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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) начального 

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

ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом 

особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ТНР МБОУ «Сюрногуртская СОШ» самостоятельно 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования для детей с ТНР на основе Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ТНР. 

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА 

составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (Пр АООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

- Устав МБОУ «Сюрногуртская СОШ» 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования; 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реализации 

АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой 

раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися 

с ТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий; программу отдельных 

учебных предметов, курсов коррекционно- 

- развивающей области и курсов внеурочной деятельности; программу духовно- 

нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; 

- программу формирования   экологической   культуры,   здорового   и 

безопасного образа жизни; программу коррекционной работы; программу внеурочной 

деятельности. 

Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные и 

коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему 

специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.)
1
; 

 

 
1 Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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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 АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ТНР; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «предметной 

области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

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

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями 

к: 

- структуре образовательной программы; 
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- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать 

учебнопознавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; прочное 

усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение 

доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно- 

ориентированные, проблемно-поискового характера. 
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Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 

которая используется как средство общения. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, 

наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных 

уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 

всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

реализация системного подхода обеспечивает: 

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно- 

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 
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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

 
Цель реализации АООП НОО 
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Сюрногуртская СОШ» для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

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

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

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетикофонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого 

развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся 

с нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР коррекционных 

мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с 

ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя 

логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 
 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 

акустикоартикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне 

вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, 

звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 

соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 

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

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексикограмматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных 

нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в 

различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так 

и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия 

фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся 

склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 
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ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 

отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 

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

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

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

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. 

С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, 

особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 

используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

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

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи 

на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 

дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию 

или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционноразвивающей областей и 

специальных курсов, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 

изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом 

необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков 

учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 
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- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий, обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

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

показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии 

и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских 

отношений с родителями. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования (вариант 5.1.) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО
2
. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 
речи программы коррекционной работы 

 
 

 
2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  ФГОС НОО). 
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Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

соответствовать требованиями ФГОС НОО
3
, которые дополняются группой специальных 

требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной 

речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие дефектов 

звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное произнесение звука; 

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 

изолированных, так и в условиях контекста; правильное восприятие, дифференциация, 

осознание и адекватное использование интонационных средств выразительной четкой речи; 

умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение 

правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита (умение 

дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим 

признакам); умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; практическое владение основными закономерностями 

грамматического и лексического строя речи; сформированность лексической системности; 

умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; овладение 

синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; владение 

связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 

коммуникативную функцию; сформированность языковых операций, необходимых для 

овладения чтением и письмом; сформированность психофизиологического, 

психологического, лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и 

письмом; владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению 

языка; понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией 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 

 

 

 
3 Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО. 
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препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-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; 

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, 
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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. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке освоения 

АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности. 

Оценка         достижения          обучающимися        с       ТНР планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы 
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Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 

оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением 

базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

 

2. Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО обучающихся 

с ТНР (вариант 5.1) (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО школы. 

 

2.2.Программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности соответствуют ООП 

НОО школы. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся соответствует 

ООП НОО школы. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни соответствует ООП НОО школы. 

 

2.5. Направления и содержание программы коррекционной работы 
 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление специальной 

поддержки освоения АООП НОО. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 

АООП НОО являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; коррекция 

нарушений устной речи, коррекция и профилактика 
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нарушений чтения и письма; развитие сознательного использования языковых средств в 

различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально- 

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 

которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию 

лексикограмматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений 

чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа 

осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов 

учебного плана и на логопедических занятиях, проводимых на базе организованных при 

общеобразовательных организациях логопедических пунктах, где осуществляется коррекция 

нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, работа 

по формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

 

2.5.1. Адаптированная  программа педагога-психолога для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи (5.1) 
 

Пояснительная записка 

Адаптированная  программа педагога-психолога для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (5.1) для 1 класса разработана в соответствии:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- ФГОС начального образования (приказ Минобрнауки  РФ № 373 от 6 октября 2009г.) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №18 Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 №10 О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16.  

- О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 

2008 г.); 

- Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ) 

- Письмо Минобразования РФ от 27.03.2000 № 27/901 – 6 о психолого–медико–

педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения. 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2008 года N 

АФ – 150/06  о создании условий для получении образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидами. 



18 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г N 1015 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального и общего, основного и среднего общего 

образования» 

- Федеральный закон то 24 ноября 1995 г № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

- АООП НОО с ТНР (5.1) МБОУ «Сюрногуртская СОШ» разработана с учётом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Программа сформирована для контингента детей с тяжелыми нарушениями речи,  учащихся в 

учреждении. Всё большее число ребят относят к группе риска - проблемным: 

интеллектуально пассивным, испытывающим трудности в обучении, поведении. Повышенная 

уязвимость  детей из группы риска требует большего внимания к индивидуализации 

образовательного процесса с учетом социальной и психолого-педагогической компенсации 

трудностей развития и обучения. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна 

и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками 

простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее 

нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность 

к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, 

что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической 

стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, 

звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

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

ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных 

нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в 

различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так 

и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия 

фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря 

на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия 

некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны 

использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное 

значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 

значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися 

системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся 

плохо справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, 

особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
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словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных 

слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на 

качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

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

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, 

особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 

используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения 

чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при 

чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной 

сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы 

чтения и письма в норме. 

Цель и задачи 

Цель программы: Развитие пространственно-временной ориентировки, зрительно-

пространственного анализа и синтеза, зрительно-моторной координации, способности к 

интеграции зрительно-двигательных стимулов, зрительно-пространственного анализа и 

синтеза, психомоторная и двигательная коррекция, коррекция и развитие компетенций 

эмоционально-волевой сферы. 

Задачи программы: 

• Развить пространственно-временную ориентировку; 

• Развить зрительно-пространственный анализ и синтез; 

• Развить зрительно-моторную координацию;  

• Развить способности к интеграции зрительно-двигательных стимулов;  

• Развить психомоторную и двигательную коррекцию; 

• Развить коррекцию и компетенцию эмоционально-волевой сферы. 

Общая характеристика программы 

Содержание программы коррекционной работы определя¬ют следующие принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 
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развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип;  

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «предметной 

области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;   

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

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности;  

принцип сотрудничества с семьей. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

• Владеет пространственно-временной ориентировкой; 

• Расширяет зрительно-пространственный анализ и синтез; 

• Расширяет зрительно-моторную координацию;  

• Формирует способности к интеграции зрительно-двигательных стимулов;  

• Формирует психомоторную и двигательную коррекцию; 

• Формирует коррекцию и компетенцию эмоционально-волевой сферы. 

Форма организации познавательной деятельности. 

На занятиях используется индивидуальная форма работы. Организуется взаимопомощь, 

взаимоконтроль, самоконтроль. 

Содержание учебного предмета, курса 

1. Первичная диагностика.  

2. Развитие пространственно-временной ориентировки. Методика «Различение правой, левой 

стороны, верха, низа, центра на листе». Графический диктант. Методика исследования 

развития временных представлений Р.Ф. Галямовой. Упражнения и игры на правленые на 

развитие пространственно-временной ориентировки.  

3. Развитие зрительно-пространственного анализа и синтеза. Унавание предметов по контуру, 

недорисованных предметов. Подбор картинок к определённому цветовому фону. Узнавание 

предметов, перечёркнутых изображений. Распределение предметов по величине, учитывая их 

реальные размеры. Выделение предметных изображений, наложенных друг на друга. 

Соотнесение предмета с цветом. Определение ошибок в рисунках (анализ нелепых картинок). 

Сопоставление предмета с геометрическим телом. Сопоставление предмета с геометрическим 

телом. Конструирование из геометрических фигур. Сравнение предметов (по высоте, ширине, 

длине, толщине и.т.д.). нахождение заданной фигуры среди аналогичных изображений. 

Дорисовывание незаконченных контуров геометрических фигур и симметричных предметов. 

Нахождение заданной буквы среди ряда других. Конструирование букв по образцу. 

Конструирование букв. Сравнение букв, написанных разными шрифтами. Узнавание букв: 

перечёркнутых, в неправильном положении. Дописывание элементов букв. 

4.  Развитие зрительно-моторной координации. Работа с лабиринтами. Игры и упражнения на 

развитие зрительно-моторной координации. 

5.   Развитие способности к интеграции зрительно-двигательных стимулов. Упражнения и 

игры на развитие способностей к интеграции зрительно-двигательных стимулов.  



21 

 

6.  Развитие психомоторная и двигательная коррекция. Упражнения и игры на развитие 

психомоторной и двигательной коррекции. 

7. Коррекция и развитие компетенций эмоционально-волевой сферы. Упражнения и игры на 

коррекцию развитие компетенций эмоционально-волевой сферы.  

8. Повторное диагностирование методик.  

9. Индивидуальное консультирование.  

 

Тематическое планирование. 
№ Тема Количество часов 

1 Первичная диагностика. 1 

2 Развитие пространственно-временной ориентировки. 5 

3 Развитие зрительно-пространственного анализа и синтеза.  5 

4 Развитие зрительно-моторной координации.  5 

5 Развитие способности к интеграции зрительно-

двигательных стимулов.  

5 

6 Развитие психомоторная и двигательная коррекция. 5 

7 Коррекция и развитие компетенций эмоционально-волевой 

сферы.  

4 

8 Повторное диагностирование методик.  2 

9 Индивидуальное консультирование. 1 

 ИТОГО 33 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса: 

Список литературы  

1. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие/ редактор – 

составитель Райгородский Д.Я – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ – М», 2007.  

2. Елизаров А.Н. Концепции и методы психологической помощи/ Елизаров А.Н. Ось – 89, 

2007. 

Список наглядных пособий: 

1. Диагностики 

2. Упражнения 

3. Таблицы 

4. Картинки  

5. Методики  

Оборудование:  

1. Компьютер 

 
2.5.2. Адаптированная  программа логоеда для обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи (5.1) 

  

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение в действие Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

начального общего образования и закон «Об образовании» диктуют внедрение новых подходов к 

созданию в начальной школе системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ОВЗ, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Адаптированной основной образовательной программы 5.1 (для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи) МБОУ «Сюрногуртская СОШ». 
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Важность данного курса в системе обучения детей с общим недоразвитием речи состоит в том, что 

в результате его освоения создается практическая база общения, обеспечивается пропедевтика 

курсов русского языка и литературного чтения, а также осуществляется профилактика дисграфии и 

дислексии. 

Программа составлена с учётом контингента детей с речевыми недостатками, у которых в 

результате логопедического обследования выявлены: фонематическое, фонетико-фонематическое и 

лексико-грамматическое недоразвитие речи, а также недостатки чтения и письма, обусловленные 

общим недоразвитием речи и фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

 

 

Цель программы: создание системы коррекционно-логопедического сопровождения освоения 

АООП НОО обучающимися с ТНР, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

Учитывая обширность речевого дефекта у обучающихся с ТНР нужно выделить 

следующие основные задачи коррекционного обучения: 

1.Повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении АООП НОО и интегрировании в 

образовательный процесс. 

2. Формирование у детей с речевыми нарушениями следующих составляющих речевой 

компетенции: лексическо-грамматической, фонетической, диалогической, монологической. 

