
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устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

• отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука; 

• умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 

структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

• правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 

использование интонационных средств выразительной четкой речи; 

• умение произвольно изменять основные акустические характеристики 

голоса; 

• умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством 

пауз, логического ударения, интонационной интенсивности; 

• минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на 

слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

• умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; 

• практическое владение основными закономерностями

 грамматического и лексического строя речи; 

• сформированность лексической системности; 

• умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться 

как продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

• овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование; 

• владение связной речью, соответствующей законам логики,

 грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

• сформированность языковых операций, необходимых для овладения 

чтением и письмом; 

• сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

• владение письменной формой коммуникации (техническими и 

смысловыми компонентами чтения и письма); 

• позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

• понимание роли языка в коммуникации, как основного средства 

человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны 

отражать: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно 

оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической 

нагрузке, в приеме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 



23 
 

 

• написать при необходимости SМS-сообщение; 

• умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, 

точно описать возникшую проблему; 

• выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение 

принимать решения в области жизнеобеспечения; 

• владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения 

возникшей проблемы; 

• овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; 

представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

• умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт

 и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

• умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

• умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при 

участии в общей коллективной деятельности; 

• умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; 

• владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке 

и проведении праздника; 

• овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор; 

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

• умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе 

коммуникации; 

• умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; 

• прогресс в развитии информативной функции речи; 

• умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; 

• позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых 

конструкций; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• умение излагать свое мнение и аргументировать его; 

• умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в 

различных ситуациях; 

• прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

• дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового 

поведения ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и 

окружающих; 
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способность прогнозировать последствия своих поступков; 

• понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность 

и умение действовать в соответствии с их значением; 

• осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

• умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

• наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи; 

• дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

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

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

учителями и 

учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 

•  наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия 

в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

• представления о вариативности социальных отношений; 

• готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 

овладение средствами межличностного взаимодействия; 

• умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе моделирования 

социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО ТНР (вариант 5.1) 

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АОП НОО должна ориентировать образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР, на достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов на уровне 

начального общего образования и курсов коррекционно-развивающей области, 

формирование УУД; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 

освоения обучающимися с ТНР АОП НОО, позволяющий вести оценку 

предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей 

области), метапредметных и личностных результатов; предусматривать оценку 

достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АОП 

НОО. 
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Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших АОП НОО, 

является ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные 

требования к образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их 

достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой при разработке образовательной 

организацией соответствующего локального акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Её основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения АОП НОО обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися АОП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценки; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

итоговую аттестацию. 
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В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит 

основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется 

как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и другие) для интерпретации полученных результатов 

в целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга, в том числе оценок творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий.  

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение 

общего представления о воспитательной деятельности образовательной 

организации и её влиянии на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и 

правил взаимодействия с обучающимся с учётом его индивидуально-
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психологических особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших АОП НОО, включают две 

группы результатов:  

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и 

социально значимые качества личности;  

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель может 

осуществлять оценку только следующих качеств:  

наличие и характеристика мотива познания и учения; 

наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

способность осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, 

целесообразно интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения АОП НОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий; 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, 

базовых исследовательских действий, умений работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся умений: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 
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на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся умений: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – 

целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске в информацинно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – Интернет); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как 

общение и совместная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 
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проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных 

образцов. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений 

самоорганизации (планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата, выстраивать последовательность выбранных действий) и самоконтроля 

(устанавливать причины успеха (неудач) в учебной деятельности, корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителем 

в ходе текущей и промежуточной оценки по учебному предмету, так и 

администрацией образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем 

учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных 

учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются 

решением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий 

для оценки сформированности универсальных учебных действий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 
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функциональной грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действий. 

Предметные результаты освоения АОП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения АОП НОО осуществляется через 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

учебным предметам.  

Основным предметом оценки результатов освоения АОП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и 

способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов освоения АОП НОО осуществляется учителем 

в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к АОП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

должно включать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

и способов оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), 

практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

график контрольных мероприятий.  

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего 

образования.  

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа 

(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность 

предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и 

счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 
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обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные 

и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) 

с учётом особенностей учебного предмета.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 класса, в 

конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы 

по учебному предмету. Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на основном содержании учебного предмета с учётом формируемых 

метапредметных действий. 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов 

освоения АОП НОО обучающимися с ТНР: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения 

содержания учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего 

способность решения учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения 

планируемых результатов, инструментария и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не 

только в поддержке освоения АОП НОО для обучающихся с ТНР, но и в 
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формировании коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АОП 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. 

 

 

2. Содержательный раздел адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1) 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе курсов внеурочной деятельности), учебных модулей 

 

 

Рабочие программы учебных предметов соответствуют требованиям ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, Федеральной образовательной программе начального 

общего образования (далее – ФОП НОО), ООО НОО МБОУ Школа № 101 

г.о.Самара. 

 

 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

2.2.1. Целевой раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) на 

уровне начального общего образования конкретизирует требования к личностным и 

метапредметным результатам освоения АООП НОО ТНР и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов. 

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 обеспечивает: 

● успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания; 

● реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 



33 
 

 

содержания образования; 

● создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

● целостность развития личности обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в 

формировании обучающегося с ТНР как субъекта учебной деятельности. 

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 УУД 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. 

2.2.2. Содержательный раздел 

Данная программа предусматривает переход: 

● от обучения, как преподнесения учителем, обучающимся системы знаний, к 

активному решению проблем с целью выработки определенных решений; 

● от освоения отдельных учебных предметов к

 полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 

ситуаций; 

● к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО ТНР, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

1) формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; 

– восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

– уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
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народов; 

2) формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

– навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера; 

3) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

– ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

4) развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

– развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к 

себе; готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе 

обучения, воспитания, коррекции познавательного и личностного развития 

обучающихся с ТНР на основе формирования общих учебных умений, обобщенных 
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способов действий обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.2.2.1. Характеристика универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более прочное усвоение знаний 

обучающимися, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

Функции универсальных учебных действий: 

–  обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для коррекции развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образования; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 

специально- предметного содержания. УУД обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях: 

– действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

– действие нравственно – этического оценивания («что такое хорошо, что 

такое плохо»); 

– формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему 

миру; 
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– формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает 

вопросы); 

– эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

– формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

– формирование желания выполнять учебные действия; 

– использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД начнут формироваться: 

● внутренняя позиция школьника; 

● личностная мотивация учебной деятельности; 

● ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

– целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно); 

– планирование (определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление плана и последовательности действий); 

– прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик); 

– 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 результата с 

учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами); 

– оценка (выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов работы); 

– саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению 

препятствий). 

В сфере регулятивных УУД ученики начнут овладевать всеми типами учебных 

действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные УД: 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 

отбор необходимой информации, в том числе с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов информационных и коммуникационных технологий 

и источников информации; 
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– структурирование знаний; 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществление рефлексии способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

– овладение приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и 

характера текста (художественный, научный, публицистический и т.д.); 

– формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритма 

деятельности при решении задач творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия. Программой предусматривается формирование 

таких знаковосимволических 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. 

