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I. Общие положения АОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

АООП НОО для обучающихся с ТНР разработана на основе ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и Фе-

деральной адаптированной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 24 ноября 2022 г. N 1023. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с тяже-

лыми нарушениями речи предназначена для сопровождения деятельности МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г. Вол-

годонска по созданию адаптированной программы начального общего образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР)  и отражает вариант конкретизации требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, 

предъявляемых к данному уровню общего образования. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ФАОП для обучающихся с ТНР включает набор 

учебно-методической документации, которая определяет наполняемость и характеристику целевого, содержа-

тельного и организационного разделов программы начального общего образования. 

 При разработке адаптированной программы начального общего образования учтены следующие требо-

вания: 

программа построена с учетом особенностей контингента обучающихся с ТНР: формы речевого недораз-

вития, структуры дефекта и степени его тяжести; 

при подготовке программы учтен статус обучающегося с ТНР младшего школьного возраста, его типоло-

гические психологические особенности и возможности, специфика недоразвития психических функций, что га-

рантирует создание оптимальных условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и 

эмоционального благополучия обучающегося; 

обязательным требованием является организация курсов внеурочной деятельности; 

обеспечивается выполнение гигиенических нормативов и соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к организации обучения.  

АОП НОО для обучающихся с ТНР построена и раскрывает возможный вариант наполнения следующих 

разделов: целевой, содержательный, организационный: 

1. Целевой раздел АОП НОО для обучающихся с ТНР отражает основные цели начального общего обра-

зования, те психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы обучающихся 

младшего школьного возраста с ТНР к концу его обучения на первом школьном уровне. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ начального общего образова-

ния. 

Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования обучающихся и вклю-

чает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов: 

федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель-

ности), учебных модулей; 

программу формирования УУД 

программу коррекционной работы; 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также 

механизмы реализации компонентов АОП НОО. 

Организационный раздел включает: 

учебные планы начального общего образования обучающихся; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы. 

В основу формирования АОП НОО для обучающихся с ТНР положены следующие принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 

характер образования, общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников) 7; 

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 

личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом особых образовательных по-

требностей; 

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 про-

грамму основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

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

держания образования лежит не понятие предмета, а понятие "предметной области"; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучаю-



щимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и приемами познавательной и учебной дея-

тельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

ции, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориенти-

ровке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня получен-

ных знаний в область жизнедеятельности; 

принцип сотрудничества с семьей. 

Подходы, заложенные в основу разработки АОП НОО для обучающихся с ТНР:  

- дифференцированный подход к построению АОП НОО для обучающихся с ТНР предполагает учет 

особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, 

этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в не-

однородности по возможностям освоения содержания образования. АОП НОО разработана в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательной программы; 

результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обу-

чающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможно-

сти для педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, обеспечивающих поша-

говую логопедическую коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

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

- деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической 

науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру обра-

зовательной 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 АОП начального общего образования для обучающихся с ТНР реализация дея-

тельностного 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 формиро-

вания УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навы-

ков, позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и социальной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского самостоя-

тельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и спо-

собов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового характера. 

- системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем собой функ-

циональную систему семиотического или знакового характера, которая используется как средство общения. Си-

стемность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отноше-

ний 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, грамматиче-

ский, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР является вклю-

чение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АОП начального общего образования для обучающихся с ТНР реализация си-

стемного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок овладе-

ния учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процессе освоения 

содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого взаимодействия в 

единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной) в соответствии с различными 

ситуациями. 

II. Целевой раздел АОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

Пояснительная записка. 

Цель реализации АОП НОО для обучающихся с ТНР - формирование у обучающихся с ТНР общей 



культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

 Принципы и подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с ТНР представлены в разделе I. 

Общие положения. 

Общая характеристика. 

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

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым 

развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АОП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначен для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразви-

тием (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим недораз-

витием речи 3 и 4 уровней речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических 

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

ниями чтения и письма. 

Адаптация ОП НОО предполагает введение ориентированных на удовлетворение особых образователь-

ных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обу-

чающимися программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АОП НОО для обучаю-

щихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 

педагогическим работником начальных классов, другими педагогическими работниками с учетом особых образо-

вательных потребностей обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР. 

У обучающихся с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием наблюдается нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произно-

шения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, от-

личающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных ва-

риантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произне-

сение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к диффе-

ренциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на овла-

дение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи 

либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просо-

дических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи 

(например, только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обуча-

ющиеся хуже, чем их сверстники, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют 

задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с IV уровнем общего недоразвития речи характеризуются остаточными явлениями недо-

развития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У таких обуча-

ющихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

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

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

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем не закончившегося процесса фоне-

мообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 

передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающи-

еся затрудняются в установлении синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных ошибках. 

Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использования 

непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков груп-

пировки 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 по-

нимании 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 ло-



гической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий, повтора-

ми отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения чтения и 

письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 

возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

У обучающихся с легкой степенью выраженности заикания отмечаются специфические трудности при 

продуцировании речевых высказываний в ходе общения, проявляющиеся в непреднамеренных остановках, по-

вторах отдельных звуков, слогов, слов, часто сопровождающихся судорогами мышц речевого аппарата. Заикание 

носит ярко выраженный ситуативный характер, но в целом незначительно препятствует процессу коммуникации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся: 

выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска и назначение логопедической 

помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед началом обу-

чения 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 специ-

ального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого 

недоразвития; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержа-

ние предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной 

или подгрупповой логопедической работы; 

создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние высших психических функций, 

анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного 

подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе ком-

плексного психолого-педагогического сопровождения; 

получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации первичного 

дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения либо сокращения содержания 

отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих мето-

дик и технологий; 

индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий 

обучающихся с ТНР; 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной 

компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого де-

фекта; 

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

пьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию "обходных 

путей" коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной ре-

чью; 

возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального расшире-

ния образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению выбирать и применять 

адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с обучающимся; организация партнерских отношений с родителями (законными представи-

телями). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АОП НОО (вариант 5.1). 