3. Развитие мелкой моторики. 

4. Развитие пространственно-временных представлений. 

6.Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 

с ТНР. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный подход 

через медико-социально-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее 

достижению учащимися стандарта образования. Она имеет вспомогательную функцию по 

отношению к АООП, может уточняться и корректироваться. 

Адресат: обучающиеся начальных классов с ОВЗ (1 класс) общеобразовательного учреждения, 

имеющие нарушения устной и письменной речи. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1. Приоритетности интересов ребёнка 

Принцип определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

1. Системности 

Принцип обеспечивает единство диагностики коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

1. Непрерывности 

Принцип обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения 

школьников с учетом изменений их личности. 

4. Вариативности 

Принцип предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с обучающимися с 

учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития. 

5. Единства психолого-педагогических и медицинских средств 

Принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

6. Сотрудничество с семьей 

Принцип основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, 

оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и его успешность в интеграции в 

общество. 
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Общая характеристика адаптированной программы логопедического сопровождения 
обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1) 
Вариант 5.1 разработан для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим 

недоразвития речи (дислалия, легкая выраженности дизартрии, заикания), обучающихся с общим 

недоразвитием речи III-IVуровней речевого развития различного генеза (например, при 

минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п), у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка, дети с нарушениями чтения и письма. 

Программа предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к 

результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными 

условиями реализации коррекционно-развивающей логопедической программы развития, 

адаптированной для обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение, согласованная 

работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Особенность программы - не строгое ограничение времени реализации, т. к. речь идет о детях с 

ОВЗ. Срок освоения коррекционно-развивающей логопедической программы развития, 

адаптированной для учащихся с ТНР составляет, приблизительно 4 года. Тематический план имеет 

примерное содержание для первого года обучения и может корректироваться в зависимости от 

особенностей речевого нарушения, возраста ребенка или группы детей. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- педагогического 

сопровождения обучающихся с ТНР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий для обучающихся с ТНР с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ТНР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях; 

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

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 
Дети с ТНР, имеющие нормальный физический слух и потенциальное интеллектуальное развитие, в 

целом соответствующее возрастному нормативному развитию. Нарушения речи проявляются в 

системной недостаточности всех ее компонентов. В области произносительной стороны речи для 

обучающихся характерны выраженные недостатки, включающие дефекты артикуляции звуков, 

недоразвитие фонематического восприятия, специфические трудности в передаче звуко-слоговой 

структуры слова. Не сформированы также основные фонетические средства интонационного 

оформления фраз, типичны паузы нерешительности, свидетельствующие о трудностях 

формирования высказывания. У части детей отмечаются нарушения голоса (назальность, 

охриплость, истощаемость и др.). Фонематическая готовность обучающихся к овладению анализом 

звукового состава слов не соответствует возрастным нормам. Детям недоступны элементарные 

задания по выделению звуков из слова, что обуславливает трудности обучения грамоте и в 

дальнейшем может детерминировать различные нарушения письменной речи, что, в свою очередь, 

чревато школьной неуспеваемостью и социальной дезадаптаций. 
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Выше перечисленные проблемы становления произносительной стороны речи у большинства детей 

обнаруживаются на фоне органического поражения центральной нервной системы и имеют 

устойчивый характер. 

Описание места коррекционно-логопедической работы в общеобразовательном процессе. 
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания коррекционно-развивающей логопедической 

программы. 

Содержание коррекционно-развивающей логопедической работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление специальной поддержки 

освоения коррекционно-развивающей логопедической программы. 

Специальная поддержка освоения коррекционно-развивающей логопедической программы, 

адаптированной для детей с ТНР осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения коррекционно-

развивающей логопедической программы являются: 

•коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; 

•развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

•обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР в программе 

индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными 

направлениями выступают: 

• работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; 

• фонологического дефицита; 

• совершенствованию лексико-грамматического строя речи, 

• связной речи, 

• по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, 

• по развитию коммуникативных навыков. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется на индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятиях. 

Продолжительность групповых занятий составляет 40 мин., индивидуальных - 20 мин. На 

логопедических занятиях осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика и 

коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по 

всем предметным областям, работа по формированию полноценной речемыслительной 

деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно, ориентируясь на основные 

дидактические принципы общей педагогики (научность, систематичность и последовательность, 

доступность и наглядность, учет возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 

сознательности и активности ученика). Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для предупреждения и устранения нарушений речи у детей с ОВЗ. 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных особенностей, 

программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта обучающихся. Программа 

построена по цикличному принципу и предполагает повторение лексической тематики в каждом 

классе, на более высоком уровне (усложняется речевой материал, формы звукового анализа и 

синтеза). 

В структуру занятия могут входить: 
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- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук; 

- дыхательная гимнастика; 

- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

- формирование фонематических процессов; 

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

- работа над предложением; 

- обогащение и активизация словарного запаса; 

- развитие связной речи. 

Весь материал, представленный в программе, рассчитан на 1 год обучения и составлен с учетом 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК) учащихся. 

Объем часов в первом классе: 

«Произношение»- 33 часа (1час в неделю); 

«Развитие речи»- 30 часов (1 час в неделю). 

Направления программы 
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

• Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у учащихся с 

ТНР (ВАРИАНТ 5.1) особых потребностей к освоению АООП НОО, проведение 

комплексного обследования и подготовку рекомендация по оказанию психолого-медико-

педагогической помощи в условиях учреждения. 

• Коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом, речевом развитии учащихся с ТНР (ВАРИАНТ 

5.1); 

• Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения учащихся с ТНР (ВАРИАНТ 5.1) в освоении АООП НОО, специалистов, 

работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития и социализации 

учащихся с ТНР (ВАРИАНТ 5.1); 

• Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса учащихся 

с ТНР (ВАРИАНТ 5.1), со всеми его участниками – обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками; 

• Профилактическая работа содействует полноценному психическому и 

физическому развитию личности, малых групп и коллективов, предупреждение возможных 

личностных и межличностных проблем неблагополучия и социально-психологических 

конфликтов, включая выработку рекомендаций по улучшению социально-психологических 

условий самореализации личности, малых групп и коллективов с учетом особенностей детей 

с ТНР (ВАРИАНТ 5.1) 

Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно: 
1. Информационно -аналитический этап предусматривает оценку контингента учащихся для учета 

особенностей психофизического развития детей с ТНР (ВАРИАНТ 5.1), определение их 

образовательных потребностей и компенсаторных возможностей; оценка образовательной среды. 

2.Этап планирования и реализации предполагает организацию образовательного процесса, 

имеющую коррекционно-развивающую направленность и процесс комплексного коррекционного 

сопровождения специалистами учащегося с ТНР (ВАРИАНТ 5.1). 

3. Контрольный этап обеспечивает диагностику соответствия созданных условий и выбранных 

методов, технологий, приёмов особым образовательным потребностям учащихсяс ТНР (ВАРИАНТ 

5.1). 
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4. Этап регуляции и корректировки предполагает внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс коррекционного сопровождения учащихся с ТНР (ВАРИАНТ 

5.1). 

Содержание блоков коррекционно-развивающей области 

I. Произношение 
Основными задачами коррекционного курса «Произношение» являются: 

• развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, 

голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций 

фонематической системы (по В.К. Орфинской); 

• обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков 

русского языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их 

артикуляторной и акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с 

развитием операций языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова); 

• коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

• формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, 

интонации, логического ударения). 

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает формирование 

следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР: 

• произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 

• языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

• сложной слоговой структуры слова; 

• фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации 

фонем). 

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 

• формирование произношения звуков с учетом системной связи между 

фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера 

дефекта; 

• освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 

• формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения 

предложений, состоящих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, 

закрытых, со стечением согласных. 

Начиная с I класса, на уроках произношения формируется правильное восприятие и произношение 

звуков, осуществляется усвоение звуковой структуры слова и развитие первоначального навыка 

звукового анализа, создается основа для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и 

чтением, профилактика дисграфии, дислексии, дизорфографии. 

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке произношения ставятся 

комплексные задачи, направленные не только на коррекцию фонетического дефекта, но и на 

коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы (фонематического, лексического, 

грамматического, семантического). 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены следующие 

направления работы: 

• развитие ручной и артикуляторной моторики; 

• развитие дыхания и голосообразования; 

• формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков; 

• дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

• формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 

• коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

• формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, 

интонации, логического и словесно-фразового ударения). 

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи 

делится на следующие этапы: 
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Первый этап — обследование речи обучающихся и формулирование логопедического заключения. 

Обследование проводится ежегодно в начале учебного года (2 недели). Результаты обследования 

оформляются в речевой карте. 

Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа - формирование 

психофизиологических механизмов овладения произношением.  Основными задачами этого 

этапа являются: развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, голосообразования, 

просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, их 

дифференциация на слух и в произношении (гласные [а], [о], [у], [ы], [и], [э]; согласные [м], [п], [в], 

[к], [н], [ф], [т], [х], для дифференциации на одном занятии выбирается пара звуков, отличающихся 

одним дифференциальным признаком, и их различение требует от 2-х до 5-ти занятий), развитие 

элементарных форм фонематического анализа. 

Третий этап — основной. Он включает формирование правильной артикуляции и автоматизацию 

звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и артикуляторно близких 

звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического анализа и синтеза, анализа 

структуры предложения. Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на 

индивидуальных логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация - как на уроках, так и 

на подгрупповых и индивидуальных логопедических занятиях. 

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется последовательностью 

появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной сложностью, а также характером 

нарушения звукопроизношения у каждого отдельного обучающегося и объемом нарушенных 

звуков. Общая последовательность работы над нарушенными в произношении звуками может быть 

представлена следующим образом: [c], [c’], дифференциация [с]- [с’]; [з], [з’], дифференциация [з]-

[з’]; [л], [л’], дифференциация [л]-[л’]; [ш], [ж], дифференциация [ш]-[ж], [с]-[ш], [з]-[ж]; [р], [р’], 

дифференциация [р]- [р’], [р]- [л]; [ч], дифференциация [ч]-[т’], [ч]-[щ]; [ц], дифференциация [с]-[ц], 

[т]-[ц]; [щ], дифференциация [щ]-[с’], [щ]-[ч]. Автоматизация щелевых звуков начинается в 

структуре открытого (СГ) слога, а смычных и аффрикат - закрытого слога (ГС). Затем звук 

автоматизируется в сложной структуре слога (со стечением согласных). 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится задача 

коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой звукослоговой 

структуры. Обучение освоению акцентно-ритмической структуры слова проводится в следующей 

последовательности: 

• двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом 

слоге (вата, лапа, юный и т.д.); 

• двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором 

слоге (весы, дыра, лупа т.д.); 

• трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом 

слоге (ягода, курица, радуга и т.д.); 

• трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором 

слоге (канава, минута, панама и т.д.); 

• трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на последнем 

слоге (молоко, борода, далеко и т.д.); 

• двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на первом слоге 

(веник, лошадь, тополь и т.д.); 

• двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на втором слоге 

(петух, каток, копать и т.д.); 

• двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на 

первом слоге (тыква, сумка, белка и т.д.); 

• двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на 

втором слоге (ведро, весна, окно и т.д.); 

• двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением 

на 

первом слоге (фартук, зонтик, тридцать и т.д.); 



28 

 

• двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением 

на втором слоге (стакан, медведь, спросить и т.д.); 

• трехсложные слова со стечением согласных с ударением на первом слоге 

(бабочка, мыльница, дедушка и т.д.); 

• трехсложные слова со стечением согласных с ударением на втором слоге 

(закрасить, ботинки, здоровый и т.д.); 

• трехсложные слова со стечением согласных с ударением на третьем слоге 

(глубина, колбаса, посмотреть и т.д.); 

• односложные слова со стечением согласных в начале (стол, крот, гром и т.д.) и 

в конце слова (куст, тигр, волк и т.д.); 

• четырехсложные слова, включающие открытые, закрытые слоги, слоги со 

стечением согласных с ударением на первом слоге (пуговица, гусеница, жаворонок и т.д.), на 

втором слоге (планировать, дыхание, коричневый и т.д.), на третьем слоге (ежевика, 

оказаться, земляника и т.д.), на последнем слоге (колокола, велосипед, перепорхнуть и т.д.). 

Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно простых звуках, произношение 

которых не было нарушено у детей. Параллельно с коррекцией дефектов звукопроизношения и 

воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется работа по нормализации 

просодических компонентов речи. Тематика и последовательность формирования правильного 

произношения и развития фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по 

обучению грамоте, но имеет опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по 

мере возможности обучающиеся должны научиться произносить соответствующий звук и уметь 

выделять его из речи. 

В результате обучения обучающиеся овладевают не только определенным объемом знаний и 

навыков в области звуковой стороны речи, но и в значительной мере расширяется и уточняется их 

лексикон, происходит совершенствование употребления правильных грамматических форм слова и 

словообразовательных 

моделей. Задачи коррекции нарушений лексико- грамматического строя речи на уроках 

произношения ставятся в соответствии с программой обучения грамоте, развития речи, русскому 

языку. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
«Произношение» 
Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 
1. Целостное восприятие окружающего мира. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

3. Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и управлять ими. 

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

5.Положительное отношение к школе и учебной деятельности. 

6. Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

Метапредметные результаты: 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
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5. Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной форме. 

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий. 

8. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Произношение». 

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Произношение». 

13. Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем. 

14. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя-

логопеда), 

15. Выделять главное в учебном материале с помощью учителя – логопеда. 

16. Осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться образцами до 

умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля). 

17. Работать в определённом темпе и применять знания в новых ситуациях. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Произношение» 

определяются уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 

речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР. 

Предметные результаты: 
• сформированность психофизиологических механизмов, лежащих в основе 

произносительной речи (сенсомоторных операций порождения речевого высказывания); 

• нормативное/компенсированное произношение звуков русского языка во 

взаимодействии между звучанием, лексическим значением слова и его графической формой; 

• осознание единства звукового состава слова и его значения; 

• сформированность умений осуществлять операции языкового анализа и 

синтеза на уровне слова: различать гласные и согласные звуки, различать твердые и мягкие 

звуки, различать акустически близкие звуки, различать звонкие и глухие согласные звуки, 

обозначать смешиваемые звуки схематично, производить фонетический разбор, подбирать 

слова на заданный звук; 

• сформированность понятия слога как минимальной произносительной 

единицы, усвоение смыслоразличительной роли ударения; 

• сформированность умений воспроизводить звукослоговую структуру слов 

различной сложности (как изолированно, так и в условиях контекста); 

-осознание эмоционально-экспрессивной и семантической функции интонации, умение 

пользоваться выразительной речью в соответствии с коммуникативной установкой; 

 

Следует отметить, что в поурочном годовом плане по коррекции звукопроизношения у детей 

с ТНР невозможно четко указать количество часов отведенных на постановку, 

автоматизацию и дифференциацию звуков из-за индивидуальности нарушения, диагноза и 

процесса коррекции у каждого конкретного ребенка. 
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II. Развитие речи. 
Общая характеристика учебного предмета «Развитие речи» 
Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с другими предметами программы и ставит 

своей целью поэтапное формирование речевой деятельности детей во всех аспектах. Система 

занятий по развитию речи направлена на овладение детьми с тяжелыми нарушениями речи 

способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное 

использование языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование широкого арсенала языковых 

средств и компенсация недостатков развития языковой способности на основе специально 

организованной практики общения обучающихся с ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности, развития 

познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, словесно-

логического мышления); 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

- практическое овладение основными морфологическими закономерностями грамматического строя 

речи; 

- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций предложений; 

- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом по 

обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», «Работа над 

предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется преимущественно параллельно, однако при необходимости 

учитель может посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением или над связной 

речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества предметов, 

действия; 

- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления новых слов, так и 

за счет развития умения пользоваться различными способами словообразования; 

- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова; 

- уточнение значений слов; 

- развитие лексической системности; 

- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

- обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий в 

самостоятельной речи. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной деятельности 

обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь выделять существенные 

признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение (денотативный 

компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками предметов). В 

дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения слова (слово как 

обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов производится 

параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому обобщающему понятию (посуда — 

тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — кухонная, столовая, чайная), определяется 

сходство и различие в значении этих слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в определенную 

лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. функциональное объединение слов 

семантически близких). 
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Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим признакам 

(родовидовым отношениям, отношениям часть—целое, по сходству или противоположности 

значений и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи антонимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную 

синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения (союзы, междометия). 

Развитие словаря осуществляется также через ознакомление обучающихся с различными способами 

словообразования. У обучающихся формируется способность выделять и сравнивать различные 

морфемы в словах. В процессе усвоения словообразования рекомендуется следующий порядок 

работы: уточнение значения слова, от которого будет образовано новое слово, сопоставление по 

значению двух слов, выделение общих и различных элементов в словах, уточнение обобщенного 

значения некорневой морфемы, сопоставление родственных слов с различными префиксами или 

суффиксами, сравнение слов с разными корнями и одинаковой некорневой морфемой.Обучающиеся 

знакомятся с многозначностью отдельных приставок. При образовании новых слов с помощью 

суффиксов следует обучать обучающихся улавливать общий признак, обозначаемый этими 

суффиксами (например, обозначение лиц по роду их деятельности, профессии при помощи 

суффиксов(-щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В дальнейшем в речь вводятся слова, образованные при 

помощи приставок и суффиксов одновременно. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися необходимо создавать 

на уроках условия для частого употребления слова в составе различных словосочетаний и 

предложений. Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали отработанные слова в 

спонтанную речь. 

На уроках развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, закрепляют их точное 

использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. Упражнения 

должны носить характер практической речевой деятельности, включать наблюдения и анализ 

лексики, закреплять навык точного употребления слов в речи. Теоретические сведения по лексике 

обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в соответствии с темой урока и включаются в 

тематический словарь, который усложняется от класса к классу. Особое внимание уделяется 

усвоению глаголов, являющихся основой формирования структуры предложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные средства (показ 

предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со словами, имеющими 

отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логические средства (описание, 

противопоставление по значению, анализ морфологической структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его грамматическое 

значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их использования, закрепляются связи 

грамматического значения слова с формальными признаками. Закрепляются наиболее 

продуктивные формы словоизменения и словообразовательных моделей; осваиваются менее 

продуктивные формы словоизменения и словообразовательных моделей; уточняются значение и 

звучание непродуктивных форм словоизменения и словообразовательных моделей. 

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения: выделение 

общего грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного значения с флексией, 

выражающей данное грамматическое значение; звуковой анализ флексии; закрепление связи 

грамматического значения и флексии; уточнение значения, употребления и дифференциации 

предлогов (в значении направления действия, местонахождения в различных предложно-падежных 

формах); дифференциация форм единственного и множественного числа существительных (на 

материале слов с ударным/безударным окончанием, с ударным/безударным окончанием с 

морфонологическими изменениями в основе);дифференциация глаголов в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (с ударной/безударной флексией без 

чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); умение определять род 

существительных по флексии. 

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: существительных, 

образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением 

«очень большой»; прилагательных, образованных от существительных (с использованием 
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продуктивных и непродуктивных суффиксов с чередованием и без чередования); глаголов, 

образованных префиксальным способом. Уточняются общие значения и звучания 

словообразующих аффиксов. Сравниваются родственные слова по значению и звучанию 

(производящего и производного), определяется их сходство и различие. Определяются и 

выделяются в родственных словах общие морфемы, соотносятся со значением. Формируются 

модели словообразования, уточняются и дифференцируются значения словообразующих аффиксов 

через сравнение слов с одинаковым аффиксом, через сравнение родственных слов. 

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и грам-

матического оформления связей слов в предложениях. 

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и совершенствование 

грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями различных типов, связью 

слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или предложений 

одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него слов (род, число, падеж, 

вид, время, лицо и т.д.). 

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. 

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом плане без 

употребления грамматических терминов, путем формирования языковых (морфологических и син-

таксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе речевых 

образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При этом важное 

место отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, способствующих 

формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между словами 

предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, верификации предложений, 

различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на внешние схемы, 

выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. Алгоритмизация операций 

языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать умственную деятельность 

обучающихся. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие: 

- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, 

пространственные, временные и другие семантические отношения; 

- формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания; 

- формирование умений понимать связные высказывания различной сложности; 

- формирование умений самостоятельно выбиратьи адекватно использовать языковые средства 

оформления связного высказывания. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи (диалогическая и 

монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, повествование, 

описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять диалоги под 

руководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит в определенной 

последовательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой деятельности: осо-

знание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом содержании текста и в 

языковых средствах выражения этого содержания, создание программы (плана) связного 

высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами, схемами), затем про себя, 

реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать наглядную 

ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), выделять в ней 

главное и существенное, основное и фоновое, формирование умения устанавливать смысловые 

связи между отдельными компонентами ситуации и располагать эти компоненты в определенной 

логической последовательности, определяя смысловой план текста, умение удерживать смысловую 
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программу в памяти, а в дальнейшем развертывать ее в процессе порождения связного 

высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией сюжетных картинок 

(раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и т.д.); работа с двумя сход-

ными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует ряд предметов, что способствует 

привлечению внимания к содержанию, выделению элементов ситуации на картинке, ее анализу. 

Используется также работа над соотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу 

отдельной сюжетной картинки; составлению смыслового плана связного высказывания (сначала 

картинно-графического, затем картинно-вербального, далее вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает развитие навыков 

правильного выбора слов, грамматического оформления связей между словами в предложении, а 

также умения использовать специальные лингвистические средства связи между отдельными 

предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать последовательность 

перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в работе используются серии 

сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в дальнейшем обучающиеся учатся 

составлять рассказы без использования наглядности, по заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной степени 

самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим предусмотрена 

следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; пересказ 

по сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии сюжетных картинок; 

рассказ по сюжетной картинке (сначала с предварительной беседой по содержанию картинки, а 

затем самостоятельный рассказ); самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному 

названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры рекомендуется 

следующая последовательность работы: формирование умений составлять текст-повествование, 

текст-описание, текст-рассуждение. 