Логические УД: 

−анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

−синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

−выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

−подведение под понятие, выведение следствий; 

−установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

−построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

−доказательство; 

−выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы: 

−формирование проблемы; 

−самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 

К коммуникативным действиям относятся: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборов 

информации; 

– разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 



38 
 

 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

● учитывать позицию собеседника (партнера); 

● организовать и   осуществить   сотрудничество   и   кооперацию   с   

учителем   и сверстниками; 

● адекватно передавать информацию; 

● отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. Они носят метапредметный характер; обеспечивают

 целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней образования; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 

независимо от ее предметного содержания. 

 

2.2.2.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

 Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ТНР, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 

системы учебных предметов и дисциплин, курсов коррекционно-развивающей 

области, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и  решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с 

ТНР. 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности, 

обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно- следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 
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графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий - 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 

путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Усвоение универсальных учебных действий на уроках русского языка создает 

условия для формирования языкового чувства как результата ориентировки ребенка 

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 

универсальных 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 

коммуникативной культуры обучающихся, способствует их общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

При изучении иностранного языка развиваются следующие универсальные 

учебные действия: 

● способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 
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уроках родного языка (прогнозирование содержания текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов и предложений 

из текста); 

● овладение разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

● овладение общеречевыми коммуникативными умениями, например, начинать 

и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавать 

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 

познавательных 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 

универсальные 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 
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поведению, основанному 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; 

ориентироваться в основных исторических событиях своего народа и России и 

ощущать чувство гордости 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 «Изобразительная деятельность» определяется 

нацеленностью этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала, 

обучающегося с ТНР, формирование ассоциативно образного пространственного 

мышления, интуиции. У обучающихся развивается способность восприятия 

сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Сформированность универсальных учебных действий при освоении 

изобразительной деятельности 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 

выразительных средств произведений искусства; 

● активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературного чтения, окружающего мира, родного языка и др.); 

● обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.) художественно эстетическим содержанием; 

● умении организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

● способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» является то, что 

реализуемая на уроках продуктивная предметная деятельность является основой 

формирования познавательных способностей, обучающихся с ТНР, стремления 

активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и 
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других народов и уважительно относиться к ним. 

На уроках технологии все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и 

ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) 

предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными 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 (адаптивная физическая культура)» 

обеспечивает: 

– в области личностных универсальных учебных действий формирование: 

● основ общекультурной 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 ресурсы; 

● освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

– в области регулятивных универсальных учебных действий: 

● развитие умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать 

свои действия; 

– в области коммуникативных универсальных учебных действий: 

● развитие взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничество и 

кооперацию (в командных видах спорта - формирование умений планировать общую 

цель и пути ее достижения; 
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● договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; 

● конструктивно разрешать конфликты; 

● осуществлять взаимный контроль; 

● адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературн

о е чтение 

Математика Окружающи

й мир 

личностные жизненное 

самоопределе 

ние 

нравствен

но- этическая 

ориентация 

смыслообразо

в ание 

Нравственно- 

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль  

коррекция, оценка, алгоритмизация действий 

(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, 

Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирован 

ие (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источнико в 

информац ии 

познавательные 

логические 

Формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем; самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативн 

ые 

использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного типа 

 

2.2.2.3. Типовые задачи формирования универсальных учебных 

действий на основе УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования УУД на основе УМК «Школа России» 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

- Структура задачи. 
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Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или 

развернутом 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 

валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

– составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

– 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 

конструкт задачи, менять некоторые из ее условий. 

 

Виды заданий для формирования универсальных учебных действий 

Для формирования личностных УУД можно использовать следующие виды 

заданий: 

– участие в проектах, исследованиях; 

– зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

– мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

– самооценка события, происшествия; 

– дневники достижений и т.д. 

Для формирования познавательных УУД целесообразны следующие виды 

заданий: сравни; 

– «найди отличия» (можно задать их количество); 

– «на что похоже?»; 

– «лабиринты»; 

– упорядочивание; 

– «цепочки»; 

– хитроумные решения; 

– работа с разного вида таблицами; 

– составление и распознавание диаграмм и т.д. 

Для формирования регулятивных УУД возможны следующие виды заданий: 

– поиск информации в предложенных источниках; 
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– взаимный диктант; 

– заучивание материала наизусть в классе; 

– контрольный опрос на определенную проблему и т.д. 

Для формирования коммуникативных УУД можно предложить следующие 

виды заданий: 

– представь себя в роли учителя и составь задание для класса; 

– составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от имени 

школьной парты, от имени разделительного мягкого знака и т.п.); 

– отзыв на работу товарища; 

– групповая работа по составлению кроссворда; 

– диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

– «подготовь рассказ...» и т. д. 

УУД Типовые задачи Примеры заданий на уроках 

Личностные на личностное Выполнение творческих заданий. 

УУД самоопределение; Задание, решение которого надо 

 на развитие Я-концепции; обосновать. 

 на смыслообразование Высказывание своего отношения к 

 на мотивацию; прочитанному, анализ характеров и 

 на нравственно-этическое поступков героев. 

 оценивание Ситуативная задача. 

  Подведение итогов урока 

(обучающиеся 

  должны высказать свое отношение к 

  уроку, опираясь только на факты). 

  Система речевых упражнений. 

Регулятивные на планирование; Постановка учебной задачи, 

УУД на рефлексию; проблемная задача. 

 на ориентировку в Формулирование цели и темы урока. 

 ситуации; Поиск информации в предложенных 

 на прогнозирование; источниках. 

 на целеполагание; Самопроверка и взаимоконтроль. 

 на оценивание; Самостоятельное составление 

 на принятие решения; инструкций. 

 на самоконтроль; Выполнение заданий по заданному 

 на коррекцию плану, схемам. 

  Преднамеренные ошибки. 

  Ищу ошибки. 

  Решение текстовых задач (в 

  соответствии с алгоритмом, 

  приведенным выше). 

  Задание «оцени результат», «выполни 

  прикидку». 

Работа с учебником. Подведение 

итогов урока. 

Познавательные на поиск и выделение Работа с учебником. 



46 
 

 

УУД информации; Самостоятельное применение знаний 

в 

 на решение рабочих задач; новой ситуации. 

 на структурирование Сравни, найди отличия, подчеркни, 

 знаний; выдели. 

 на моделирование и На что похоже? 

 преобразование модели; Поиск лишнего. 

 4а анализ и синтез; Составление схем-опор. 

 на установление причинно- Работа с разного вида таблицами. 

 следственных связей Работа со словарями. 

  Использование знаково-символьных 

  средств при обработке информации. 

  Здание на составление 

математической 

  модели. 

  Задание на формирование умения 

  поиска ответа «угадай, о чем 

  спросили». 

  Задание на выдвижение гипотезы. 

  Задание на доказательство какого-

либо 

  суждения. 

Коммуникативн на учет позиции партнера; Работа в парах или группах. 

ые УУД на организацию и Задать вопрос по учебному материалу 

и 

 осуществление ответить на него. 

 сотрудничества; Анализ работы товарища. 

 на передачу информации и Составь рассказ от имени героя. 

 отображению предметного Групповая работа по составлению 

 содержания; кроссворда. 

 тренинги коммуникативных Подготовь рассказ. 

 навыков; Отгадай о ком говорим. 

 ролевые игры; Опиши устно… . 

 групповые игры. Объясни. 