Планируемые результаты освоения обучающимися ФАОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, пре-

одолению 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 изолирован-

ных, 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, ин-

тонационной 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, обеспечива-

ющих 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 отражают: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходи-

мом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физи-

ческой нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости 

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

проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей (законных представителей); умение при-

нимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для обозначе-

ния возникшей проблемы; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: прогресс в самостоя-

тельности 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 дей-

ствий, бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно 

оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности; умение 

договариваться о распределении функций в совместной деятельности; стремление обучающегося участвовать в 

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

ке 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; уме-

ние 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 коммуникатив-

ной установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного 

арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести 

диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство 

достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения обучающегося с точки 

зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность прогнозировать последствия своих по-

ступков; понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение действовать в 

соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональ-

ными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирова-

ния; 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 резуль-

тативности; 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 близ-

кими в семье, педагогическими работниками и обучающимися в школе, незнакомыми людьми в транспорте); 

наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людь-

ми 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 чув-

ства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными потребностями обуча-

ющихся. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АОП НОО  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АОП НОО соот-

ветствует ФГОС НОО и ООП НОО МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г.Волгодонска». 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения ФАОП НОО 

должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую 

оценку, обучающихся с ТНР, освоивших ФАОП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения ФАОП НОО поз-



воляет вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку обу-

чающихся с ТНР, освоивших ФАОП НОО, с учетом структуры и степени выраженности дефекта. Специфические 

(дисграфические и дислексические) ошибки учитываются следующим образом: 3 однотипных ошибки приравни-

ваются к одной. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы коррекцион-

ной работы. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при ре-

ализации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические за-

нятия). 

III. Содержательный раздел АОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

Содержательный раздел АОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) соответствует ФОП НОО.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учеб-

ных модулей, программа формирования УУД соответствуют требованиям в ФГОС НОО и ФОП НОО, ООП НОО 

МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г.Волгодонска 

Программа формирования универсальных учебных действий для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) АО-

ОП НОО соответствует требованиям в ФГОС НОО и ФОП НОО, ООП НОО МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» 

г.Волгодонска 

Программа воспитания образовательного учреждения для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) АООП НОО 

соответствует требованиям в ФГОС НОО и ФОП НОО, ООП НОО МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г.Волгодонска 

Программа коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, поддержи-

вающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилита-

ции. 

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной поддержки освоения АОП 

НОО. 

Специальная поддержка освоения АОП НОО осуществляется в ходе всего учебно-образовательного про-

цесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АОП НОО яв-

ляются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

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

развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с це-

лью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативно-

го отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР программа коррек-

ционной работы расширяется за счет включения индивидуально-ориентированного коррекционно-

логопедического воздействия, сквозными направлениями которого выступают: работа по преодолению наруше-

ний фонетического компонента речевой функциональной системы; фонологического дефицита и совершенство-

ванию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и 

письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы предусматривает возможность введения вариативных формы специ-

ального 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. 

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

коррекционного процесса способствует качественному образованию обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, достижение планируе-

мых результатов основного общего образования. 

Цель ПКР: определение и реализация в образовательно-коррекционном процессе комплексной системы 

педагогической, психолого-педагогической и социально-педагогической помощи обучающимся с тяжелыми 

нарушениями речи для успешного освоения адаптированной основной общеобразовательной программы на осно-

ве компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресур-

сов социально-психологической адаптации личности обучающегося для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и оказание им специализиро-

ванной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

- определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования обуча-

ющимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных про-

грамм для обучающихся с ТНР; 



- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ТНР (в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико- педагоги-

ческого консилиума образовательной организации (ППк), индивидуальной программой реабилитации или абили-

тации инвалида); 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориента-

ции обучающихся с ТНР; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обучаю-

щимися с ТНР; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ТНР 

 Принципы, определяющие содержание ПКР. 

• Единство диагностики и коррекции.  

Принцип отражает целостность процесса оказания психолого-педагогической помощи, в том числе лого-

педической помощи обучающимся с ТНР. Это один из основополагающих принципов, так как эффективность 

коррекционной работы в большой мере зависит от качества проведенной диагностики. Данный принцип реализу-

ется в двух аспектах. Во-первых, началу осуществления коррекционной работы обязательно должен предшество-

вать этап прицельного комплексного диагностического обследования, на его основании составляется первичное 

заключение и формулируются цели и задачи коррекционно-развивающей работы. Во-вторых, реализация коррек-

ционно-развивающей деятельности требует постоянного мониторинга достижений обучающегося в процессе 

коррекционной работы. Такой контроль позволяет внести необходимые коррективы в задачи самой программы, 

вовремя изменить и дополнить методы и средства психолого-педагогического воздействия. 

• Развитие. 

Принцип предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, трудностей, этапов, кото-

рые находятся в зоне ближайшего развития обучающегося. 

Коррекционная направленность обучения, воспитания и развития обучающихся. Принцип предполагает 

разработку специальных педагогических мероприятий, направленных на компенсацию или минимизацию речево-

го дефекта, психического и физического развития обучающихся. 

• Преемственность.  

Принцип обеспечивает создание единого образовательно-коррекционного пространства при переходе от 

уровня начального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению личност-

ных, метапредметных и предметных результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы основного общего образования, необходимых обучающимся с тяжелыми нарушениями речи для продол-

жения образования, социальной адаптации и интеграции в обществе. Принцип обеспечивает связь ПКР с другими 

разделами адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования: програм-

мой формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип реализуется при обязательной преемственности в образовательно-коррекционном процессе в учебной и 

внеурочной деятельности, в том числе при проведении коррекционно-развивающих занятий по программе кор-

рекционной работы, а также в условиях семейного воспитания при взаимодействии всех участников образова-

тельных отношений. 

• Соблюдение интересов обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  

Принцип определяет позицию педагогических работников, которые призваны решать проблемы обуча-

ющихся с максимальной пользой и в их интересах, в том числе в их качественном образовании с учетом особых 

образовательных потребностей. 

• Непрерывность.  

Принцип гарантирует обучающемуся с тяжелыми нарушением речи и его родителям (законным предста-

вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

• Вариативность.  

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования обучающимся с тяже-

лыми нарушениями речи с учетом их особых образовательных потребностей, имеющихся трудностей в обучении 

и социализации. 

• Комплексность и системность.  

Принцип комплексности и системности базируется на единстве процессов диагностики, обучения и кор-

рекции нарушений развития у обучающихся (с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуаль-

ных особенностей). Реализация данного принципа предполагает: 

- создание в образовательной организации условий, учитывающих особые образовательные потребности 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

- реализация ПКР в процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе при включении во вне-

урочную деятельность коррекционно-развивающих курсов и дополнительных занятий в соответствии с Индиви-

дуальным планом коррекционно-развивающей работы каждого обучающегося; 

- комплексное сопровождение каждого обучающегося с тяжелыми нарушением речи при систематиче-

ском взаимодействии всех участников образовательных отношений; 

- создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, обучения и воспитания с уче-

том психологических и социальных факторов в формировании личности, возрастных и индивидуальных особен-

ностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 



- применение при необходимости специальных методов, приемов и средств обучения и воспитания, спо-

собствующих качественному освоению обучающимися с тяжелыми нарушениями речи образовательной про-

граммы; 

- обеспечение качественного развития речи (устной и письменной), максимальное обогащение речевой 

практики; 

- развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности обучающихся с тяжелыми наруше-

ниями речи; расширение их познавательных интересов; 

- обеспечение социальной адаптации обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, а на основе овладе-

ния ими социокультурными нормами и правилами, в том числе межличностного взаимодействия с окружающими 

людьми; 

- содействие приобщению обучающихся с тяжелыми нарушениями речи к здоровому образу жизни; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с учетом их 

интересов, способностей, индивидуальных особенностей. 