В 1 классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы, составлять короткие рассказы по серии 

сюжетных картинок. Под руководством педагога пересказывают небольшие тексты, составляют 

несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или серии картинок), 

высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Развитие речи» 
Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 
1. Целостное восприятие окружающего мира. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

3. Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и управлять ими. 

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

5.Положительное отношение к школе и учебной деятельности. 

6. Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

Метапредметные результаты: 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
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4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной форме. 

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий. 

8. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Произношение». 

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Развитие 

речи». 

13. Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем. 

14. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя-

логопеда), 

15. Выделять главное в учебном материале с помощью учителя – логопеда. 

16. Осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться образцами до 

умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля). 

17. Работать в определённом темпе и применять знания в новых ситуациях. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие речи» 

определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 

языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с 

ТНР. 

Слово. 
1. Правильное понимание значений используемых слов. Названия деталей, частей и признаков 

окружающих предметов, основных действий людей, животных. 

2. Понимание и употребление в диалогической речи следующих групп слов: 

- наиболее употребимых существительных по следующим темам: игрушки, учебные вещи, овощи, 

фрукты, посуда, мебель, одежда, домашние и дикие животные, транспорт, части тела, туалетные 

принадлежности, основные продукты питания, 2-3 комнатных растения, некоторые плодовые 

деревья, цветы, времена года, время суток, семья; 

- существительных со значением уменьшительности-ласкательности с суффиксами -ок, -ик, -к, -
чик (грибок, домик, стульчик); 

- существительных, обозначающих животных и их детенышей; основных глаголов, обозначающих 

действия и состояния человека, передвижения человека и животных; 

- прилагательных, обозначающих признаки предмета по цвету, величине, форме, длине, ширине, 

вкусу, состоянию (грязный - чистый, хороший - плохой); 

- наречий, обозначающих направление, место действия (вправо, влево, вверх, вниз, позади, впереди, 

туда, сюда, там, здесь), обозначающих временные отношения (сейчас, сегодня, завтра, вчера), 

образ действия (красиво, быстро); 

- предлогов в, на, под, указывающих на местоположение предметов, направление действия, 

предлога у со значением принадлежности (у кошки), со значением места (у стола); 
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-личных, указательных и некоторых притяжательных местоимений (я, ты, этот, тот, мой, твой, 

его). 

3. Практическое различение слов, обозначающих предметы и действия. 

Предложение 
1. Выделение предложения из речевого потока. 

2. Различение повествовательных и вопросительных предложений по интонации и содержанию. 

Умение составлять простые нераспространенные предложения в которых подлежащее выражено 

именем существительным, сказуемое - глаголом. 

3. Употребление в речи простых распространенных предложений (3-5 слов), в которых подлежащее 

выражается именем существительным в именительном падеже или личным местоимением, 

сказуемое - глаголом, а второстепенные члены: 

- отвечают на вопросы косвенных падежей и выражаются: существительными в винительном 

падеже без предлога - прямое дополнение (Мама кормит дочку), обозначающим объект, на который 

переходит действие; 

- существительными в родительном падеже со значением принадлежности (хвост лисы), в 

творительном со значением орудия действия (пишет ручкой), в дательном - со значением адресата 

действия без предлогов - косвенное дополнение (дает маме); 

- отвечают на вопросы где? куда? когда? как? и выражаются предложно-падежными конструкциями 

существительных в винительном, родительном творительном, предложном падежах с предлогами в, 
на, под, у со значением местонахождения и направления действия (в столе, в стол, на стол, на 

столе, под столом, у стола), а также наречиями (идет быстро); 

- отвечают на вопросы чей? чья? чье? чьи? и выражаются притяжательными местоимениями мой, 

моя, мое, мои и т.д. (определения при подлежащем); 

- отвечают на вопросы какой? какая? какое? какие?, обозначают признаки предметов и выражаются 

прилагательными (определения при подлежащем). 

- дифференциация вопросов кто? что? что делает? что делал? кому? чем? где? куда? как? в 

импрессивной и экспрессивной речи и соотношение их со словами предложения. Различение 

вопросов кто? что? с опорой на признак одушевленности и неодушевленности. Различение 

вопросов что делает? что делал? что будет делать? в соответствии со временем действия. Умение 

ставить к словам предложения указанные вопросы. 

4. Выделение в предложении слов, обозначающих предметы, действия, признаки предметов. 

5. Закрепление в устной речи следующих моделей предложений: 

субъект - предикат - объект (подлежащее - глагольное сказуемое - прямое дополнение: девочка 

кормит кур); 

субъект - предикат - локатив, т. е. место, направление действия (подлежащее - глагольное сказуемое 

- обстоятельство места: Мальчик гуляет на улице); 

субъект - предикат - объект - объект (подлежащее - глагольное сказуемое - прямое дополнение - 

косвенное дополнение: Мальчик кормит козу травой); 

субъект – предикат – объект – локатив (подлежащее глагольное – сказуемое – прямое дополнение – 

обстоятельство места или образа действия: Во дворе мальчик кормит козу. В саду девочка рвет 

груши). 

6. Составление графических схем этих предложений на основе семантической структуры. 

Составление предложений по графической схеме. 

7. Расширение структуры предложения с использованием прилагательных, обозначающих признаки 

субъекта действия (подлежащего), существительных в роли дополнения. 8. Закрепление в 

диалогической речи согласования существительного и глагола в настоящем времени в числе, в 

прошедшем времени - роде и числе; согласования прилагательных и притяжательных местоимений 

с существительными в роде и числе (именительный падеж); управления глаголов 

существительными в косвенных падежах единственного числа без предлогов и некоторыми 

простыми предложно-падежными конструкциями (с предлогами в, на, под, у). 

Связная речь 
1.Понимание простых повествовательных высказываний, обращений, просьб, поручений. 

Различение побудительных обращений и высказываний. 
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2. Развитие диалогической речи. Точные и развернутые ответы на простые вопросы типа: кто это? 

что это? что делать? куда? где? чем? кому? и т.д. 

3.Самостоятельное обращение к учителю, товарищу с предложениями, вопросами. 

4. Правильное восприятие и понимание прослушиваемого короткого текста (уточнение по вопросам 

действующих лиц, отношений между ними, основного смысла сюжета). 

5. Установление пространственных, временных, причинно-следственных отношений, логической 

последовательности событий небольшого текста. 

6. Составление устных высказываний на основе прослушанного текста, мультфильма, диафильма, 

личных впечатлений и наблюдений с помощью вопросов учителя. 

7. Формирование мотивов связного высказывания. 

8. Составление пересказа услышанного краткого рассказа или сказки после предварительной 

беседы по содержанию текста с опорой на иллюстрации, серии сюжетных картинок. 

9. Составление краткого связного высказывания (2-3 предложения) с помощью вопросов учителя. 

10.Описание хорошо знакомых предметов, животных по вопросам учителя. 

11. Заучивание наизусть загадок, стихотворений, скороговорок. 

Тематика для бесед. 
В разделе «Тематика для бесед» указаны темы, на основе которых строится лексическая и 

грамматическая работа. 

Тематика для бесед- 30 часов 

(1 час в неделю) 
«Звук. Неречевые звуки», «Лето и осень», «Овощи и фрукты», «Сбор урожая», «Птицы», 

«Домашние птицы», «Домашние животные», «Деревенский двор», «Дикие животные», «Подготовка 

животных к зиме», «Продукты питания», «Зима», «Одежда», «Новый год», «Мебель», «Посуда», 

«Человек», « Семья», «Профессии», «Цвет. Форма. Величина», «День защитника Отечества», 

«Форма и размер», «Транспорт», « Весна», «Деревья». 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
А) Нормативно – правовое обеспечение: 

• Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

• Инструктивное письмо Минообразования РФ от 14 декабря 2000г. №2 « Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» 

• Закон РФ «Об образовании Российской Федерации»» от 29.12.2012 года №273-

ФЗ 

• Должностная инструкция учителя – логопеда; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 года №АФ-

150\06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 

« Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательной программе начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

Б) Психолого – педагогическое обеспечение: 

• Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, психических, умственных перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно – 

гигиенических правил и норм). 

В) Программно – методическое обеспечение: 

1. Волкова Л.С., Р.И. Лалаева, Е.М.Мастюкова Логопедия 1-е ,2 -е изд.. – М.: 

Просвещение: Владос, 1995. 
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2. Логопедическая работа в коррекционных классах: методическое пособие для 

учителя-логопеда / Р.И. Лалаева. –М.: гум. изд. Центр ВЛАДОС, 2004 

3. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов. – М.: Просвещение, 2004. 

4. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в 

школе. – М.: Сфера, 2005. 

5. Автоматизация и дифференциация звуков: упражнения, задания, игры для 

детей 6-9 лет/ сост. О.В.Епифанова.-Волгоград: Учитель, 2010 

6. Гегелия Н.А. Исправление недостатков произношения у школьников и 

взрослых: Пособие для логопеда.- М.: ВЛАДОС, 2001. 

7. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий 

для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

8. Логопедические занятия со школьниками (1-5 класс): Книга для логопедов, 

психологов, социальных педагогов / Меттус Е.В., Литвина А.В., и др. – СПб.: КАРО,2006. 

9. Мазанова Е.В. Коррекция аграматическойдисграфии.- М.: ГНОМ и Д, 2008. 

10. Мазанова Е.В. Коррекция акустической дисграфии.- М.: ГНОМ и Д, 2008. 

11. Мазанова Е.В. Коррекция оптической дисграфии.- М.: ГНОМ и Д, 2008. 

12. Павлушникова Н.Н. Харитонова Р.И. Обучение грамоте младших школьников 

с ЗПР. / М.: Изд. «Гном и Д», 2006. 

13. Дислексия, или почему ребенок плохо читает? / Т.П. Воронина-Ростов н/Д : 

Феникс,2014. 

14. Иншакова О.Б., Назарова А.А. Методика выявления дизорфографии у 

младших школьников.- М.: В.Секчёв,2014. 

15. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов.-М.: Нац. Книжный центр,2015. 

16. Зегебарт Г.М. Учение без мучения. Коррекция дисграфии. Учебно-

методическое пособие. 6-е изд.-М.: Генезис,2014. 

17. Лебедева П.Д. Коррекционная работа со школьниками с задержкой 

психического развития. СПб.:КАРО, 2004. 

18. Яворская О.Н. Занимательные задания логопеда для школьников (3-4 классы) 

СПб.:КАРО, 2010 

19. Коржаева Е.Е. Логопедическая работа с младшими школьниками с ЗПР.-М.:ТЦ 

Сфера, 2011. 

20. Коноваленко В.В. Различаем парные твердые- мягкие согласные. 

Фонематические и лексико-грамматические упражнения с детьми 6-8 лет.-М.: ИЗД. ГНОМ, 

2017.-144с. 

21. Аскульская Л.В. Предупреждение и коррекция дизорфографии у детей 2-5 

классов общеобразовательной школы.-М.:Гуманитар. Изд. Центр Владос, 2015. 

22. Китикова А.В. Рабочая тетрадь по коррекции дизорфографиии у младших 

школьников часть1,2- М.: Редкая птица,2017 

 

 

Интернет ресурсы 

 

http://www.boltun-spb.ru/ 

http://www.logoped-sfera.ru/ 

http://igrobukvoteka.ru/ 

http://www.r-rech.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

http://games-for-kids.ru/ 

http://logoburg.com/ 

http://www.logoped.ru/ 

http://www.logopedmaster.ru/ 

http://festival.1september.ru/ 
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Г) Материально – техническое обеспечение: 

Школа – интернат имеет надлежащую материально – техническую базу, позволяющую обеспечить 

коррекционно-развивающую среду, в виде логопедического кабинета, соответствующего 

требованиям СанПиН, Инструктивного письма Министерства образования РФ от 14. 12. 2000 г.№2 

«Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» и 

оборудованного в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению логопедического 

кабинета. 