 

Содержание системы учебников УМК «Школа России» дает возможность для 

включения вышеперечисленных заданий в учебный процесс. 

 

2.2.2.4. Преемственность формирования универсальных учебных 

действий по уровням общего образования 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких УУД, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на 
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уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая    готовность     определяется     состоянием     здоровья,     уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком 

новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им 

учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений 

с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном 

признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой - развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я Концепции и самосознания характеризуется осознанием 

ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 
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способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств - 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять 

новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций 

речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. 

Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 
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детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к 

переходу обучающихся на ступень основного общего образования с учетом 

возможного возникновения определенных трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

На каждом уровне образования проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к обучению на 

следующей уровне. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования УУД по уровням общего образования 

обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления учителей о планируемых результатах обучения на 

каждом уровне образования; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). Все эти компоненты 

присутствуют в Программе формирования УУД и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней 

образования может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть 



50 
 

 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе, основной школе 

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия Адекватная школьная Обучение в зоне 

ближайшего  развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и 

работы над ее 

достижением. 

–

 смыслообразовани

е 

мотивация. Мотивация 

– самоопределение достижения. Развитие 

основ 

Регулятивные 

действия 

гражданской

 идентичности. 

 Рефлексивная адекватная 

 самооценка. 

Регулятивные, Функционально-

структурная 

Успешность в 

усвоении 

личностные, сформированность

 учебной 

учебного содержания. 

познавательные, деятельности. Создание предпосылок 

для 

коммуникативные   

действия   

 Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

дальнейшего перехода 

к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план 

действия. 

Способность 

действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, Рефлексия – осознание Осознанност

ь 

и 

регулятивные действия обучающимся

 содержания, 

критичность учебн

ых 

 последовательности и действий.  

 оснований действий.   

 

2.2.2.5. Планируемые результаты в освоении школьниками с 

тяжелыми нарушениями речи универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения 

- Педагогические ориентиры: Развитие личности. 
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В области личностных УУД у выпускников будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 

- Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В области регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Педагогические 

ориентиры: Исследовательская культура 

В области познавательных УУД выпускники научатся воспринимать 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. 

- Педагогические ориентиры: Культура общения 

В области коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими 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 содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД. Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования УУД только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 

– использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 
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– соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – 

постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 

применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

– осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы, обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

– организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

– эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования УУД в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более 

подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании УУД наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-- образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных средств формирования УУД 

обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности УУД. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно- образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность – 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования УУД. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

– критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

– уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

– основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 
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обеспечиваются: 

– оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

– использование результатов действия, размещенных в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих УУД: 

– поиск информации; 

– фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

– структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

– построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

– выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

– фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

– общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в 

рамках системно- деятельностного подхода, на основе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Включение задачи 

 формирования ИКТ-компетентности  в  Программу 

формирования  УУД  позволяет организации,  осуществляющей

 образовательную деятельность, и учителю формировать

 соответствующие позиции  планируемых результатов, помогает с учетом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

2.2.3. Организационный раздел 

2.2.3.1. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи универсальных 

учебных действий Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие 

принципы и характеристики: 

● систематичность сбора и анализа информации; 

● совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, обучающихся; 

● доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 
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Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у обучающихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

– универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

– учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

– неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

– адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

– самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

– обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

2.3. Программа коррекционной работы 

2.3.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной 

работы 

Программа коррекционной работы (далее – ПКР) реализуется в системе 

учебной и внеурочной деятельности при создании специальных условий, 

учитывающих особые образовательные потребности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР) и определяющих логику построения 

образовательного процесса, его организацию, структуру и содержание на основе 

личностно ориентированного и индивидуально- дифференцированного подходов. 

Содержание ПКР определяется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР на уровне начального общего образования в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, шППк и ИПРА (при наличии). 

Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что реализация программы в ходе 

всего образовательно-коррекционного процесса способствует качественному 

образованию обучающихся с ТНР с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей, достижение планируемых 

результатов основного общего образования. 

Цель ПКР: определении комплексной системы психолого-педагогической и 
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социальной помощи обучающимся с ТНР для успешного освоения адаптированной 

основной образовательной программы на основе компенсации первичных 

нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально- психологической адаптации личности обучающегося. 

Задачи ПКР: 

1. Определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы начального общего образования; 

2. Определение оптимальных специальных условий для получения начального 

общего образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей; 

3. Разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ для обучающихся с ТНР, методов и 

приемов обучения, специального дидактического материала; 

4. Реализация комплексного психолого-педагогического

 сопровождения обучающихся с ТНР (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК, ППк, ИПРА); 

5. Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 

6. Обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ТНР; 

7. Осуществление информационно-просветительской и

 консультативной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ТНР. 

Содержание ПКР определяют следующие принципы: 

1. Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательно- 

коррекционного пространства при переходе от уровня начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ТНР для продолжения образования, социальной адаптации и 

интеграции в обществе. Принцип обеспечивает связь ПКР с другими разделами 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования: программой формирования универсальных учебных действий, 

программой воспитания обучающихся. Принцип реализуется при обязательной 

преемственности в образовательно-коррекционном процессе в учебной и 

внеурочной деятельности, в том числе при проведении коррекционных курсов и 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, а также в условиях 

семейного воспитания при взаимодействии всех участников образовательных 

отношений. 
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2. Соблюдение интересов обучающихся с ТНР. Принцип определяет позицию 

педагогических работников, которые призваны решать проблемы обучающихся с 

максимальной пользой и в их интересах, в том числе в их качественном образовании 

с учетом особых образовательных потребностей. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся с ТНР и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к ее решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимся с ТНР с учетом их особых образовательных 

потребностей, имеющихся трудностей в обучении и социализации. 

5. Комплексность и системность. Принцип комплексности и системности 

базируется на единстве процессов диагностики, обучения и коррекции нарушений 

развития у обучающихся (с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей). Реализация данного принципа предполагает: 

– создание в образовательной организации условий, учитывающих особые 

образовательные потребности обучающихся с ТНР; 

– реализацию ПКР в процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе 

при включении во внеурочную деятельность коррекционных курсов и 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий в соответствии с 

Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы каждого 

обучающегося; 

– комплексное сопровождение каждого обучающегося с ТНР при 

систематическом взаимодействии всех участников образовательных отношений; 

– создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, 

обучения и воспитания с учетом психологических и социальных факторов в 

формировании личности, возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ТНР; 

– применение специальных методов, приемов и средств обучения и воспитания, 

способствующих качественному освоению обучающимися с ТНР образовательной 

программы; 

– развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности 

обучающихся с ТНР; расширение их познавательных интересов и сферы жизненной 

компетенции; 

– обеспечение социальной адаптации обучающихся с ТНР на основе овладения 

ими социокультурными нормами и правилами, в том числе межличностного 

взаимодействия с окружающими людьми; 

– содействие приобщению обучающихся с ТНР к здоровому образу жизни; 

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с ТНР с учетом их 

интересов, способностей, индивидуальных особенностей. 

ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного 
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психолого- педагогического сопровождения и направлена на предоставление 

специализированной помощи обучающимся с ТНР для успешной школьной и 

социальной адаптации, результативного освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. Система комплексной 

помощи выстраивается на основе реализации психологического, логопедического, 

дефектологического, социально- педагогического сопровождения. 