Перечень и содержание направлений работы. 

Содержание ПКР определяется на основе решения ППк МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона», базирующегося 

на рекомендациях ТПМПК г. Волгодонска, (ИПРА) каждого обучающегося, результатах его комплексного обсле-

дования. 

Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилакти-

ческое, консультативное, информационно-просветительское) раскрываются содержательно в разных организаци-

онных формах деятельности образовательной организации и отражают содержание системы комплексного пси-

холого-педагогического сопровождения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

Диагностическое направление предполагает: 

-проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи при переходе на уровень основного общего образования (в начале обучения в 5 

классе) с целью выявления его особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей; 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР при освоении основной образо-

вательной программы основного общего образования; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ТНР, выявление его ре-

зервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой, речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ТНР; 

-проведение систематического мониторинга (текущий и промежуточный контроль) достижения обучаю-

щимися планируемых результатов освоения образовательной программы, в том числе ПКР; 

-проведение систематического мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания. 

Диагностическое направление реализуется учителем-логопедом, педагогом-психологом, социальным пе-

дагогом, педагогическими работниками, тьютором. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование включает: 

- изучение индивидуальных особенностей личности обучающегося с тяжелыми нарушениями речи, в том 

числе самооценки личности с учетом собственных возможностей, способностей и ограничений; стремления к 

личностному саморазвитию и его реализации; межличностного взаимодействия (в коллективе сверстников, а 

также с окружающими людьми разного возраста в процессе учебной и внеурочной деятельности на основе вза-

имного уважения, толерантности, соблюдения социально значимых нравственно - этических норм; сформирован-

ности оценочного отношения к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других; готов-

ности обучающегося к здоровому образу жизни, готовности прийти на помощь, проявить внимание и доброжела-

тельность, а также готовности к участию в жизни семьи, образовательной организации; резервов личностного 

развития; 

- изучение познавательной сферы обучающихся, включая мотивацию к учебно-познавательной деятель-

ности, познавательные интересы; выявление резервов активизации ее развития; 

- изучение особенностей овладения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи словесной речью - 

письменной и устной, в том числе ее восприятием и воспроизведением, навыками устной коммуникации; выявле-

ние резервов активизации развития у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи письменной и устной речи, в 

том числе ее восприятия и воспроизведения; 

- изучение овладения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи универсальными учебными дей-

ствиями; выявление резервов активизации их развития; 

- изучение достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов обуче-

ния по каждому учебному предмету, выявление причин трудностей в обучении и резервов их преодоления; 

- выявление у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи особых способностей (одаренности) в опре-

деленных видах учебной и внеурочной деятельности; 

- изучение готовности обучающихся обучающимися с тяжелыми нарушениями речи к осознанному вы-

бору профессии, образовательной организации для получения профессионального и (или) среднего (полного) 

образования с учетом собственных интересов, возможностей, способностей и ограничений. 

Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижения каждым обучаю-

щимся планируемых результатов освоения образовательной программы, социальной ситуации и условий семей-

ного воспитания обсуждаются на заседании психолого-педагогического консилиума образовательной организа-



ции, отражаются в соответствующих рекомендациях (в том числе при необходимости, в рекомендации проведе-

ния дополнительного консультирования обучающегося в организациях образования, здравоохранения, социаль-

ной защиты). 

 На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций ТПМПК и ИПРА разрабаты-

вается "Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося", который утверждается пси-

холого-педагогическим консилиумом -МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона». 

Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление. 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе реализации АООП ООО (вари-

ант 5.1) отражается в следующей документации: 

- индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных для каждого обучающего-

ся и утвержденных руководителем психолого-педагогического консилиума образовательной организации; 

- рабочих программах учебных предметов и планов каждого урока, проектируемых на основе личностно 

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подхода с учетом особенностей каждого обучающе-

гося; 

- рабочих программах коррекционно-развивающих курсов по программе коррекционной работы, вклю-

ченных во внеурочную деятельность по решению психолого-педагогического консилиума образовательной орга-

низации на основе "Индивидуального плана коррекционно-развивающей работы обучающегося" и направленных 

на обеспечение наиболее полноценного развития обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, их социальную 

адаптацию, преодоление трудностей в достижении планируемых результатов обучения, в овладении словесной 

речью (в письменной и устной формах, в том числе восприятием и воспроизведение устной речи), устной комму-

никацией; 

- планах работы педагога-психолога, социального педагога, тьютора и других специалистов, проектируе-

мых с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося с тяжелыми нарушениями речи; 

- программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивидуально-дифференцированного 

подхода. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно составляется для каждого обучаю-

щегося с тяжелыми нарушениями речи. В течение учебного года может происходить корректировка индивиду-

ального плана с учетом достижения обучающимся планируемых результатов. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося содержит: 

- направления работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций ПМПК (ИПРА), особых образователь-

ных потребностей и индивидуальных особенностей каждого обучающегося, выявленных в процессе стартового 

комплексного психолого-педагогического обследования или мониторинга (периодического учета) достижения 

планируемых результатов образования, в том числе ПКР; 

- описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых результатов работы по каждому 

направлению. 

Обязательными направлениями коррекционно-развивающей работы, которые включаются в индивиду-

альные планы каждого обучающегося, является: 

1. развитие восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся как важного условия их наиболее полно-

ценного развития, качественного образования, социальной адаптации, коррекция недостатков устной и пись-

менной речи; 

2. коррекция и (или) развитие учебно-познавательной деятельности с целью обеспечения качественного дости-

жения планируемых результатов образовательной программы (с учетом особых образовательных потребно-

стей и индивидуальных особенностей обучающихся). 

Направления коррекционно-развивающей работы, в зависимости от индивидуальных особенностей обу-

чающихся с тяжелыми нарушениями речи, могут также включать: 

3. развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения и деятельности;профилактику и коррекцию от-

клоняющегося поведения,  

4. формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, формирование 

устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействию микросоциума;развитие 

личностной сферы, развитие рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей лично-

сти, формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях ре-

альной жизненной ситуации; 

5. развитие и коррекцию коммуникативной сферы, освоения сценариев общения в различных ситуациях обще-

ния, способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества в различных условиях; 

6. развитие познавательной сферы;предупреждение и преодоление вторичных вербальных и невербальных 

нарушений в структуре учебной деятельности обучающегося;преодоление недостатков речевого развития, на 

формирование и развитие полноценной речевой деятельности; 

7. психологическую поддержку обучающихся с ТНР. 