1 Столы с зеркалами 7 Столы для детей 

2 Зеркала для индивидуальной 

работы 

8 Детские стулья 

3 Спирт, вата 9 Шкафы для хранения пособий 

4 Настенные часы 10 Стеллажи для хранения игр 

5 Магнитная доска 11 Стол для логопеда 

6 Наборное полотно 12 Демонстрационные материалы: 

плакаты «Алфавит»; «Звонкие и глухие согласные» 

 

 
Материал для работы над звуковой культурой речи 
1 Картотека наглядного материала для автоматизации и дифференциации звуков (на все звуки). 

2 Комплексы артикуляционной гимнастики. 

3 Демонстрационные фото артикуляционных упражнений. 

4 Картинки-символы артикуляционных упражнений. 

5 Картинный и речевой материал для работы над звуко-слоговой структурой и 

звуконаполняемостью. 

6 Игра «Читаем и составляем слова» 

7 Игра «Угадай слово по первым звукам» 

8 Игра « Времена года» 

9 Звукотаблицы 

1 Игры на развитие фонематического слуха «Твердые согласные звуки» 2 части 

1 Игры для автоматизации произношения звуков [ Б ] [ Б '] [П ] [П '] 

1 Игры «Буква-сестрички», «Речевая тропинка», «Десять гласных подружек» 

1 Лото «Веселые звуки» 

Материал для работы над внеречевыми процессами 
1 Игры для развития мелкой моторики 

2 Игры для развития внимания, памяти, мышления, сенсорики 

 

Материал для работы над словарем, лексико-грамматическим строем речи,формированием 
связной речи: 
1 Демонстрационные (предметные и сюжетные) картинки по лексическим темам. 

2 Игры для закрепления обобщающих понятий («Четвертый лишний», «Назови одним 

словом», «Подбери картинку»). 

3 Игры для названия частей целого предмета («Целое и часть»). 

4 Материал для усвоения категории числа («Один - много») 

5 Материал для усвоения категории рода («Какая? Какой? Какое?»). 

6 Опорные картинки для составления сюжетных рассказов. 

7 Схемы для составления описательных рассказов. 

 
Материал для коррекции письма и чтения 
1 Альбом упражнений «Учусь работать с текстом» Е.В. Мазанова 

2 Альбом упражнений «Учусь работать со словом» Е.В. Мазанова 

3 Альбом упражнений «Учусь не путать звуки» 2 части Е.В. Мазанова 

4 Альбом упражнений «Учусь не путать буквы» 2 части Е.В. Мазанова 

5 Задания по развитию звукового анализа и синтеза 
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6 Задания на закрепление навыков по дифференциации парных глухих и звонких 

согласных в словах. 

7 Задания по развитию звукового анализа и синтеза 

8 Задания на совершенствование фонематического восприятия 

9 Тренажер по русскому языку для учащихся 2-4 классов «Безударные гласные, 

проверяемые ударением» 

1 Рабочая тетрадь по коррекции дизорфографиии у младших школьников часть1,2- М.: 

Редкая птица, 2017. 



 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

по коррекции звукопроизношения учащихся 1 класса с ТНР 

№  

Тема занятия/ 

количество часов 

 

Содержание работы 

 

 

Примечание 

 

  1 

 

Обследование речи обучающегося 1ч. Выявление индивидуальных речевых нарушений. Количество часов, отведенное на 

постановку и автоматизацию 

звуков примерны, и могут меняться 

в зависимости от индивидуальных 

особенностей речевого развития 

обучающегося и успешности 

усвоения учебного материала. 

 

2 Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия свистящих 

звуков.1ч. 

Игры, направленные на развитие слухового внимания и 

памяти. 

 

3 

4 

Развитие подвижности артикуляционного 

аппарата (2ч.) 

 

Комплекс упражнений, вырабатывающий правильный 

артикуляционный уклад для звуков [с] [с'], [з] [з'] 

 

 

5 

6 

Постановка звука [С] (2ч.) 1. Выработка длительной целенаправленной воздушной 

струи, идущей посередине спинки языка: высунутого из 

ротовой полости в виде «лопаточки», упирающегося в 

нижние резцы. 

2. Формирование артикуляционного уклада языка 

(кончик языка упирается в нижние зубы, по спинке 

проходит желобок), губ (разомкнуты и растянуты в 

улыбке), расстояния между резцами (небольшое – 1-2 

мм). 

3. Одновременное воспроизведение сформированного 

уклада артикуляционных органов и плавного речевого 

выдоха. 



 

4. Повторение правильной артикуляции с речевым 

выдохом 5-6 раз, делая паузы. 

7 

8 

9 

10 

Автоматизация звука [С] (4ч.) 1. В слогах типа: СА, АСА, АС, СТА, АСТ. 

2. В словах: в начале: сад, соль, сумка и т.п., в середине 

между гласными: коса, росы, бусы и т.п., в конце: нос, 

пояс, ананас и т.п., в стечении согласных: стакан, 

паста, мост и т.п., с двумя звуками [с]: соска, насос, 

космос и т.п. 

3. Во фразах: Саня на санках скатился с горки и т.п. 

4. В небольших текстах. 

 

11 Дифференциация звука [с] (1ч.) 1. В сериях слогов: СА-ТА, СА-ТА-СА, ТА-СА-ТА и т.п. 

2. В словах: в парах слов-квазиомонимов: санки-танки и 

т.п. 

в словах, где встречаются оба звука: лист, галстук и т.п. 

3. Во фразах: Анастасия поставила стул возле стола. 

 

 

12 

13 

Дифференциация звука [с-ш] (2ч.) Дифференциация звуков [с-ш] в слогах, словах, 

словосочетаниях. 

 

14 

15 

Постановка и автоматизация звука [с’] (2ч.) Вызывать путем подражания на слухо-зрительно-

тактильно-кинестетической основе. Автоматизируется 

на речевом материале по той же схеме, что и [с]. 

 

16 

17 

Дифференциация звуков [с’] (2ч.) Дифференциация [с’] и звуков [ф’], [т’], [с].  

18 

19 

20 

Постановка и автоматизация звука [з] (4ч.) Вызывать путем подражания на слухо-зрительно-

тактильно-кинестетической основе на базе исходной 

артикуляции звука [С]. 

Автоматизация на речевом материале слогах: ЗА, АЗА, 

 



 

21 ЗДА (обратный слог не берется). 

В словах: в начале: заяц, зонт, зуб и т.п., в середине 

между гласными: коза, розы, призы и т.п., в стечении 

согласных: здание, поздно, изменить и т.п., с двумя 

звуками [з]: зазвенеть, замерзнуть и т.п. 

Во фразах: козы грызут лозу и т.п. В небольших текстах. 

22 Дифференциация [з] (1ч.) Дифференциация [З] и звуков [В], [Д], [С].  

23 

24 

Постановка и автоматизация звука [з’] (2ч.) Вызывать путем подражания на слухо-зрительно-

тактильно-кинестетической основе. Автоматизируется 

на речевом материале по той же схеме, что и [з]. 

 

25 

26 

Дифференциация звуков [з] [ж] (2ч.) Дифференциация звуков [з-ж] в слогах, словах, 

словосочетаниях. 

 

27 

28 

Дифференциация звуков [с] [з] [с'] [з'] (2ч.) Дифференциация на речевом материале в слогах, словах 

и словосочетаниях. 

 

29 

30 

31 

 

Постановка и автоматизация звука [ц] (3ч.) Постановка по подражанию на основе слитного 

быстрого произнесения сочетания звуков [СТ]. 

Автоматизация на речевом материале: 

В слогах типа: АЦ, АЦА, ЦА, ЦВА. 

В словах: ·в конце: заяц, палец, танец и т.п., в середине 

между гласными: лицо, синица, птица и т.п., в 

начале: цапля, цепь, цена и т.п., в стечении 

согласных: солнце, блюдце, овца и т.п.,с двумя звуками 

[ц]: царапаться [ц], зацепиться [ц] и т.п. 

Во фразах: любуется девица на себя в зеркальце и т.п. 

В небольших текстах. 

 

32 

33 

Дифференциация [ц] и звуков [т], [с], [с’] (2ч.) Дифференциация [Ц] и звуков [Т], [С], [С’].  



 

Всего: 33 занятия   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

коррекционно-развивающих занятий по курсу «Развитие речи» 

учащихся 1 класса с  
 

 

 

№ 

 

 

 

Тема занятия/ 

количество 

часов 

 

 

Содержание работы 

 

 

Примечания 

 

 

Словообразование Формирование лексико-

грамматических категорий 

Связная речь 

 

1 4 5 6 7 8 

1 Обследование речи обучающихся(ч.) 

Выявление индивидуальных речевых нарушений. 

 

2 Звук. 

Неречевые 

звуки. (2ч.) 

 

Развитие слухового внимания и речевого слуха на материале неречевых звуков. 

«Угадай что звучит?», «Кто что услышал?» 

Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова. 

 

3 Лето и осень 

(2ч.) 

Формирование умения выделять 

слова, обозначающие названия 

предметов, действий, признаков и 

слов сравнительного анализа 

Согласование существительных 

с прилагательными в роде 

(желтые листья, холодный 

дождь) 

Составление предложений 

с 

использованием опорных 

картинок 

 

4 Овощи и 

Фрукты (2ч.) 

Образование множественного 

числа существительных (яблоко 

— яблоки, огурец — огурцы). 

Понимание обобщающего 

значения слов 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже (красный 

помидор — красные помидоры 

— много красных помидоров) 

Составление предложений 

описательного характера 

об овощах и фруктах 

 



 

5 Сбор урожая 

(2ч.) 

Развитие навыка словообра-

зования существительных с 

помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов (лук — 

лучок, огурец — огурчик) 

Согласование притяжательных 

местоимений (мой, моя, мое) с 

существительными мужского и 

женского рода (моя груша, мой 

перец, мое яблоко) 

Составление предложений 

по вопросам (кто? что? что 

делает? кому? чему?) 

 

6 Птицы 

(2ч.) 

Образование глаголов с 

приставками (на-, по-, вы-, с-, 

пере-) 

Согласование существительных 

с глаголами в настоящем 

времени: птица (что делает?) 

летит, поет, клюет. 

Формирование навыка со-

ставления короткого рас-

сказа 

 

7 Домашние 

птицы (2ч.) 

Согласование существительных с 

глаголами единственного и 

множественного числа настоящего 

и прошедшего времени (утка 

плавает — утки плавают) 

Согласование существительных 

с прилагательными в роде, 

числе, падеже (желтый 

цыпленок—желтые цыплята) 

Овладение навыками со-

ставления простого пред-

ложения и описательного 

рассказа 

 

8 Домашние 

животные (2ч.) 

Образование существительных с 

суффиксами -онок, -елок, -ята 

(теленок — телята) 

Усвоение навыка образования 

притяжательных прила-

гательных (кошачьи глаза, 

лошадиный хвост) 

  

9 Деревенский 

двор (2ч.) 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (кошка — кошечка) 

Различение и выделение 

названий признаков по на-

значению и вопросам (какой? 