Система комплексной помощи включает: 

– определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР на 

уровне основного общего образования; 

– индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии 

с индивидуальными психофизическими возможностями обучающихся; 

– организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий для обучающихся с ТНР; 

– реализацию    мероприятий    по    социальной    адаптации    обучающихся; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 

– мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

 

2.3.2. Перечень и содержание направлений работы 

Содержание ПКР определяется на основе заключения ПМПК, решения шППк 

образовательной организации, базирующегося на рекомендациях ПМПК, ИПРА 

(при наличии) каждого обучающегося, результатах его комплексного обследования. 

Направления коррекционной работы: диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское, которые 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной), а также 

реализуются путем создания речевого режима. 

Одним из условий успешной образовательно-коррекционной работы с 

обучающимися, имеющими тяжелые нарушения речи, является создание 

благоприятной речевой среды, что обеспечивается организацией и соблюдением 

единого речевого режима. 

Это предполагает создание индивидуализированной коррекционно-

развивающей коммуникативно ориентированной среды в стенах образовательного 

учреждения и, по возможности, вне его. 

Речевой режим обеспечивается: 

• образцовой речью окружающих (педагогических работников, администрации, 

сотрудников образовательной организации); 
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• созданием условий для речевого общения обучающихся с окружающими, 

целенаправленной организацией коммуникативных ситуаций; 

• стимуляцией речевой активности обучающихся и активизацией их речевых 

возможностей; 

• координацией речеязыкового материала, отрабатываемого в учебной и 

внеучебной работе (словарь, грамматические конструкции, модели текстов), в том 

числе при проведении режимных и организационных моментов; 

• соблюдением единой системы требований к речи и речевому поведению 

обучающихся, постоянным доброжелательным и тактичным вниманием к качеству 

речи. 

Индивидуализация речевого режима предполагает: 

• осведомленность педагогических работников о речевых возможностях 

обучающегося, их готовность к оказанию необходимой помощи (дать необходимый 

речевой образец, подсказать необходимые речевые действия); 

• индивидуализацию выполняемых обучающимся вербализованных заданий в 

соответствии со структурой нарушения речи, степенью его проявления, а также 

изученным программным материалом; 

• проведение специальной работы при подготовке к устным публичным 

выступлениям, включающей отработку текстов в смысловом и произносительном 

планах, а также формирование мотивации к публичной речи с учетом личностных 

особенностей обучающегося. 

 

2.3.2.1. Диагностическое направление 

Диагностическое направление включает: 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся 

с ТНР, выявление индивидуальных возможностей; 

• изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся с ТНР; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося с ТНР; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня психосоциального развития 

обучающегося с ТНР; 

• выявление особенностей коммуникативной деятельности обучающихся с ТНР 

и способности к регуляции собственного поведения, эмоционального реагирования; 

• изучение профессиональных предпочтений и склонностей; 

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Диагностическое направление ПКР реализуется учителями-дефектологами, 

педагогами-психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами, 

учителями- предметниками и другими педагогическими работниками. 
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Диагностическое направление предполагает проведение комплексной 

логопедической, дефектологической, психолого-педагогической диагностики, 

способствующей проведению систематического мониторинга достижения каждым 

обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы, 

социальной ситуации и условий семейного воспитания. 

Результаты комплексной диагностики обсуждаются на заседании шППк 

образовательной организации, отражаются в соответствующих рекомендациях (в 

том числе при необходимости, в рекомендации проведения дополнительного 

консультирования обучающегося в организациях образования, здравоохранения, 

социальной защиты), коллегиальных заключениях специалистов. 

На основе результатов комплексной диагностики (обследования), а также 

рекомендаций ПМПК и ИПРА (при наличии) разрабатываются программы 

коррекционно- развивающих занятий с обучающимися. 

 

 

2.3.2.2. Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое 

направление 

Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление ПКР 

включает в себя: 

• выбор оптимальных специальных методик и вариативного программного 

содержания коррекционных курсов, методов и приемов коррекции, развития и 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающегося с ТНР на уровне начального общего образования; 

• проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития, трудностей обучения и обеспечения успешной социализации; 

• системное воздействие на учебно-познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с ТНР, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, развитие 

эмоциональной, регуляторной и личностной сферы обучающегося с ТНР и 

психокоррекцию его поведения; 

• формирование стремления к осознанному самопознанию и саморазвитию у 

обучающихся с ТНР; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний с 

учетом норм и правил общественного уклада; 

• развитие навыков конструктивного общения и эффективного взаимодействия 

с окружающими; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
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• развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на основе 

личностного выбора, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

• социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе 

реализации АООП НОО ТНР (вариант 51.) отражается в следующей 

документации: 

• индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных 

для каждого обучающегося и утвержденных руководителем психолого-

педагогического консилиума образовательной организации; 

• рабочих программах коррекционных курсов и коррекционно-развивающих 

занятий; 

• планах работы педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

социального педагога, проектируемых с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ТНР; 

• программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе 

индивидуально- дифференцированного подхода. 

Индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы ежегодно 

составляются для каждого обучающегося с ТНР. В течение учебного года может 

происходить корректировка индивидуальноых карт развития с учетом достижения 

обучающимся планируемых результатов. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося 

содержит: 

• направления работы, определяемые шППк с учетом рекомендаций ПМПК и 

ИПРА (при наличии), особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ТНР, выявленных в процессе стартового 

комплексного психолого-педагогического обследования или мониторинга 

(периодического учета) достижения планируемых результатов образования, в том 

числе ПКР; 

• описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых 

результатов работы по каждому направлению. 

ПКР включает реализацию коррекционных курсов: "Коррекционно-

развивающие занятия психокоррекционные (психологические и 

дефектологические)" и коррекционно- развивающего курса "Индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия" и предусматривает возможность 

проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог, инструкторы адаптивной или 

лечебной физической культуры (далее - ЛФК) и другие педагогические работники, 

реализующие АООП НОО) по индивидуально ориентированным или групповым 

коррекционным программам при наличии заключения ПМПК о необходимости их 
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организации. 

Дополнительные коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной или подгрупповой форме. Необходимость проведения 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий также может возникнуть в 

следующих случаях: 

• необходимость дополнительно психолого-педагогического сопровождения 

после длительной болезни или медицинской реабилитации, 

• низкая динамика формирования речеязыковых и коммуникативных 

компетенций или их распад, обусловленные наличием органической патологии, 

• зачисление обучающегося с ТНР в течение учебного года, 

• недостаточная активность когнитивно-познавательной деятельности, 

• и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе, 

индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей помощи. 

 

2.3.2.2.1. Программа коррекционного курса «Коррекционно-

развивающие занятия психокоррекционные (психологические)» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

коррекционно-развивающих занятий “Психокоррекционные занятия 

(психологические)” 

Пояснительная записка 

Процесс обучения в школе включает не только усвоение системы знаний, 

становление многих учебных и интеллектуальных навыков,

 но также развитие самих познавательных процессов — внимания, памяти, 

мышления, способностей и личности ребенка. На каждом новом, более высоком 

этапе обучения учащийся испытывает большие затруднения в усвоении и 

использовании нового учебного материала. Главная причина таких затруднений 

состоит не только в пробелах предшествующего этапа обучения, но и в неразвитости 

самих познавательных процессов, неподготовленности к постановке и решению 

новых, более сложных проблем, пониманию нового учебного материала, 

обоснованию найденного решения, выражению собственной мысли. 