Направления коррекционно-развивающей работы могут быть расширены с учетом особых образователь-

ных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся на основании рекомендаций ППк образова-

тельной организации, базирующихся на рекомендациях ТПМПК, ИПРА, результатах комплексной психолого-

педагогической диагностики обучающихся. Занятия по коррекционно-развивающим курсам включаются во вне-

урочную деятельность. 

Программой коррекционной работы предусмотрен обязательный коррекционно-развивающий курс 

внеурочной деятельности: "Индивидуальные и групповые логопедические занятия", направленный на: 



а) восполнение пробелов в развитии устной речи и формирование полноценной речевой деятельности; 

б) развитие психических функций и пространственных представлений, обеспечивающих функциониро-

вание механизмов письменной речи: 

в) коррекция дисграфии и дислексии; 

г) формирование и развитие предпосылок, обеспечивающих усвоение программного материала по разде-

лу "Русский язык" и "Литература", а также формирование умений работать с текстами любой направленности (в 

том числе гуманитарной, естественнонаучной, текстами задач и другими). 

Коррекционно-развивающий курс "Индивидуальные и групповые логопедические занятия" включает: 

Диагностический этап: 

-обследование обучающихся с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая; 

-изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с ТНР, представлен-

ных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

-комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической информации от спе-

циалистов различного профиля; 

-выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся с ТНР; 

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

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

ционной помощи обучающимся с ТНР; 

Коррекционный этап. 

По итогам обследования обучающиеся делятся по группам, составляются рабочие программы и график 

проведения логопедических занятий. 

Речевой материал, предъявляемый на коррекционно-развивающих занятиях, должен коррелировать с 

программным материалом по другим предметам, но изучаться в практическом плане (без введения терминоло-

гии) и с опережением по сравнению с изучением теории. Мониторинг эффективности осуществляется, как прави-

ло, в конце учебного года. При необходимости мониторинг может осуществляться в более ранние сроки при 

необходимости внесения изменений в рабочую коррекционную программу обучающегося. Результаты монито-

ринга обсуждаются на ППк образовательной организации, на основании решения которого решается вопрос об 

адекватности выбранной программы. 

Занятия по коррекционно-развивающему курсу "Индивидуальные и групповые логопедические занятия" 

проводятся в форме индивидуальных, групповых и подгрупповых занятий, направленных на формирование пол-

ноценных речемыслительных процессов, обеспечивающих полноценную речевую деятельность обучающихся с 

ТНР, а также совершенствование их социальной и учебной коммуникации и адаптации к условиям обучения на 

уровне основной общего образования. 

Продолжительность и интенсивность занятий определяется индивидуально, однако, каждый обучающий-

ся должен посетить коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда по программе коррекционной работы 

(коррекционно-развивающий курс "Индивидуальные и групповые логопедические занятия") не реже 3 раз в неде-

лю. 

Ориентировочная продолжительность занятий: групповое занятие (наполняемость от 6 до 8 человек - до 

30 минут); подгрупповое занятие (наполняемость от 2 до 6 человек - до 25 минут); индивидуальное занятие (до 20 

минут). 

Коррекционно-развивающий курс "Индивидуальные и групповые логопедические занятия" ведет учи-

тель-логопед. 

Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы обучающегося может быть предусмотрена 

возможность проведения в процессе внеурочной деятельности дополнительных коррекционно-развивающих за-

нятий с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА обучающегося, а также в случаях, связанных с особыми жизнен-

ными обстоятельствами (в том числе с длительной болезнью обучающего, проведением его медицинской реаби-

литации), и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально ориентированной кор-

рекционно-развивающей помощи. 

Направления, общее содержание и организацию дополнительных занятий (сроки проведения, количество 

часов в неделю, формы проведения - индивидуально, парами или малыми группами) определяет психолого-

педагогический консилиум образовательной организации с учетом выявленных особых образовательных потреб-

ностей, индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

 В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на дополнительных коррекционно-

развивающих занятиях, определенного для каждого обучающегося психолого-педагогическим консилиумом об-

разовательной организации, в ней могут участвовать учитель-логопед, учителя-предметники и другие педагоги-

ческие работники. 

Время, отведенное на коррекционно-развивающие курсы и дополнительные коррекционно-развивающие 

занятия, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учиты-

вается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной об-

щеобразовательной программы. 

Занятия коррекционно-развивающих курсов и дополнительные занятия в соответствии с "Индивидуаль-

ным планом коррекционно-развивающей работы обучающегося", могут быть организованы модульно, в том чис-

ле на основе сетевого взаимодействия. 

Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность при проведении коррекци-

онно-развивающих курсов, а также дополнительных коррекционно-развивающих занятий разрабатывают инди-



видуально ориентированные рабочие программы с учетом особых образовательных потребностей и индивиду-

альных особенностей обучающихся, проводят занятия в соответствии с расписанием, осуществляют стартовую 

диагностику и мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов, анализ и оценку полученных 

данных, проводят консультативную и информационно-просветительскую работу. 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса включает следующую структуру: 

-пояснительная записка; 

-общая характеристика коррекционно-развивающего курса; 

-цели изучения коррекционно-развивающего курса; 

-место коррекционно-развивающего курса в учебном плане; 

-основные содержательные линии программы коррекционно-развивающего курса; 

-содержание коррекционно-развивающего курса (по классам); 

-планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса. 

Консультативное направление. 

Данное направление работы обеспечивает выработку совместных обоснованных рекомендаций по основ-

ным направлениям работы с обучающимися с ТНР, единых для всех участников образовательного процесса; кон-

сультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы 

с обучающимися с ТНР отбора и адаптации содержания предметных программ; консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения обучающегося с ТНР; консультаци-

онную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 

ТНР профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Консультативная работа включает разработку совместных рекомендаций специалистами, работающими в 

МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона», и родителями (законными представителями) по реализации основных направле-

ний коррекционно-развивающей работы с каждым обучающимся, выбору индивидуально ориентированных ме-

тодов и приемов образования; оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по во-

просам семейного воспитания, образовательно-коррекционной работы. 

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники гимназии. 

Информационно-просветительское направление. 

Данное направление предполагает информационную поддержку образовательной деятельности обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печат-

ные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - обучающимся (как име-

ющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ТНР, проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъясне-

нию индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с ТНР. 

Информационно-просветительская работа может проводиться с обучающимися, с педагогическими и 

другими работниками образовательных или иных организаций, включая в том числе организации дополнительно-

го и профессионального образования, социальной сферы, здравоохранения, правопорядка, с родителями (закон-

ными представителями), представителями общественности. 

Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические работники гимназии. 

ПКР разрабатывается рабочей группой образовательной организации поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, ана-

лизируется состав обучающихся с ТНР в образовательной организации, их особые образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения этих обучающихся на предыдущем уровне образования; создается (систе-

матизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с 

ТНР. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с ТНР, орга-

низация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содер-

жания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, 

которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; 

проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических объединениях 

групп педагогических работников и специалистов, работающих с обучающимися с ТНР; принимается итоговое 

решение. 

Психолого-педагогическое сопровождение и медико-социальная помощь оказывается обучающимся с 

тяжелыми нарушениями речи на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и медико-социальная помощь обучающимся с 

тяжелыми нарушениями речи реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является систематическое 

взаимодействие педагогических работников и других специалистов образовательной организации, представите-

лей администрации и родителей (законных представителей). 



Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направлен-

ность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики педагогических работников, специалистов в области 

коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи разделов ПКР, в том числе в 

"Индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы" обучающихся и рабочих программах специаль-

ных коррекционно-развивающих курсов и, при необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий, в программах учебных предметов и внеурочной деятельности обучающихся, во взаимодействии  с обра-

зовательными организациями дополнительного образования, здравоохранения, социальной защиты. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности при освоении 

содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и ре-

шить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР. Освоение учебного материала этими обучающимися 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов образовательной организации. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

• обеспечение психолого-педагогических условий реализации коррекционно-развивающей направленности об-

разовательного процесса; 

• учет особых образовательных и социально-коммуникативных потребностей обучающихся, их индивидуаль-

ных особенностей; 

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

• восполнение пробелов в структуре рече-языковых средств, а также других компонентов языковой системы; 

• развитие и совершенствование полноценной речевой деятельности; 

• развитие мотивации общения и коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обще-

стве, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду; 

• расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физиче-

ского и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обуча-

ющихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение.  

В процессе реализации ПКР могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие программы 

психолого-педагогической и социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности в том числе 

учителя-предметника, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога. 

Кадровое обеспечение. 

Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающий курс "Индивидуальные и групповые логопе-

дические занятия", должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование в области логопедии. 

Лица, имеющие высшее педагогическое (психолого-педагогическое, психологическое) образование по другим 

профилям, для реализации данной программы должны пройти профессиональную переподготовку в области ло-

гопедии с получением диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Обеспечивается систематическое повышение квалификации или переподготовка работников образова-

тельных организаций, реализующих АООП ООО (вариант 5.1). 

Педагогические работники образовательной организации, реализующей АООП ООО (вариант 5.1), долж-

ны обладать профессиональными компетенциями в области организации и осуществления образовательно-

коррекционной и воспитательной работы с обучающимися с тяжелыми нарушениями речи с учетом их особых 

образовательных потребностей, индивидуальных особенностей, проведения мониторинга достижения обучаю-

щимися планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов, анализа и оценки полученных 

данных, подготовки учебно-методической документации. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической 

базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду в МБОУ «ИТ Гимназия «Юно-

на» г. Волгдонска.  При необходимости обучающиеся с ТНР могут быть обеспечены  техническими средствами 

обучения, включая специализированные компьютерные инструменты обучения, с учетом специальных образова-

тельных потребностей обучающихся, специальные учебные пособия, рабочие тетради, специальные дидактиче-

ские материалы; при необходимости (в случае отсутствия устной и письменной речи) использование альтерна-

тивных средств коммуникации. 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной образовательной среды, на 

этой основе развитие при необходимости, временной дистанционной формы обучения с использованием совре-

менных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа педагогических работников, обучающихся, 

их родителей (законных представителей) к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 



фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам дея-

тельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов, учитывающих особенности и осо-

бые образовательные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной образовательной сре-

ды, обеспечивающей преемственность начального и основного уровней образования с учетом специфики прояв-

ления речевых и неречевых дефектов у обучающихся с ТНР и проблемы их социализации, воспитание, обучение, 

развитие и социальную адаптацию и интеграцию обучающихся с ТНР, качество результатов освоения адаптиро-

ванной основной образовательной программы основного общего образования, в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС ООО. 

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО с учетом осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут опреде-

ляться индивидуальными программами развития обучающихся с ТНР. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные), определяемые с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося, его предыдущих индивидуальных достижений. 

Планируемые результаты реализации ПКР включают: 

- описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств личности с учетом 

социокультурных норм и правил, способности к социальной адаптации в обществе;  

-овладения универсальными учебными действиями (личностными, регулятивными, познавательными, 

коммуникативными);  

-достижения планируемых предметных результатов образования и результатов коррекционно-

развивающих курсов в соответствии с ПКР, а также дополнительных коррекционно-развивающих занятий, реко-

мендованных обучающемуся ППк образовательной организации с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА; 

- анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 

- проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования каждого 

обучающегося при переходе на уровень основного общего образования (стартовая диагностика в начале обучения 

в пятом классе), а также не реже одного раза в полугодие; 

- систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной и внеурочной деятельности; 

- проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания (проводится в начале 

обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие); 

- изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников и родителей 

(законных представителей), а также при взаимодействии с общественными организациями, их представителей 

(проводится при переходе на уровень основного общего образования, а также не реже одного раза в полугодие). 

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов ПКР проводится педагогически-

ми работниками в том числе учителем-логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями-

предметниками, классными руководителями. 

В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические методики и материалы мониторин-

га, разрабатываемые каждым педагогическим работником образовательной организации в соответствии с его 

функциональными обязанностями, а также портфолио достижений обучающегося. 

При оценивании результатов коррекционной работы может использоваться накопительная оценка (на ос-

нове текущих оценок) собственных достижений обучающегося, оценка на основе его портфолио достижений, а 

также оценка в соответствии с критериями, определенными в каждой методике психолого-педагогического об-

следования. 

Оценка динамики личностных, метапредметных или иных результатов осуществляется в ходе мони-

торинга успешности освоения АООП ООО для обучающихся с ТНР на основе диагностики, осуществляемой спе-

циалистами, и имеет количественно-качественный характер (балльная оценка, уровневая оценка, описание дина-

мики речевого развития в речевой карте). 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает ППк МБОУ «ИТ Гим-

назия «Юнона» г.Волгодонска на основе анализа материалов комплексного изучения каждого обучающегося, 

разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 

В результате осуществления коррекционной программы у обучающихся должен быть достигнут уровень 

сформированности устной и письменной речи, соответствующий возрастному уровню, или могут сохраняться 

минимизированные проявления нарушений устной и письменной речи до уровня, позволяющего освоить базовый 

объем знаний и умений обучающихся в области общеобразовательной подготовки. 