какая? какое?) 

Согласование слов в пред-

ложении по модели: суще-

ствительное в именитель-

ном падеже + согласован-

ный глагол прямое допол-

нение (кошка пьет молоко) 

 

10 Дикие живот-

ные (2ч.) 

Образование существительных с 

помощью суффиксов 

-ата, -ята. -опок, -енок 

(бельчонок— бельчата) 

Практическое употребление 

притяжательных прилага-

тельных (лисий хвост, волчьи 

зубы) 

Овладение диалогической 

формой общения (драмати-

зация сказки «Теремок») 

 



 

11 

 

Подготовка 

животных к 

зиме (2ч.) 

Усвоение окончаний глаголов 

множественного и единственного 

числа настоящего и прошедшего 

времени (белка делает запасы; еж 

сделал норку) 

Согласование прилагательных с 

существительными в 

косвенных падежах (мы видели 

рыжую белку; в дупло 

пряталась рыжая белка) 

Пересказ небольших рас-

сказов (Г. Скребицкий 

«Всяк по своему») 

 

12 Продукты 

питания (2ч.) 

Образование относительных 

прилагательных (яблочный сок, 

кабачковая икра) 

Изменение окончаний су-

ществительных в винительном, 

дательном твори гель-ном 

падежах 

Заучивание стихотворения 

(Ю. Тувим «Овощи») 

 

13 

14 

Зима (2ч.) Умение образовывать срав-

нительную степень прила-

гательных (холодный — холоднее, 

белый — белее) 

Согласование прилагательных с 

существительными (рыжая 

белка, колючий еж) 

Совершенствование 

навыка составления 

рассказа (по серии картин 

Г. Каше «Синичка») 

 

15 

16 

Новый год 

(2ч.) 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (елка — елочка) 

Употребление в речи глаголов 

в единственном и мно-

жественном числе настоящего 

и прошедшего времени (дети 

украшают елку, дети украшали 

елку) 

Умение расширить предло-

жение путем введения од-

нородных членов 

 

17 Одежда (2ч.) Образование приставочных 

глаголов (шить — зашить, 

подшить, вышить, пришить) 

Согласование существительных 

мужского и женского рода с 

притяжательными 

прилагательными (мой шарф, 

моя шуба, мое пальто) 

Закрепление навыка 

составления простого 

предложения. Составление 

описательного рассказа 

 

18 

19 

Мебель (2ч.) Образование сравнительной 

степени прилагательных (мягкий 

— мягче) 

Закрепление навыка ис-

пользования в речи предлогов 

(в, на, над, из, под, с) 

Умение сравнивать 

предметы по их различным 

или сходным качествам 

(стул -кресло). Усвоение 

конструкции сложного 

предложения 

 



 

20 

21 

Посуда (2ч.) Образование существительных с 

помощью суффиксов (название 

предметов в зависимости от 

назначения: сахар — сахарница, 

хлеб — хлебница) 

Образование формы твори-

тельного падежа (что с чем? — 

чашка с чаем, тарелка с супом). 

Различение и выделение 

названий признаков по 

назначению (какой? какая? 

какие?) 

Составление описательных 

рассказов 

 

22 День за-

щитника 

Отечества 

(2ч.) 

Использование в речи предлогов 

(в, на, под, из, по) 

 

Согласование числительных с 

существительными 

Составление рассказа по 

серии картин (Г. Каше 

«Собака-санитар») 

 

 

23 

24 

Профессии 

(2ч.) 

Изменения окончаний женского 

рода, мужского рода в 

согласовании с глаголом 

настоящего и прошедшего 

времени (учитель учит -

учительница учила) 

Практическое употребление в 

речи названий профессий 

Составление предложений 

по демонстрируемому дей-

ствию 

 

25 

 

Цвет. Форма. 

Величина (2ч.) 

Образование сравнительной 

степени прилагательных 

(зеленый — еще зеленее) 

Употребление слов, обозна-

чающих оттенки цвета 

Пересказ сказок, рассказов 

(немецкая народная сказка 

«Три бабочки») 

 

26 Форма и 

размер 

предметов 

(2ч.) 

Умение подобрать слова-

антонимы 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже (желтый 

одуванчик, желтое 

солнце) 

Сравнение предметов (с 

выделением сходства и 

различия). Усвоение конст-

рукций сложноподчинен-

ных предложений 

 

27 Человек. 

Семья 

(2ч.) 

Образование прилагательных 

путем словосложения 

(голубоглазый, длинноволосый) 

Использование в речи ме-

стоимений (мой, моя, мое — 

мой нос, моя нога, мое лицо) 

  



 

 

28 Весна (2ч.) Образование сравнительной 

степени прилагательных (теплый 

— теплее, быстрый — быстрее) 

Различение и выделение 

признаков по вопросам (какой? 

какая? какие?) 

Составление рассказа по 

серии картин (Г. Каше 

«Зайка и морковка») 

 

29 Транспорт 

(2ч.) 

Закрепление навыка употребления 

слов-антонимов 

(быстро — медленно, далеко — 

близко) 

Согласование притяжательных 

местоимений мой, моя с 

существительными (мой 

самолет, моя машина) 

Составление простого опи-

сания предмета 

 

30 Обследование речи обучающегося (2ч.) 

Выявление индивидуальных речевых нарушений. 

  

Всего: 60 часов 
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2.6. Программа внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП, АООП начального общего образования и 

обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). Реализуется 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность для 

обучающихся 1 - 4 классов организуется в объеме до 10 часов в неделю по следующим 

направлениям: 

• Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

• Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

• Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества. 

• Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

• Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

• Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и 

эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к 

самообразованию. 

• «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов. 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 5.1 (кроме 

коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО школы. Для обучающихся с 

ОВЗ (АООП НОО вариант 5.1) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая 

область. Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 

АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, 

отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 

внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 

ТПМПК. Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно- 

развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая 

коррекционно-развивающую область, ООП НОО определяет школа. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую область (до 10 часов в 

неделю). 

В 1 – 4 х классах по АООП (вариант5.1) в коррекционно-развивающей области 

выделены часы следующих коррекционных курсов: 
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- Логопедические коррекционно-развивающие занятия: с целью формирования 

навыков письменной речи - по развитию связной речи и с целью коррекции 

звукопроизношения и слоговой структуры слова - по формированию звуковой стороны речи; 

- Коррекционно-развивающие занятия с психологом - с целью коррекции основных 

психологических функций, преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений; 

- Координационные взаимодействия субъектов образовательного процесса, 

сопровождение семьи по вопросам социализации ребенка в обществе – занятия с социальным 

педагогом. 

 

План внеурочной деятельности на 2023 – 2024 учебный год на уровне НОО 
 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Программа Форма организации 
внеурочной 
деятельности 

Классы/часы 

1 2 3 4 

Внеурочные занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической тематики 

«Разговоры о 

важном» 

Разговор или беседа с 

обучающимися 

1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Здоровей-ка» Спортивные игры 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Шашки, 

шахматы» 

Игры, соревнования 1 1 1 1 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Мы твои друзья» Курс внеурочной 

деятельности 

 1 1 1 

Коммуникативная 

деятельность 

«Хочу всё знать» Курс внеурочной 

деятельности 

1    

«Читай, считай, 

размышляй» 

Курс внеурочной 

деятельности 

1 1 1 1 

Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

«Наши руки не 

для скуки» 

Курс внеурочной 

деятельности 

1  1  

«Наш театр»  Театральная студия  1  1 

Информационная 

культура 

«Основы 

информационной 

культуры» 

Система практических 

занятий с 

использованием 

компьютеров, 

смартфонов, планшетов, 

смарт-часов, наушников 

и других технических 

устройств 

0,5    
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Интеллектуальные 

марафоны 

«Орлята России»  Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся 

1 1 1 1 

Учение с увлечением «Семь+Я» Классные часы, беседы 0,5 0,5 0,5 0,5 

Недельный объем внеурочной деятельности 7,5 7 7 7 

Объем внеурочной деятельности за год 247,5 238 238 238 

Общий объем внеурочной деятельности 961,5 

 

 
 
 
 

План внеурочной деятельности 
АООП обучающихся с ТНР (вариант 5.1) на 2023-2024 учебный год 

 
Направления           

внеурочной 

Формы 

организации 

 

Название 
Кол-во часов 

в неделю  

Коррекционно- 

развивающая область 

(вариант 5.1) 

 

 

 

 

Групповые 

занятия 

Коррекционно-развивающие занятия 

по русскому языку 

1 

Групповые 

занятая 

Коррекционно-развивающие занятия 

по чтению     

1 

Групповые 

занятия 

Логопедические   коррекционно-  

развивающие занятия                              

2 

Групповые 

занятая 

Коррекционно-развивающие занятия с 

психологом                                         

2 

 
Итого:       6 
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3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план 

 
Пояснительная записка 
Учебный план начального общего образования обучающихся (далее - учебный план) с 

ТНР (вариант 5.1) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения). Обязательные предметные области 

учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО
4
. 

Учебный план разработан на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Федеральный закон от 29.12.13 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общегообразования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении Сан.Пин 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования НОДА (вариант 6.1) одобренная решением федерального учебно- 

 

 

4 Раздел III ФГОС НОО. 
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методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №     

4/15); 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Структура учебного плана МБОУ «Сюрногуртская СОШ» представляет собой единство 

обязательной и формируемой частей, а также включает в себя блок «Внеурочная 

деятельность». Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование   гражданской   идентичности обучающихся,   приобщение   их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

• коррекция и развитие познавательной деятельности; 

• формирование коммуникативной компетентности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

Формируемая часть учебного плана формируется участниками образовательных 

отношений и включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно- 

развивающую область. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личностное, (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, обще-интеллектуальное, 

общекультурное). Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора 

спектра занятий, направленных на их развитие. Коррекционно-развивающая область 

включает часы следующих коррекционных программ: 

• Коррекционно-развивающие логопедические занятия (учитель-логопед) 

• Коррекционно-развивающие психологические занятия (педагог-психолог) 

• Коррекционно-развивающие занятия (социальный педагог) 

В структуру коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и 

подгрупповые занятия по развитию речи, когнитивных, коммуникативных и эмоционально- 

личностной сферы обучающихся. Индивидуальные занятия проводятся с одним 
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обучающимся в течение 20 минут. Занятия с 2-4 обучающимися составляют 35-40 минут. В 

целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР (вариант 5.1) часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, предусматривает: 

• учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся и необходимую коррекцию 

недостатков в речевом, психическом и/или физическом развитии; 

• учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

• учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся, в том числе этнокультурных. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность 10 часов в неделю, из них не менее 

5 часов отводится на проведение коррекционных занятий. Часы, отводимые на коррекционно- 

развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность, и 

являются обязательными. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы НОО определяет 

МБОУ «Сюрногуртская СОШ». Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, и 

не должно допускать перегрузку обучающихся в течение учебного дня, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной 

основной общеобразовательной программы. 

Психолого-педагогическое сопровождение с НОДА (вариант 5.1) в процессе 

освоения АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется 

следующими специалистами: учителями, воспитатели ГПД, педагогом - логопедом, 

педагогом - дефектологом, педагогом - психологом, социальным педагогом. 