У детей с ТНР отсутствует первичное нарушение интеллекта, сохранен слух, но 

имеются серьезные речевые дефекты, которые оказывают негативное воздействие 

на становление психики — невнятная речь, неправильное произношение звуков, 

недостаточная степень овладения звуковым составом слова, которое может повлечь 

за собой нарушение в развитии навыков чтения и письма. Несмотря на то, что многие 

дети отлично понимают обращенную к ним речь, сами они не имеют возможности 

для общения с окружающими посредством словесной формы речи. В ряде случаев 

эти и многие другие дефекты являются серьезным препятствиям для полноценного 

общения. У детей с ТНР заметны отклонения в эмоционально-волевой сфере: им 

свойственны частая смена интересов, ненаблюдательность, низкая мотивация, 
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негативное восприятие, неуверенность в собственных возможностях, высокий 

уровень раздражительности и агрессии, обидчивость, проблемы в общении и 

установлении контактов с окружающими. Подобные нарушения выражаются также 

в затрудненном формировании саморегуляции и самоконтроля. 

Программа коррекционно-развивающего курса для обучающихся с ТНР, 1 класс 

способствует: развитию эмоционально-личностной сферы; развитию и тренировке 

механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым социальным условиям; 

созданию условий для развития самосознания и формирования адекватной 

самооценки; развитию коммуникативных способностей. Развитию познавательной 

деятельности и формированию высших психических функций. Формирование 

мыслительных операций (анализа, сравнения, обобщения, выделения существенных 

признаков и закономерностей); развитию элементарного умозаключающего 

мышления и гибкости мыслительных процессов. Формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения: ставить и удерживать цель деятельности; 

планировать действия; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности. Программа 

коррекционно-развивающего курса для обучающихся с ТНР, 1 класс 

предусматривает разностороннее развитие детей, развитие их личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности коррекция недостатков в 

речевом развитии, а также профилактике различных нарушений. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

Программа коррекционно-развивающих курсов (далее ПКРЗ) 

"Психокоррекционные занятия (психологические)" направлена на развитие 

личности обучающегося с ТНР младше школьного возраста, их коммуникативных и 

социальных компетенций, гармонизацию взаимоотношений с социумом. 

 

Цели и задачи изучения ПКРЗ 

Цель ПКРЗ - развитие и коррекция познавательной, личностной, 

эмоциональной, коммуникативной, регуляторной сфер обучающегося, 

направленные на преодоление или ослабление трудностей в развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений. 

Задачи ПКРЗ: 

1. Формирование учебной мотивации, стимуляция развития познавательных 

процессов; 

2. Коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности, эмоций и поведения, формирование навыков самоконтроля; 

3. Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, формирование адекватной 

самооценки; Развитие личностного и профессионального самоопределения, 
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формирование целостного "образа Я"; 

4. Развитие различных коммуникативных умений, приемов

 конструктивного общения и навыков сотрудничества; 

5. Стимулирование интереса к себе и социальному

 окружению;развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими 

сверстниками и взрослыми; 

6. Предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 

7. Становление и расширение сферы жизненной компетенции. 

 

Место ПКРЗ в учебном плане 

ПКРЗ входит в программу коррекционно-развивающей работы АООП НОО 

(вариант 5.1) МБОУ Школы № 101 г.о. Самара  

Одним из условий успешной образовательно коррекционной 

работы с обучающимися, имеющими тяжелые нарушения речи, является создание 

благоприятной речевой среды, что обеспечивается организацией и соблюдением 

единого речевого режима. Это предполагает создание индивидуализированной 

коррекционно-развивающей коммуникативно ориентированной среды в стенах 

образовательного учреждения и, по возможности, вне его. 

Речевой режим обеспечивается: 

образцовой речью окружающих (педагогических работников, администрации, 

сотрудников образовательной организации); 

созданием условий для речевого общения обучающихся с окружающими, 

целенаправленной организацией коммуникативных ситуаций; 

стимуляцией речевой активности обучающихся и активизацией их речевых 

возможностей; 

координацией речеязыкового материала, отрабатываемого в учебной и 

внеучебной работе (словарь, грамматические конструкции, модели текстов), в том 

числе при проведении режимных и организационных моментов; 

соблюдением единой системы требований к речи и речевому поведению 

обучающихся, постоянным доброжелательным и тактичным вниманием к качеству 

речи. 

Индивидуализация речевого режима предполагает: 

осведомленность педагогических работников о речевых возможностях 

обучающегося, их готовность к оказанию необходимой помощи (дать необходимый 

речевой образец, подсказать необходимые речевые действия); 

индивидуализацию выполняемых обучающимся вербализованных заданий в 

соответствии со структурой нарушения речи, степенью его проявления, а также 

изученным программным материалом; 

проведение специальной работы при подготовке к устным публичным 

выступлениям, включающей отработку текстов в смысловом и произносительном 
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планах, а также формирование мотивации к публичной речи с учетом личностных 

особенностей обучающегося. 

Основные содержательные линии ПКРЗ 

В соответствии с целями и задачами ПКРЗ "Психокоррекционные занятия 

(психологические)" выделяются следующие модули и разделы программы: 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения" 

(разделы "Развитие регуляции познавательных процессов" и "Развитие 

саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний"); 

Модуль "Формирование личностного самоопределения" (разделы "Развитие 

личностного самоопределения" и "Развитие профессионального самоопределения"); 

Модуль "Развитие коммуникативной деятельности" (разделы "Развитие 

коммуникативных навыков" и "Развитие навыков сотрудничества").Содержание 

ПКРЗ 1 класс 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения»: 

Раздел 1. "Развитие регуляции познавательных процессов". Направлен на 

формирование произвольной регуляции поведения, учебной деятельности и 

собственных эмоциональных состояний у обучающихся. В процессе коррекционно-

развивающих занятий идет развитие способности управлять собственными 

психологическими состояниями, а также поступками и действиями. Проводится 

работа над способностью самостоятельно выполнять действия по усвоенной 

программе, самостоятельно выполнять действия по внутренней программе и 

переносить ее на новый материал. Также большое внимание уделяется развитию 

эмоциональной регуляции подростком своего поведения и эмоционального 

реагирования. Формируется способность управлять, понимать и различать чужие 

эмоциональные состояния, проявлять адекватные эмоции в ситуации общения в 

различных статусно-ролевых позициях, развивается умение определять конкретные 

цели своих поступков, искать и находить, адекватные средства достижения этих 

целей. 

Раздел 2. Развитие саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний. 