Курс внеурочной деятельности «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия» 

Пояснительная записка  

Коррекционный курс «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия» является обязательной 

частью коррекционно-развивающей области учебного плана при реализации ФАОП НОО для обучающихся с ТНР. 

Он направлен на преодоление и/или минимизацию речевого недоразвития у обучающихся 1–4 классов, 

получающих образование в соответствии с ФАОП НОО для обучающихся с ТНР. 

Содержание курса «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия» определяется исходя из 

требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и направлено на коррекцию имеющихся недостатков в речевом 



развитии обучающихся, препятствующих освоению программы. Курс является обязательной частью ФАОП НОО 

для обучающихся с ТНР и реализуется на протяжении всего периода обучения в начальной школе. 

Курс реализуется учителем-логопедом во внеурочной деятельности на индивидуальных и/или 

подгрупповых занятиях.  

Особенности речевого развития обучающихся с ТНР по варианту 5.1 

Обучающиеся с ТНР по варианту 5.1 - представляют собой разнородную группу не только по степени 

выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, 

наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. 

У обучающихся с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием наблюдается нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. В частности, 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), смешения, 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 и синтезом. 

Фонетическое недоразвитие характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи 

либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в 

просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи 

(например, только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

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

выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

У обучающихся с III – IV уровнями общего недоразвития речи при наличии развернутой фразовой речи 

отмечается недостаточный уровень сформированности всех средств языка. При этом наблюдается неточное 

знание и употребление некоторых обиходных слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так 

и по звуковому признакам; смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному назначению, видо-

родовые смешения). 

 Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в употреблении 

падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении. 

Отличительной особенностью обучающихся является недостаточная сформированность словообразовательной 

деятельности: отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в выборе производящей 

основы, пропуски и замены словообразующих аффиксов.  

 Произношение обучающихся характеризуется наличием дефектно произносимых сложных по 

артикуляции звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Это создает значительные трудности в овладении 

звуковым анализом и синтезом. Наблюдаются ошибки при передаче звуконаполняемости слов. В свободных 

высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, например, отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях смыслового 

программирования и языкового оформления развернутых высказываний, что выражается в пропусках 

существенных смысловых элементов сюжетной линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого 

построения целостной композиции текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств.  

Обучающиеся с IV уровнем общего недоразвития речи характеризуются остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У таких 

обучающихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры 

слова проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, 

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

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем не 

закончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 

передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

Обучающиеся затрудняются в установлении синонимических и антонимических отношений, особенно на 

материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных ошибках. 

Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использования 

непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков 

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

на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в 

понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических форм 



слова. Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными предложениями, что 

выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной стороны, 

может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с 

возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся нарушениями 

логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий, 

повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных 

картин.  

Обучающиеся с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи составляют группу риска по 

фактору нарушение письма и чтения, что требует со стороны логопедов раннего начала коррекции.  

Наряду с расстройствами устной речи у данного контингента обучающихся, находящихся вне системы 

коррекционной помощи, отмечаются разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 

повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 

письма в норме. 

У обучающихся с легкой степенью выраженности заикания отмечаются специфические трудности при 

продуцировании речевых высказываний в ходе общения, проявляющиеся в непреднамеренных остановках, 

повторах отдельных звуков, слогов, слов, часто сопровождающихся судорогами мышц речевого аппарата. 

Заикание носит ярко выраженный ситуативный характер, но в целом незначительно препятствует процессу 

коммуникации. 

Тем не менее, в школьном возрасте у обучающихся уже начинают отмечаться психологические наслоения, 

связанные с переживанием возникающих коммуникативных трудностей. Как правило, эти наслоения носят 

субъективный характер и не коррелируют с тяжестью судорожных проявлений. Они проявляются в виде 

болезненной фиксации на своем дефекте, проявляющейся в различной степени (от нулевой до выраженной), 

страхом перед речью (логофобией), возникновением речевых и неречевых уловок, предпринимаемых 

заикающимся для маскировки пароксизмов заикания. Как реакция на речевые затруднения возникает 

эмболофразия (добавление лишних слов во фразу или своеобразное построение фразы с целью облегчить процесс 

коммуникации). 

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и речевого поведения, 

которые обусловлены своеобразным протеканием регуляторных процессов: недостатки произвольного внимания 

(концентрации, переключения, распределения); трудности организации собственной деятельности (включения, 

поддержания, завершения); неумение проявить волевое усилие для преодоления встречающихся трудностей; 

низкая эмоциональная устойчивость к истощающим и побочным отвлекающим раздражителям; неумение 

осуществлять планирование деятельности; трудности осуществления контроля и самоконтроля, снижение 

работоспособности. 

Наиболее сложно общение у заикающихся протекает в процессе обучения в условиях класса, поскольку 

оно связано с необходимостью оперирования учебной терминологией и построением связных учебных 

высказываний, предполагающих доказательство и рассуждение, требующих высокого уровня произвольной 

деятельности.   

В ходе учебной деятельности обучающиеся заикающиеся затрудняются в построении высказывания, не 

всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, несмотря на достаточный по возрасту запас знаний и 

представлений об окружающем. В самостоятельных развернутых высказываниях отмечаются трудности 

формулирования мысли и подбора слов для их адекватного выражения; наличие логически и синтаксически 

незавершенных фраз; наличие некорректируемых ошибок (неправильное согласование слов в предложении, 

аграмматизмы и пр.) при владении  детьми данными категориями и возможности исправить ошибку при 

обращении на нее внимания взрослым; трудности удержания замысла высказывания, его недостаточная 

связность; нарушение последовательности изложения высказывания и др. Дифференциация обучающихся на 

группы по уровню речевого развития принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного 

маршрута и определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого 

нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии.  

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным уровнем речевого 

развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования.  

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально недостаточна 

для выбора оптимального образовательного маршрута и определения содержания коррекционно-развивающей 

области - требуется учет механизма речевого нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных 

формах речевой патологии.  

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным уровнем речевого 

развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования.  

Цели и задачи реализации курса «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия» 

Индивидуальные и/или подгрупповые логопедические занятия являются составной частью системы рабо-

ты по формированию у обучающихся полноценной речевой деятельности. Их целью является преодоление не-

сформированности функционального базиса речи, нарушений фонетического компонента речевой функциональ-

ной системы; фонологического дефицита и совершенствования лексической системы, грамматического строя 



языка, связной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, развитие коммуникативных навы-

ков  

Основные задачи курса определяются структурой речевого дефекта, степенью его выраженности, 

уровнем речевого развития, характером и механизмом речевой патологии обучающихся с ТНР. 