Нормативный срок освоения Адаптированной основной общеобразовательной 

программы составляет четыре года. Учебный план является основой для разработки 

индивидуальных учебных планов обучающихся МБОУ «Сюрногуртская СОШ», обучение 

по которым осуществляется в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся, с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума, с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся. 

Индивидуальный учебный план ребенка согласуется с родителями (законными 

представителями). Объем учебной нагрузки не может превышать предельно допустимую 



55 
 

аудиторную учебную нагрузку (СанПиН 2.4.2.3286-15). Занятия с обучающимися могут 

проводиться в очной форме, очно-заочной форме и на дому. Занятия проводятся 

индивидуально, часть занятий могут проводиться в малых группах для решения задач 

формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся. 

Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся; сложности структуры их дефекта; особенностей 

эмоционально-волевой сферы; характера течения заболевания; рекомендаций лечебно- 

профилактического учреждения, психолого-педагогического консилиума школы; и 

отсутствия противопоказаний для занятий в группе. 

Основным принципом организации образовательного процесса в школе является 

обеспечение щадящего режима проведения занятий. Обучение организуется в режиме 6- 

дневной учебной недели. Продолжительность учебного года освоения адаптированной 

общеобразовательной программы НОО составляет для обучающихся 1 класса - 33 недели, 2- 

4 классов - не менее 34 недель. В 1 классе обучающимся устанавливаются дополнительные 

каникулы в третьей четверти. Продолжительность каникул для обучающихся во 2-4 классах 

не менее 30 календарных дней в течение учебного года, летом - не менее 8 недель. 

При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков 

не должно превышать в 1 классе - 4 урока в день, один день в неделю - 5 уроков, во 2-4 классах 

- не более 5 уроков в день. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3- 

х классах - 1,5 ч., в 4-х - 2 ч. 

Формы организации образовательного процесса могут предусматривать 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках расписания. Реализация 

формируемой части учебного плана обеспечивает индивидуальный характер развития 

обучающихся с учетом тяжести речевого недоразвития, особенностей их эмоционального и 

психического развития, интересов и склонностей. 

Расписание составляется для обязательной, коррекционно-развивающей областей и 

внеурочной деятельности. Учебный план начального общего образования для ТНР (вариант 

5.1) выделяет два обязательных компонента: 

-обязательную часть 

-часть, формируемую участниками образовательного процесса 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

обучения. Она предусматривает следующие обязательные учебные предметы: 
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- «Русский язык», «Литературное чтение»; 

- «Родной язык (русский)», «Литературное чтение (русский)»; 

- «Иностранный язык (английский)», 

- «Математика»; 

- «Окружающий мир»; 

- «Музыка»; 

- «Изобразительное искусство»; 

- «Технология»; 

- «Физическая культура». 

Формируемая часть удовлетворяет запросы участников образовательных отношений 

и направлена на коррекционно-развивающие мероприятия с обучающимися. 

Предлагаемый учебный план является основой для разработки индивидуального 

учебного плана. 

Учебный план начального общего образования для обучающихся с ТНР 
(вариант 5.1) (6-дневная учебная неделя) 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 3 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (удмуртский) язык  1 2 2 2 

Литературное чтение на родном 

(удмуртском) языке 

1 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный (английский) язык 0 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

0 0 0 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 21 24 24 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса     

Внеклассное чтение 0 1 1 0 

Математика и конструирование 0 1 1 1 

Итого 0 2 2 1 

ИТОГО недельная нагрузка 21 26 26 26 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Всего часов в год 693 884 884 884 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающие 

логопедические занятия учителя - 

логопеда 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

270 
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Коррекционно-развивающие 

психологические занятия педагога- 

психолога 

 

1 

1 1 1 135 

Коррекционно-развивающие занятия 

по развитию познавательной 

деятельности учителя-дефектолога 

 

1 

1 1 1 135 

Мероприятия по поддержке 

социализации обучающегося, 

сопровождению семьи социальным 

педагогом 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Недельная нагрузка 4 4 4 4 540 

Направления внеурочной деятельности 

Внеурочные занятия  по 

направлениям:   духовно- 

нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное, 

общекультурное,  спортивно- 

оздоровительное 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

675 

Недельная нагрузка 5 5 5 5 675 

Всего по внеурочной деятельности 10 10 10 10 1215 
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Организация учебно-воспитательного процесса 
Учебный план для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) для 1-4 классов ориентирован на 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Начальная школа работает в режиме 6-дневной учебной недели, для обучающихся с ОВЗ – 5- 

дневная учебная неделя. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 

2904 часов и не более 3345 учебных часов. Продолжительность учебного года: 1 классы - 33 

учебные недели, 2-4 классы - 34 учебные недели. Продолжительность урока: для 1 классов - 

35 минут; для 2-4 классов - 45 минут. Максимально допустимая недельная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе в 1-х классах - 21 час, во 2-4 классах - 23 часа (п. 10.5.СанПиН 2.4.2. 

2821-10). Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-ом - до 1,5 часов, в 3-м - от 1,5 до 2 часов, в 4-м - до 2 часов 

(п.10.30.СанПиН 2.4.2. 2821-10). В первом классе - обучение без домашних заданий. Учебный 

процесс в 1-4 классах организуется на основе УМК «Школа России». Учебные периоды - 

четверти, в 2-4 классах промежуточные итоговые отметки выставляются по четвертям, на 

основании четвертных отметок проводится годовая аттестация, итоговые контрольные 

работы в рамках промежуточной аттестации проводятся по определяемым педагогическим 

советом предметам, в 1 -х классах - безотметочное обучение. Продолжительность каникул в 

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

в 1-ых классах в феврале проводятся дополнительные каникулы продолжительностью не 

менее 7 календарных дней. При проведении занятий по иностранному языку осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 20 и более человек. Для выполнения 

образовательной программы, учебного плана предусмотрены различные варианты учебной 

деятельности: запланированы резервные уроки в рабочих программах по предметам учебного 

плана, элементы дистанционного обучения, использование электронных образовательных 

ресурсов, могут быть организованы занятия с использованием заданий на дом, 

дистанционных, исследовательских и проектных работ учащихся. Освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 

проводимой в порядке, установленном локальным актом «Положение о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся». Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится по учебным предметам в формах и сроках, утвержденных «Положением о 

промежуточной аттестации в МБОУ «Сюрногуртская СОШ» и педагогическим советом. 
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Сроки и формы проведения годовой промежуточной аттестации для 
обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

 
 

№ класс предметы сроки 

1 1 Итоговая комплексная работа (адаптированная) апрель - 

май 

2 2 Математика Русский язык Физическая культура 

(адаптированные контрольные работы) 

апрель - 

май 

3 3 Математика, Окружающий мир, Технология и ИЗО 

(адаптированные контрольные работы) 

апрель - 

май 

4 4 Математика, Русский язык, Окружающий мир 

(адаптированные контрольные работы) 

апрель 

- май 

 
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми, 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями в рамках коррекционных 

программ. Количество часов в неделю указывается на одного обучающегося. Коррекционно- 

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия - до 40 

минут. 

 

Календарный учебный график Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Сюрногуртская средняя общеобразовательная школа имени А.Е. 
Ярославцева» для ООП начального общего образования на 2023-2024 учебный год 

Начало учебного года – 1 сентября 2023 г. 

Окончание учебного года 

9, 11 класс – определяется в соответствии с расписанием ГИА 

1 класс – 25 мая 2024 г. 

2 – 8, 10 классы – 25 мая 2024 г. 

Количество учебных недель в году  в соответствии с уставом ОУ –  

1 класс – 33 недели 

2 – 11 классы – 34 недели 

Количество учебных дней в неделю –  

1 класс – 5 дней 

2 – 11 классы – 6 дней 

Продолжительность учебных четвертей –  

1 четверть – 01.09.2023 г. – 27.10.2023 г. (8 недель) 

2 четверть – 06.11.2023 г. - 29.12.2023 г. (8 недель) 

3 четверть – 08.01.2024 г. – 22.03.2024 г. (11 недель) 

4 четверть – 01.04.2024 г. – 25.05.2024 г. (8 недель) 

Осенние каникулы  -  с 28 октября  по 05 ноября 2023 года (9 дней)  

Зимние каникулы  -    с 30 декабря 2023 года по 07 января 2024 года (9 дней)  

Весенние каникулы  - с 23 марта по 31 марта 2024 года (9 дней) 

Летние каникулы – с 26 мая по 31 августа 2024 года 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов – с 19 по 25 февраля 2024 года. 

Выходные праздничные дни в 2023 - 2024 учебном году 

Праздничными выходными днями в 2023- 2024 учебном  году являются: 

7 января – Рождество Христово, 

23 февраля – День защитника Отечества, 

8 марта – Международный женский день, 
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1 мая – Праздник Весны и Труда, 

9 мая – День Победы, 

12 июня – День России, 

4 ноября – День Народного единства. 

Начало учебных занятий – 8 ч. 45 минут 

Окончание учебных занятий – 14ч. 55 минут 

Продолжительность урока – 40 минут 

Продолжительность перемен – 10 минут, 20 минут (после 3 урока) – перерыв на обед, 30 минут 

после 4 урока. 

Расписание звонков 

1. 8
45

 – 9
25 

2. 9
35

 – 10
15

 

  3. 10
25

 – 11
05 

  перерыв 20 минут 

  4. 11
25

 – 12
05 

  Обед 30 минут 

  5. 12
35 

– 13
15

 

6. 13
25

 – 14
05 

7. 14
15

 – 14
55 

Обучение в 1 классе осуществляется в соответствии с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

- обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока в день по 40 

минут каждый, 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут, 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

четвертном режиме обучения.  

- дополнительные каникулы для учащихся 1 классов – с 19 по 25 февраля 2024 года. 

Расписание звонков в 1 классе в первом полугодии (адаптационный период, по три 

интегрированных урока – в сентябре-октябре и по четыре урока – в ноябре-декабре): 

Динамическая пауза (зарядка, 8.
20

) 

1. 8
45

 – 9
20 

2. 9
35

 – 10
10

 

  3. 10
25

 – 11
00 

Динамическая пауза 40 минут 

  4. 11
40

 – 12
15 

  Обед 20 минут 

  5. 12
35 

– 13
10

 

Расписание звонков в 1 классе во втором полугодии (по четыре урока – в январе-мае): 

Динамическая пауза (зарядка, 8
20

) 

1. 8
45

 – 9
25 

2. 9
35

 – 10
15

 

  3. 10
25

 – 11
05 

Динамическая пауза 40 минут 

  4. 11
45

 – 12
25 

  Обед 20 минут 

  5. 12
45 

– 13
25

 

Во время уроков проводятся физкультминутки, частая смена деятельности на уроках, ведущий 

вид деятельности на уроках дидактическая игра. 
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Сменность занятий (указать классы и смену) -1 

Начало и окончание работы: 

Кружков – 1-4 классы – 14.35 – 16.00 

               - 5 -11 классы – 14.35 – 16.00 , 17.00 – 20.00  

ГПД – 11.05 – 16.00 

 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная 
аттестация: 
1 класс и 2 класс (1 
четверть) 

Безотметочное обучение 

Промежуточная 
аттестация: 
2-4 класс 

Контрольная работа по математике 

Диктант по русскому языку 

Оценка по промежуточной аттестации выставляется до 

четвертной оценки и влияет на четвертную оценку. 