Направлен на осознание и принятие своих индивидуальных личностных 

особенностей, позитивное реалистичное отношение к себе, первичное определение 

своей жизненной стратегии в части профессионального самоопределения и 

обучения. Значимым в коррекционно-развивающей работе является развитие 

осознания и принятия общепринятых жизненные ценностей и нравственных норм, 

умения анализировать социальные ситуации, принимать обдуманные, взвешенные 

решения, нести ответственность за свои поступки. В ходе коррекционной работы 

основное внимание уделяется развитию способности к осознанию себя как 

социального субъекта, умения адекватно воспринимать себя и свои действия, 

поступки других людей, видеть перспективу развития социальной ситуации и 

оценивать уже свершившиеся события, выстраивать жизненную перспективу, 
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жизненные планы 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Раздел 1. «Развитие личностного самоопределения» направлен на осознание и 

принятие своих индивидуальных личностных особенностей, позитивное 

реалистичное отношение к себе, первичное определение своей жизненной стратегии 

в части профессионального самоопределения и обучения. 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Раздел 1. "Развитие коммуникативных навыков". Направлен на развитие 

навыков личностного общения со сверстниками и навыков продуктивной 

коммуникации в социальном окружении. Важным в коррекционно-развивающей 

работе является развитие своевременной и точной ориентировка в ситуации 

взаимодействия, адекватной включенности в ситуацию общения, способности 

проявлять гибкость в общении, умения адекватно выстраивать коммуникацию в 

разных статусноролевых позициях 

Раздел 2."Развитие навыков сотрудничества". В ходе коррекционной работы 

основное внимание уделяется развитию навыков продуктивного взаимодействия с 

социальным окружением, расширению вариантов эффективных поведенческих 

стратегий, готовности к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в учебных и 

внеучебных ситуациях. Также важными являются умения анализировать социальный 

и эмоциональный контексты коммуникативной ситуации, выбирать адекватную 

стратегию поведения в условиях конфликта, учитывать позицию и интересы 

партнера по совместной деятельности, эффективно взаимодействовать с социальным 

окружением. 

 

2 класс 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения»: 

Раздел 1. "Развитие регуляции познавательных процессов"

 направлен на формирование произвольной регуляции поведения, учебной 

деятельности и собственных эмоциональных состояний у обучающихся. В 

процессе коррекционно-развивающих занятий идет развитие способности 

управлять собственными психологическими состояниями, а также поступками и 

действиями. Проводится работа над способностью самостоятельно выполнять 

действия по усвоенной программе, самостоятельно выполнять действия по 

внутренней программе и переносить ее на новый материал. 

Раздел 2. "Развитие саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний». Эмоции и эмоциональные состояния, их соотношение с 

соответствующими внешними проявлениями. Различение мимики, жестов, позы, 

интонации. Противоречивые эмоции, анализ внешних проявлений при целостном 

восприятии контекста социальной ситуации. Понимание и словесное обозначение 

своего эмоционального состояния. Базовые навыки релаксации как способ 
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регуляции эмоций. Знакомство с базовыми навыками контроля эмоциональных 

состояний, со способами управления проявлением негативных эмоций при неудаче в 

учебной ситуации. Способность прилагать волевое усилие при выполнении заданий. 

Моделирование социально приемлемого поведения в эмоционально напряженных 

коммуникативных ситуациях, простые способы регуляции своего поведения. 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Раздел 1. «Развитие личностного самоопределения» направлен на осознание 

и принятие своих индивидуальных личностных особенностей, позитивное 

реалистичное отношение к себе, первичное определение своей жизненной 

стратегии в части профессионального самоопределения и обучения. Значимым в 

коррекционно-развивающей работе является развитие осознания и принятия 

общепринятых жизненных ценностей и нравственных норм, умения анализировать 

социальные ситуации, принимать обдуманные, взвешенные решения, нести 

ответственность за свои поступки. В процессе коррекционной работы основное 

внимание уделяется развитию способности к осознанию себя как социального 

субъекта, умения адекватно воспринимать себя и свои действия, поступки других 

людей, видеть перспективу развития социальной ситуации и оценивать уже 

свершившиеся события, выстраивать жизненную перспективу, жизненные планы. 

Раздел 2. «Развитие профессионального самоопределения» направлен на 

осознание и принятие своих индивидуальных личностных особенностей, 

позитивное реалистичное отношение к себе, первичное определение своей 

жизненной стратегии в части начального профессионального самоопределения и 

обучения. 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Раздел 1. "Развитие коммуникативных навыков" направлен на развитие 

своевременной и точной ориентировки в ситуации взаимодействия, адекватной 

включенности в ситуацию общения, способности проявлять гибкость в общении, 

умения адекватно выстраивать коммуникацию в разных статусно- ролевых 

позициях. Для развития эффективного коммуникативного процесса в подростковом 

возрасте имеет значение развитие чувствительности к вербальной и невербальной 

экспрессии собеседника, способность проявлять гибкость ролевых позиций в 

процессе общения, динамично меняя их в соответствии с поведением собеседников 

и с контекстом ситуации общения. 

Раздел 2 ."Развитие навыков сотрудничества" 

На занятиях происходит также формирование умения уверенно отстаивать свою 

позицию в конфликтных ситуациях, не переходя к агрессии или пассивно-

зависимому поведению. В процессе коррекционной работы основное внимание 

уделяется развитию навыков продуктивного взаимодействия с социальным 

окружением, расширению вариантов эффективных поведенческих стратегий, 

готовности к сотрудничеству со сверстниками и взрослым. Важными являются 
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также умения анализировать социальный и эмоциональный контексты 

коммуникативной ситуации, выбирать адекватную стратегию поведения в условиях 

конфликта, учитывать позицию и интересы партнера по совместной деятельности, 

эффективно взаимодействовать с социальным окружением. 

 

3 Класс 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения»: 

Раздел 1. "Развитие регуляции познавательных процессов" включает накомство 

со способами ориентировки в задании и способами определения цели. Выполнение 

анализа образца по заданному плану действий и следование образцу в заданиях на 

зрительно- моторную координацию. Сличение с образцом, корректировка 

ошибочных элементов. Отработка навыка следования словесной инструкции. 

Удержание последовательности действий на основании следования, инструкции. 

Удержание в умственном плане условий выполнения задания, с сохранением их до 

конца работы (упражнения на развитие концентрации и переключения внимания: 

графический диктант с условием). Определение последовательности своих действий 

при решении познавательных задач (копирование сложной фигуры). Планирование 

этапов выполнения задания. Отработка поэлементного выполнения программы. 

Корректировка своих действий на основании расхождений результата с эталоном с 

помощью взрослого. Отработка навыков промежуточного контроля. Оценка 

правильности выполнения задания на основе сличения с конечным результатом. 

Представление словесного отчета по результатам выполнения задания. 

Раздел 2. Развитие саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний. 

Знакомство с проявлениями эмоций и эмоциональные состояния, их соотношение с 

соответствующими внешними проявлениями. Различение мимики, жестов, позы, 

интонации. Противоречивые эмоции, анализ внешних проявлений при целостном 

восприятии контекста социальной ситуации. Понимание и словесное обозначение 

своего эмоционального состояния. Базовые навыки релаксации как способ 

регуляции эмоций. Знакомство с базовыми навыками контроля эмоциональных 

состояний, со способами управления проявлением негативных эмоций при неудаче 

в учебной ситуации. Способность прилагать волевое усилие при выполнении 

заданий. Моделирование социально приемлемого поведения в эмоционально 

напряженных коммуникативных ситуациях, простые спосбы регуляции своего 

поведения. 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Раздел 1. «Развитие личностного самоопределения». Знакомство с базовыми 

навыками самопрезентации. Основные социальные роли, их разнообразие в жизни 

человека. Личная ответственность и обязанности по отношению к семье и обществу. 

Отработка навыков самооценивания в моделируемых ситуациях (учебные 
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ситуации), выделение сильных сторон и положительных качеств личности. 

Знакомство с навыками критичного оценивания результатов своей деятельности. 