Содержание курса  

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно существенной на уровне 

начального общего образования, где формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего 

школьного обучения, в значительной мере обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития/ 

Коррекционный курс «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия» является 

неотъемлемой частью программы коррекционной работы и являются обязательными для всех обучающихся с ТНР 

на протяжении всего обучения. 

Содержание коррекционных занятий определяется дифференцированными целями и задачами 

коррекционной работы с обучающимися на уровне начального общего образования в зависимости от структуры 

нарушения и тяжести его проявления.  

В течение учебного года выделяются три этапа работы: 

• диагностический 

• коррекционный 

• мониторинг результатов коррекционной работы. 

Логопедическая диагностика предусматривает:  

- обследование обучающихся с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая; 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с ТНР, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии;  

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической информации от 

специалистов различного профиля;  

-выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся с ТНР;  

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

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

коррекционной помощи обучающимся с ТНР. 

Результаты обследования фиксируются в речевых картах. Там же формулируется логопедическое 

заключение. 

По итогам обследования разрабатываются рабочие программы для отдельных обучающихся или подгрупп 

обучающихся для преодоления схожих недостатков речевого развития и составляется график логопедических 

занятий. 

Содержание рабочих программ определяется тремя факторами: 

1. Форма речевого недоразвития и степень его выраженности. 

2. Год обучения 

3. Требования Федеральных адаптированных программ. 

Основную группу обучающиеся по варианту 5.1 на данном уровне образования составляют дети с ФФН 

ОНР III и IV уровней развития речи.  

Основная цель реализации коррекционного курса «Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия» - формирование полноценной речевой деятельности и предпосылок, обеспечивающих усвоение 

программного материала, т.е. предупреждение неуспеваемости, обусловленной нарушениями устной речи. Важно, 

чтобы занятия с данным контингентом обучающихся начинались с момента поступления ребенка в школу. Чем 

раньше будет начато коррекционно-развивающее обучение, тем выше будет его результат. 

Коррекционная работа строится по модулям: «Развитие лексико-грамматического строя» и «Развитие 

и коррекция связной речи».   

В рамках работы по 1 модулю реализуются задачи:  

• уточнение значений имеющихся у детей лексических единиц; дальнейшее обогащение словарного запаса как 

путем накопления новых слов, являющихся различными частями речи, так и за счет развития умения активно 

пользоваться различными способами словообразования; формирование умения адекватного использования 

вновь введенных лексических единиц в самостоятельной речи; 

• уточнения значений используемых учениками синтаксических конструкций; освоение новых моделей 

синтаксических конструкций, в том числе сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, развитие 

умения устанавливать смысловые и синтаксические связи между словами в словосочетаниях и предложениях, 

формирования навыка моделирования и конструирования грамматических конструкций на основе 

символизации; 

• формирование умения использовать изученные грамматические конструкции в самостоятельной речи. 

Особое значение на данном этапе придается работе по формированию морфологических обобщений. 

В первую очередь это касается умения анализировать состав слов, а также пользоваться различными 

способами словообразования. В этом плане важно научить обучающихся устанавливать взаимосвязь между 

формой слова и его семантикой. Основой формирования являются практические упражнения, однако допускается 

использование той терминологии, которые обучающиеся освоили в процесс обучения на уроках русского языка  

Развитие словарного запаса тесно связано с развитием грамматической стороны речи. Вновь вводимая 

лексика отрабатывается на материале различных видов грамматического материала: словосочетания, 

предложения, коротких текстов. 



На данном этапе работы широко используются упражнения, включающие чтение и письмо. С этой целью 

ученикам предлагаются различные виды таблиц, включающих слоги, слова, стоящие в различных грамматических 

формах, слова, имеющих общие части (родственные слова, формы одного слова, с одинаковыми приставками, 

окончаниями и т.п.), что позволяет не только формировать обобщенные морфологические представления о 

составе слова, но и совершенствовать технику чтения за счет создания стереотипов.  

Работа с данными таблицами предполагает наличие заданий по семантизации предлагаемого 

лексического материала, его включение в активную речь обучающихся. 

С целью создания предпосылок грамотного письма проводится большая работа по выделению ударных и 

безударных слогов, формированию «гнезда» родственных слов. 

Наряду с морфемным анализом и синтезом проводится работа по формированию навыков элементарного 

практического морфологического анализа. Уточняются и расширяются представления о частях речи. 

Обучающиеся учатся находить заданные части речи в составе ряда слов, предложениях, простых коротких 

текстах, опознавать их грамматические признаки, использовать их в собственных высказываниях как в устной 

речи, так и на письме.   

В связи с этим отрабатываются навыки практического (семантического) анализа словосочетаний, 

выделения главного слова, определения связи главного и зависимого слова, учатся ставить вопросы. Данная 

работа является базой для синтаксического анализа предложений, которые дети будут изучать в классе. 

Важно, чтобы виды работы, которые предлагаются детям не дублировали виды работы на уроках русского 

языка. На логопедических занятиях ученики осваивают ПРАКТИЧЕСКОЕ владение теми категориями и 

явлениями, которые они будут изучать в рамках предметных уроков. 

К концу обучения учащиеся должны освоить следующие умения в практическом плане: 

o ориентироваться в морфемном составе слова, т.е. уметь определять, посредством каких частей слова, стоящих 

перед или после общей части родственных слов, образуются новые слова и изменяются их значения: 

o активно пользоваться различными способами словообразования; 

o правильно использовать вновь изученные слова в предложениях различных синтаксических конструкций (т.е. 

устанавливать связь между формой и значением); 

o понимать и конструировать предложения изученных видов; 

o ориентироваться в основных частях речи 

o выделять ударные и безударные слоги в структуре слова 

o применять сформированные умения в учебной деятельности и в процессе бытового общения. 

Другой важнейшей целью является работа по модулю «Развитие и совершенствование связного 

монологического высказывания (текста)». Учащиеся закрепляют знания о трехчастной композиции текста; его 

формальных признаках и семантической структуре 

В рамках данного направления деятельности продолжается работа по совершенствованию звуковой 

стороны речи, расширению номенклатуры речеязыковых средств. Продолжительность данного этапа варьируется 

в зависимости от характера и степени выраженности речевого дефекта и может занимать от 3 месяцев и больше. 

В процессе работы над текстом осуществляется дифференциация текстовых и внетекстовых языковых 

единиц на основе выделения формальных и существенных признаков текста. Большое внимание уделяется 

смысловому анализу текста: определение широкой и узкой темы текста, анализу фактологии и скрытого смысла, 

Соответствие названия и содержания текста (выделение лишней информации, восполнение недостающей, 

последовательности изложения и проч.). На этой основе ученики тренируются составлять план готового текста, а 

также планы самостоятельных монологических устных и письменных высказываний. Наряду с показателями 

цельности текста отрабатываются средства связности текстов. Важно готовить учащихся к кратким пересказам. С 

этой целью отрабатываются приемы компрессии текста. Кроме того, проводятся упражнения по отбору языковых 

средств, наиболее корректно отражающих замысел автора. 