  Годовая оценка выставляется на основании четвертных оценок 

как среднее арифметическое четвертных оценок методом 

математического округления. 

 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи (вариант 5.1) 

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. Разработан и 

реализуется мониторинг личностных и метапредметных универсальных учебных действий 

(УУД) на уровне начального общего образования (данную работу проводит педагог- 

психолог совместно с учителями начальных классов, социальным педагогом, 

специалистами). Разработаны и реализуются адаптированные рабочие программы на 

уровень обучения по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам 

коррекционно-развивающей области. 

Организационно-содержательные условия 
В рамках ПМПк специалистами сопровождения на заседаниях рассматриваются 

различные вопросы реализации АОП НОО (вариант 5.1), регламентирующие нормативные 

документы, формы коррекционной работы с обучающимися, работа по самообразованию 
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педагогов планируется с учетом необходимости реализации коррекционной направленности 

учебно-воспитательного процесса. 

Проводятся педагогические советы («Коррекционная работа с обучающимися в 

урочной и внеурочной деятельности»), школьные семинары для учителей начальных 

классов, в рамках которых учителя дают открытие уроки по разным учебным предметам с 

использованием личностно ориентированного, деятельностного, дифференцированного 

подходов в обучении, ИКТ технологий. Формируется электронная база методических 

материалов, методический кабинет с рабочими программами на ступень обучения и 

календарно тематическим планированием по учебным предметам, курсам внеурочной 

деятельности, курсам коррекционно-развивающей области. Реализуется оптимизационная 

модель организации внеурочной деятельности. Данная модель наиболее соответствует 

возможностям школы: в ее реализации могут принимать участие все педагогические 

работники учреждения (учителя, учителя - логопеды, социальный педагог, педагог-психолог, 

воспитатель и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов школы. 

Кадровые условия 
Учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты, воспитатели имеют 

высшее профессиональное образование, регулярно повышают профессиональную 

квалификацию на курсах повышения квалификации на базе АОУ ДПО ИРО, ФГБОУ ВО 

ГГПИ, АУ УР РЦИ и ОКО, НОЧУ ОДПО «Актион – МЦФЭР», 

АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, ЧОУ «Дом учителя». Ежегодно организуется психолого- 

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне 

начального общего образования в рамках школьного ПМПк, в постоянный состав которого 

входят учителя - логопеды, педагоги-психологи, школьный фельдшер, социальный педагог 

школы. Организовано взаимодействие со специалистами ТПМПК. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

основную общеобразовательную программу начального общего образования для 

обучающихся с ТНР, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 

работников государственной или муниципальной образовательной организации – также 

квалификационной категории. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с ТНР. 
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Педагоги, которые реализуют основную общеобразовательную программу начального 

общего образования с участием обучающихся с ТНР (вариант 5.1.), должны иметь высшее 

профессиональное образование, предусматривающее освоение одного из вариантов 

программ подготовки: 

– получение степени/квалификации   бакалавра   или   магистра   по   направлению 

«Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки); 

– получение квалификации   «учитель   начальных   классов»   по   специальности 

«Начальное образование»; 

– получение квалификации «учитель» по другим специальностям при наличии 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального образования. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденной документом установленного образца. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу коррекционной 

работы (вариант 5.1.), должны иметь высшее профессиональное образование и 

квалификацию/степень не ниже бакалавра по одному из вариантов программ подготовки: по 

профилю подготовки «Специальная педагогика и специальная психология», по направлению 

«Психолого-педагогическое образование» или по магистерской программе соответствующей 

направленности. 

Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную переподготовку или 

курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного 

образования, подтвержденную сертификатом установленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим 

специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной работы 

должны пройти переподготовку либо получить образование в области коррекционной 

педагогики, подтвержденные документом соответствующего образца. 

Учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии: по специальности «Логопедия» с получением 

квалификации «Учитель-логопед»; по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование», профиль подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), либо 

по магистерской программе соответствующего направления (квалификация/степень – 

магистр); по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная педагогика и 

специальная психология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по направлению 
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«Педагогика», магистерская программа «Специальное педагогическое образование» 

(квалификация/степень – магистр). 

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям, направлениям, профилям подготовки для реализации программы 

коррекционной работы должны пройти профессиональную переподготовку в области 

логопедии с получением диплома о профессиональной переподготовке установленного 

образца. 

 

Финансовые условия 
Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного 

образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. 

В соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть 

предусмотрено финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от 

выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в 

общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. 

Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по каждому виду 

образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 

ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной 

программы для бучающихся с ТНР должны: 

– обеспечивать образовательной   организации   возможность   исполнения 
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требований стандарта; 

– обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю; 

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм 

их формирования. 

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 

– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка; 

–обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование находясь в 

среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 

обучения. Обучающемуся с ТНР предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

которой необходимо учитывать следующее: 
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1) обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 

обучающегося с ТНР программы коррекционной работы, что требует качественно 

особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательнокоррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных 

устройств). 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

(специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, 

специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 

компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС для обучающихся с ТНР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ТНР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ОВЗ 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих 

ограниченных возможностей здоровья. 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

 

З iгу = НЗ iочр *ki , где 

 

 

i - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на З гу 

соответствующий финансовый год; 

 

НЗ 
i
очр 

_ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 
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Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

i 

НЗ очр= НЗ гу+ НЗ он , где 

 

НЗ 
i
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

 

НЗ гу = НЗoтгу + НЗ jмp + НЗ jпп      , где 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 

НЗ 
j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов, 

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе 

затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное 

оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 

компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в 

соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ 
j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с 

оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных 

материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в 

соответствии с материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 



68 
 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административноуправленческий и т.п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их 

количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) 

и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта 

Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на  оплату труда и начисления на  выплаты по оплате  труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования обучающихся с ТНР: 

реализация АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП рег-1 * 12 * Ковз * К1 * К2 , где: 

 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги по предоставлению начального общего образования 

обучающимся с ТНР; 
рег

 

– среднемесячная заработная плата в экономике 

ЗП -1 

 

соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.; 

 

12 – количество месяцев в году; 
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K
ОВЗ

 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K
1
 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K
2
 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги, и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где 

НЗ 
j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно- 

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материальнотехническими 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

j пк – нормативные затраты на повышение квалификации и (или) НЗ 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ 
j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества) в соответствии с кадровыми и материальнотехническими условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 
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приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
 

НЗ 
j
тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j 

(в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся); 

НЗ 
j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j 

(в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно- 

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с 

учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в 

размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 
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Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты          на       эксплуатацию системы 

охранной 

 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии 

с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 

 

 

Материально-технические условия 
 

При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение
5
. 

 

 

 
5 Часть2 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации”(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, 

ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
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Общеобразовательные программы реализуются МБОУ «Сюрногуртская СОШ» как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм.
6
 

В организациях, осуществляющих реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования и программы коррекционной работы для обучающихся с 

ТНР, должны быть созданы условия для функционирования современной информационно- 

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и технологий (в 

том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся с ТНР максимально возможных для 

него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивют возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования детей с ТНР, а также 

соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности; 

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения
7
. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования детей с ТНР соответствует действующим 

 

 

 
6 Часть1 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, 

ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
7
 Статьи 14 и 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской 

Федерации» от 24ноября 1995г. №181-ФЗ (Собрание законодательства Российской 

Федерации,1995, № 48, ст. 4563, Российская газета, 1995, № 234) 
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санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех 

помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, сна 

и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности); 

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

роботехникой, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками, 

– актовому залу; 

– спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации). 

Образовательная организация самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств 

и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств д 

обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья должно отвечать не только общим, но и специфическим 
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образовательным потребностям каждой категории обучающихся с ТНР. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования каждой категории 

обучающихся с НОДА должна быть отражена специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с ТНР; 

– организации рабочего места ребёнка с ТНР, в том числе для работы удаленно; 

– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с ТНР к образованию 

(ассистивные средства и технологии). 

В МБОУ «Сюрногуртская СОШ» обучающимся с ОВЗ и инвалидам бесплатно 

предоставляются специальные учебники, учебные пособия. 

Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов предусмотрено при необходимости 

использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования. Во время проведения занятий в классах, где обучаются 

инвалиды и обучающиеся с ОВЗ применяются мультимедийные средства, оргтехника и иных 

средств для повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися с 

различными нарушениями. 

Учебные кабинеты оснащены специальными техническими средствами обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- интерактивная доска, 

- акустическая система (система свободного звукового поля), 

- персональные компьютеры, 

- нетбуки. 

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: пути движения к месту оказания услуг удобны и 

доступны     для     категории     инвалидов      (с ограниченной      двигательной 

активностью, нарушениями слуха и зрения) - наличие пандуса, кнопка вызова персонала, 

расширенные дверные проходы. Входная площадка имеет навес. На центральном входе 

отсутствуют лестничные барьеры. Зона оказания услуг (1 этаж) доступна для всех категорий 

инвалидов. На первом этаже без перепада высот от уровня входа находятся учебные 

аудитории. Обеспечена доступность путей движения. При необходимости инвалиду или 

лицу    с    ОВЗ    для     обеспечения     доступа     в     здание     образовательной 

организации предоставляется сопровождающее лицо. 

Школьная столовая оборудована всеми необходимыми цехами, рассчитана на 180 

посадочных мест. Питание организовано для всех детей, в т.ч. детей из многодетных и 
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малообеспеченных семей, и завтраки для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Учащиеся 1-4 классов получают горячий завтрак, организован полдник, питьевой 

режим. Мест хватает для всех детей. 

Охрана и укрепление здоровья обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: медицинское обслуживание, организация питания, популяризация здорового 

образа жизни. Обучающиеся из числа детей – инвалидов и детей с ОВЗ получают 

медицинское обслуживание, помощь узких специалистов: логопеда, педагога – психолога, 

социального педагога. 

МБОУ «Сюрногуртская СОШ» имеет оборудованный санузел, медицинский    

кабинет:    кабинет    приема,    кабинет стоматолога,    прививочный кабинет. Медицинское 

обслуживание организовано по договору с центральной районной больницей. Медицинской 

сестрой оформляются санбюллетени, проводится мониторинг заболеваемости детей. В 

период развития сезонных заболеваний проводятся профилактические беседы, 

организованы фитотерапия, прием витаминов. Имеется оборудованный кабинет релаксации 

с необходимым оборудованием для работы с данной категорией детей. 

Доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям 

инвалидов по зрению и слуху, а также других категорий граждан с особенными 

возможностями здоровья, не ограниченных в передвижении, осуществляется в соответствии 

с "Правилами использования сети Интернет». 

В школе используется АИС "Электронная школа", АИС "Мониторинг Образования". 

Интернет-провайдер ООО "Ростелеком", подключение оптоволокном, скорость - до 20 

Мбит/с. Официальный сайт образовательной организации имеет адаптированную версию 

для лиц с ограниченными возможностями. 

В образовательном учреждении имеются сторонние электронные образовательные 

ресурсы, образовательные ресурсы, разработанные непосредственно ОУ, перечень ресурсов 

представлен в библиотеке документов. Все электронные ресурсы могут быть адаптированы 

для использования обучающимися инвалидами и с ОВЗ. 
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