Раздел 2. «Развитие профессионального самоопределения». Значение 

профессиональной деятельности в жизни человека. Первичные представления о 

мире профессий. Определение и словесное обозначение собственных желаний и 

возможностей в сфере профессий. Соотнесение своих желаний и возможностей с 

направлениями профессиональной деятельности. 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Раздел 1. "Развитие коммуникативных навыков". Знакомство с базовыми 

средствами вербального и невербального общения. Отработка использования 

позитивной лексики, комплиментов, правил этики общения. Психологические 

помехи в общении: психологические качества личности, особенности поведения. 

Особенности личности и модели поведения, способствующие продуктивному 

общению. Отработка навыков установления и поддержания продуктивного 

коммуникативного контакта в моделируемых ситуациях. Способы передачи 

информации между собеседниками. Знакомство с навыками активного слушания. 

Отработка приемов поддержания беседы. 

Раздел 2."Развитие навыков сотрудничества". Отработка навыков поддержания 

учебного сотрудничества и совместной деятельности со сверстниками с помощью 

взрослого. Знакомство с правилами совместной работы в группе. Коллективное 

обсуждение работы в моделируемых ситуациях. 

4 Класс 

 Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения». Отработка способов ориентировки в задании. Оценка условий, 

необходимых для выполнения задания, с помощью взрослого. 

Работоспособность и утомление: оценка собственных ресурсов, распределение 

времени и сил при выполнении заданий. Определение последовательности 

своих действий при решении познавательных задач (с использованием 

цифробуквенного материала). Соотнесение своих действий с планом 

выполнения задания. Корректировка своих действий на основании 

расхождений результата с эталоном со стимулирующей помощью взрослого. 

Выполнение заданий по готовой инструкции при индивидуальной и групповой 

работе. Отработка навыков пошагового и итогового контроля при выполнении 

задания. 

Раздел 2. Развитие саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний. 

Понимание и словесное обозначение своих эмоций в прошлом, настоящем и 

будущем. Определение физических проявлений различных эмоциональных 

состояний: телесные ощущения, мышечное напряжение, мимические и 

пантомимические движения. Соотнесение физических проявлений с конкретными 

эмоциями в моделируемых ситуациях под контролем взрослого. Позитивные и 
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негативные эмоции, их влияние на эффективность общения и продуктивность 

деятельности. Отработка различных приемов релаксации. Знакомство с основными 

техниками и приемами регуляции эмоций. Способность совершать элементарное 

волевое усилие при трудностях в учебной работе. Отработка навыков снижения 

волнения и уровня тревоги в эмоционально напряженных ситуациях 

(самостоятельные и контрольные работы). 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Раздел 1. «Развитие личностного самоопределения». Индивидуальные 

особенности человека, психологические качества и черты характера. Различение 

положительных и отрицательных качеств и черт характера на примере 

вымышленных и реальных персонажей. Отработка навыков оценивания 

собственных качеств и черт характера. Общая характеристика задатков и 

склонностей человека. 

Раздел 2. «Развитие профессионального самоопределения». Разнообразие 

профессий в современном мире, основные направления профессиональной 

деятельности. Первичное представление о понятии «карьера». Значение склонностей 

и познавательных способностей при определении направления профессиональной 

деятельности. Определение и первичный анализ своих склонностей и 

познавательных способностей. 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Раздел 1. "Развитие коммуникативных навыков". Отработка навыков общения в 

различных моделируемых социальных ситуациях. Соотнесение вербальных и 

невербальных средств общения с социально-эмоциональным контекстом ситуации. 

Отработка навыков ведения диалога, поддержания беседы на заданную тему. 

Альтернативная точка зрения собеседника, способы поддержания разговора, 

использование речевых клише. Представление собственной позиции социально 

приемлемыми способами. 

Раздел 2. «Развитие навыков сотрудничества». Организация учебного 

сотрудничества и совместной деятельности со сверстниками с помощью взрослого. 

Отработка навыков поддержания совместной работы и конструктивного 

взаимодействия. Уточнение недостающей информации в процессе совместной 

деятельности с помощью вопросов в моделируемых ситуациях. Принятие различных 

точек зрения в ходе совместной работы в моделируемых ситуациях под контролем 

взрослого. Знакомство со способами конструктивного отстаивания своих интересов 

в ходе совместной деятельности. 

Планируемые результаты освоения ПКРЗ 

1. Преодоление проблем адаптации; 

2. Развитие познавательных процессов (памяти, внимания,

 мышления, воображения); 

3. Развитие коммуникативных навыков, обогащение словарного запаса; 
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4. Развитие воображения и творческого мышления; 

5. Формирование позитивной «Я-концепции»; 

6. Снижение личностной и школьной тревожности; 

7. Формирование адекватной самооценки; 

8. Повышение учебной мотивации; 

9. Формирование саморегуляции. 

 

Тематическое планирование 1 класс 

 № Тема Количес

тво 

часов 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Раздел 1. Развитие регуляции познавательных процессов 

1 Знакомство. Стартовая диагностика. 2 

2 Знакомство. Стартовая диагностика. 2 

3 Что изменилось? 2 

4 Нарисуй узор. 2 

5 Упражнение «Найди правую и левую варежки, правый и 

левый ботинок». 

2 

6 Одинаковые и отличающиеся картинки. 2 

7 Запомни и воспроизведи. 2 

8 Найди девятый. 2 

9 Графический диктант. 2 

10 Объедини по смыслу. 2 

11 Режим дня. 2 

12 Лабиринты. 2 

13 Описание предметов. 2 

Раздел 2. Развитие саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 

14 Упражнение «Укрась свое имя». 2 

15 Хорошее настроение. 2 

16 Узоры волшебные лесенки. 2 

17 Я и школа. 2 

18 Мои эмоции в школе. 2 

19 Развитие эмоций и чувств. 2 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Раздел 1. «Развитие личностного самоопределения» 

20 Какой я? «Система планет». 2 

21 Черты характера: добрый – злой, честный – врун, смелый – 

трусливый. 

2 

22 Что я люблю и чего не люблю. 2 

Раздел 2. «Развитие профессионального самоопределения» 

23 Все работы хороши. 2 

24 Кем работают мои родители? 2 

25 Рисунок «Я в будущем». 2 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 
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Раздел 1. "Развитие коммуникативных навыков" 

26 Игра на невербальное общение «Крокодил». 2 

27 Игра на невербальное общение «Объясни действие без слов». 2 

28 Кто такой друг? Рисунок «Мои друзья». 2 

Раздел 2 ."Развитие навыков сотрудничества" 

29 Раз, два, три, говори! 2 

30 Паровозик имён. 2 

31 Звуки. 2 

32 Итоговая диагностика. 2 

33 Итоговая диагностика. 2 

 

2класс 

№ Тема Количес

тво 

часов 

Модуль « Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Раздел 1. «Развитие регуляции познавательных процессов» 

1 Стартовая диагностика познавательных процессов и учебной 

мотивации на начало учебного года 

2 

2 Стартовая диагностика личностных особенностей и 

эмоционально-волевой сферы 

2 

3 Восприятие. Развитие произвольного восприятия и 

наблюдательности 

2 

4 Внимание. Развитие произвольного внимания, концентраци и 

объема внимания . 

2 

5 Тренировка умения действовать по инструкции, развитие 

саморегуляции и самоконтроля 

2 

6 Память. Развитие мнемических способностей, обучение способам 

эффективного запоминания 

2 

7 Развитие зрительно-моторной координации, межполушарного 

взаимодействия 

2 

8 Мышление. Развитие наглядно-образного и понятийного 

(абстрактно-логического) мышления. 

2 

9 Мышление . Нахождение противоположностей, анализ, сравнение, 

классификация, обобщение, установление причинно-следственных 

закономерностей 

2 

Раздел 2. "Развитие саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний». 

11 В мире эмоций и чувств. 2 

12 Учимся понимать, что мы чувствуем и выражать свое 

эмоциональное состояние 

2 

13 Учимся контролировать свое поведение и эмоциональное 

состояние 

2 

14 Учимся снимать эмоциональное напряжение 2 

15. Разные настроения. Учимся менять свое настроение. 2 
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16. Учимся бороться с гневом и злостью. 2 

17. Учимся бороться со страхами 2 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Раздел 1. «Развитие личностного самоопределения» 

18 Я и мои способности 2 

19 Как научиться хорошо учиться 2 

20 Как научиться дружить со временем (планировать свою учёбу, 

занятия после уроков и домашние дела. 

2 

21 Как пережить неудачу и поверить в свои силы. 2 

Раздел 2. «Развитие профессионального самоопределения» 

22 В мире профессий ( Что такое профессия? Профессия и хобби) 2 

23 Профессии вокруг нас. Все работы хороши 2 

24 Требования профессии к человеку 2 

25. Кем я хочу быть ? Что для этого нужно? 2 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Раздел 1. "Развитие коммуникативных навыков" 

26. Я среди людей. Мои поступки. 2 

27. Учимся общаться. Секреты общения. 2 

28. Культура и правила общения.  

29. Как и почему начинаются ссоры. 2 

Раздел 2 ."Развитие навыков сотрудничества" 

30 Что такое «дружба». Умею ли я дружить? 2 

32. Мой класс 2 

33. Итоговая диагностика познавательных процессов и учебной 

мотивации в конце учебного года 

2 

34. Итоговая диагностика личностных особенностей и 

эмоционально-волевой сферы 

2 

 

2 3класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Раздел 1. Развитие регуляции познавательных процессов 

1 Стартовая диагностика 2 

2 Стартовая диагностика 2 

3 Найди отличия 2 

4 Шифровка 2 

5 Что изменилось? 2 

6 Сочиняем сказку 2 

7 Спрятаные изображения 2 

8 Перепутанные линии 2 

9 Слова-невидимки 2 

Раздел 2. Развитие саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 

10 Что такое эмоция? 2 

11 Приятные и неприятные эмоции 2 
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12 Как эмоции влияют на поведение 2 

13 Когда страх помогает, а когда мешает? 2 

14 Влияние злости на поведение. Основы управления злостью 2 

15 Почему и как мы радуемся 2 

16 Почему и как мы грустим 2 

17 Эмоциональный портрет. Эмоции в теле 2 

18 Как я чувствую то, что чувствует другой 2 

19 Лепим настроение 2 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Раздел 1. «Развитие личностного самоопределения» 

20 На кого я хочу быть похож? 2 

21 Мои сильные и слабые стороны 2 

22 Мои достижения и планы 2 

Раздел 2. «Развитие профессионального самоопределения» 

23 Профессия и хобби 2 

24 Как понять, кем хочешь стать? 2 

25 Формирование представлений о профессиональной 

деятельности. 

2 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Раздел 1. "Развитие коммуникативных навыков" 

26 Секреты общения 2 

27 Что, если ты не похож на меня? 2 

28 Как решать конфликты 2 

29 Как понять другого 2 

30 Сложные ситуации в общении и способы их разрешения 2 

Раздел 2 ."Развитие навыков сотрудничества" 

31 Как поддержать другого, если его обижают? 2 

32 Эмпатия, сочувствие и сопереживание 2 

33 Итоговая диагностика 2 

34 Итоговая диагностика 2 

 

3 4класс 

№ Тема Количес

тво 

часов 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Раздел 1. Развитие регуляции познавательных процессов 

1 Первичная диагностика. 1 

2 Первичная диагностика. 1 

3 Развитие концентрации внимания и двигательного контроля. 1 

4 Развитие внимания. 1 

5 Коррекция и развитие кратковременной памяти. 1 

6 Развитие памяти. 1 

7 Коррекция и развитие мышления. 1 

Раздел 2. Развитие саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 
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8 Формирование позитивного отношения к учебной 

деятельности, к школе. 

1 

9 Снятие эмоционального напряжения. 1 

10 Профилактика неблагоприятных эмоциональных состояний 

(страх, гнев и др.). 

1 

11 Развитие умения передавать свои ощущения в словесной 

форме. 

1 

12 Формирование представлений о положительных и 

отрицательных эмоциях. Развитие мимики и пантомимики, умение 

отражать и угадывать настроение. 

1 

13 Формирование и развитие умения выражать свое 

эмоциональное состояние. 

1 

14 Снятие эмоционального напряжения. Обучение способам 

поднятия настроения. 

1 

15 Развитие эмоций и чувств. 1 

16 Коррекция агрессивного поведения. Обучение приемам 

конструктивного выражения отрицательных эмоций. 

1 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Раздел 1. «Развитие личностного самоопределения» 

17 Восприятие и проявление представлений о себе. Развитие 

навыков анализа своего поведения, рефлексии. 

1 

18 Развитие воображения. 1 

19 Формирование эмоциональной комфортности и 

спокойствия у ребенка. 

1 

20 Развитие эмпатийных качеств личности. 1 

21 Формирование адекватной самооценки у ребенка. 1 

Раздел 2. «Развитие профессионального самоопределения» 

22 Упражнение «Я в будущем». 1 

23 Упражнение «Хочу, могу, надо». 1 

24 Формирование у ребёнка представлений о профессиональной 

деятельности. 

1 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Раздел 1. "Развитие коммуникативных навыков" 

25 Устранение барьеров общения. 1 

26 Преодоление застенчивости. Снятие эмоционального 

напряжения. 

1 

27 Конфликты и способы их решения. 1 

28 Анализ межличностных контактов и связей. Выявление 

значимых людей в окружении ребенка. 

1 

29 Развитие положительного отношения к близким и 

окружающим. 

1 

Раздел 2 ."Развитие навыков сотрудничества" 

30 Развитие навыков конструктивного взаимодействия в группе. 1 

31 Развитие навыка невербальной коммуникации. 1 

32 Закрепление коммуникативных навыков и положительных 

моделей поведения. 

1 
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33 Итоговая психодиагностика. 1 

34 Итоговая психодиагностика. 1 

2.2Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответствует 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

рабочими программами воспитания для образовательных организаций дошкольного 

и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитатель ной 

деятельности в образовательной организации; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

 культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

 

(Далее см. Приложение "Программа воспитания МБОУ Школа № 101 г.о. 

Самара")  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план МБОУ Школа №101 г.о.Самара соответствует требованиям 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Во внеурочную область федерального учебного 

плана включаются коррекционно-развивающие занятия по программе 

коррекционной работы в объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 

3.4.16. Санитарно- эпидемиологических требований). 

(Далее см. Приложение "Учебный план ООО МБОУ Школа № 101 г.о. Самара")  

3.2. Календарный учебный график. (Далее см. Приложение "Календарный 

учебный график МБОУ Школа № 101 г.о. Самара") 
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3.3. Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций. Календарный план воспитательной работы может 

быть реализован в рамках урочной и внеурочной деятельности. (Далее см. 

Приложение "Календарный план воспитательной работы МБОУ Школа № 101 г.о. 

Самара") 