Важно, наряду с рецептивными и репродуктивными видами работ предлагать обучающимся задания 

продуктивного творческого характера. При этом отрабатываются навыки самопроверки, включающие умение 

редактировать чужие и собственные тексты с точки зрения содержания, адекватности использования лексико-

грамматических средств, а также с точки зрения правильного применения орфографических и пунктуационных 

правил. 

На протяжении всех этапов коррекционной работы необходимо формировать у учеников 

речемыслительную деятельность. Детям не просто предлагается ответить на поставленные вопросы или молча 

выполнить то или иное задание, их учат объяснять, аргументировать свои решения, доказывать правомерность 

своего мнения. Сначала ученики рассуждают по образцу, представленному учителем-логопедом, далее им 

предлагаются клише ответов. И затем они уже используют образцы рассуждения во внутреннем плане, 

самостоятельно составляя свои ответы-рассуждения.  

Работа по формированию речемыслительной деятельности тесно связана с развитием коммуникативных 

навыков, в частности в условиях учебной коммуникации. 

Рекомендуется практически на каждом логопедическом занятии проводить работу по формированию 

навыков ведения учебного диалога, а затем и полилога на материале учебной темы: 

• самостоятельно формулировать и задавать вопросы, развертывать общение-диалог; 

• сравнивать, обобщать и делать выводы, доказывать и рассуждать. 

На III этапе задачи формирования коммуникативной деятельности у детей с ОНР усложняются, 

осваиваются такие виды коммуникативных высказываний, как: побуждение к действию, получение информации, 

обсуждение, обобщение, доказательство, рассуждение. 



К концу обучения на учащиеся должны освоить следующие умения в практическом плане: 

• анализировать готовый текст с точки зрения формальной структуры и его содержания; 

• определить тему текста; 

• составлять элементарный план текста; 

• составлять тексты различных жанров с соблюдением всех признаков текста; 

• использовать различные виды компрессии текста при пересказе; 

• отбирать лексико-грамматические средства для наиболее точной передачи замысла. 

Отдельную группу составляют обучающиеся, которым присвоен статус ТНР на более поздних этапах 

обучения в начальной школе – во 2, 3 и даже 4 классах. У данного контингента обучающихся на первый план 

выступают проблемы с освоением навыков письма и чтения. 

Среди них можно выделить группу учеников, у которых нарушения чтения и письма обусловлены 

несформированностью устной речи. Логопедическая работа с ними строится по предложенным выше этапам, 

которые, однако могут быть более продолжительными, поскольку речь идет уже не о предупреждении данных 

трудностей, а о коррекции, перевоспитании патологических проявлений.  

У второй группы обучающихся недостатки чтения и письма обусловлены иными причинами, в частности 

недостаточным уровнем сформированности памяти, внимания, мотивации, оптико-пространственных 

представлений и проч.  С этими учащимися проводится дифференцированная коррекция нарушений чтения и 

письма в зависимости от вида нарушения и причин их обусловивших. Причем работа может строится комплексно 

с привлечением педагога-психолога. 

При наличии смешанных форм дисграфии/дислалии методики компилируются и реализуются 

параллельно. 

Планируемые результаты коррекционного курса «Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия»  

Мониторинг результатов коррекционной работы может быть текущим, периодическим и итоговым. В 

процессе текущего мониторинга полезно отмечать этапные достижения учеников в структуре рабочей програм-

мы. По итогам текущего мониторинга может проводиться периодичный мониторинг (один раз в четверть или 

один раз в полугодие). Его назначение – контроль за эффективностью предлагаемой рабочей программы. Если 

программ не соответствует специальным потребностям ученика (слишком сложная, слишком простая, необходи-

мо изменить форму организации деятельности ребенка), то она может быть переработана и представлена на 

утверждение ППк учебной организации. 

Итоговый мониторинг проводится в конце года в виде логопедического обследования. Результаты 

итогового мониторинга вносятся в речевую карту ученика и определяется общая динамика речевого развития 

обучающего за текущий год.  

В качестве ориентира успешности коррекционной работы выступают следующие показатели: 

В области речевого развития 

сформированность предпосылок успешного овладения базовым содержанием обучения;  

сформированность полноценной речевой и речемыслительной деятельности; 

коррекция нарушений устной речи,  

профилактика и коррекция нарушений чтения и письма; 

сознательное использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью реали-

зации полноценных социальных контактов с окружающими; 

отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное произнесение 

звука; 

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как изолирован-

ных, 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, ин-

тонационной 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, обеспечива-

ющих 

овладение чтением и письмом; владение письменной формой коммуникации (техническими и смысло-

выми компонентами чтения и письма); 



позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; наличие положительного отношения к 

учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышение мотивации к школьному обучению. 

понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

В области личностных результатов: 

положительное отношение к школе и учебной деятельности (ответственное отношение к занятиям);  

потребность сотрудничества и общения со взрослыми и сверстниками (через знакомство с правилами 

поведения на занятиях), доброжелательного отношения к сверстникам, умения прислушиваться к ним;  

осознание языка как основного средства человеческого общения;  

понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры 

человека; 

способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью;  

адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях. 

В области метапредметных результатов: 

В процессе реализации коррекционного курса формируются следующие универсальные учебные 

действия:  

Регулятивные  

понимание и принятие учебной задачи, сформулированной учителем-логопедом; сохранение учебной 

задачи занятия (её воспроизведение в процессе занятия);  

планирование своих действий (в том числе во внутреннем плане);  

выделение главного в учебном материале (с помощью учителя-логопеда);  

по заданному образцу осуществление контроля за ходом своей деятельности;  

применение полученных знаний, умений и навыков в новых ситуациях.  

Познавательные  

использование языка с целью поиска необходимой информации из различных источников для решения 

учебных задач;  

ориентирование в учебных пособиях;  

понимание и толкование условных знаков и символов, используемых в учебных пособиях для передачи 

информации;  

нахождение и выделение необходимой информации из текстов и иллюстраций (под руководством 

учителя-логопеда);  

проведение сравнения и классификации, группировки лингвистических объектов по заданным 

критериям/по заданному алгоритму. 

Коммуникативные  

выбор языковых средств для успешного решения различных коммуникативных задач;  

понимание и принятие учебной задачи, представленной в вербальной форме;  

владение вербальными средствами общения; чёткое восприятие, удержание и выполнение учебных задач 

в соответствии с полученной речевой инструкцией;  

адекватное реагирование на контроль и оценку со стороны учителя-логопеда;  

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия со взрослыми, 

и сверстниками.  

Планируемые результаты по годам обучения 

1 класс 

Метапредметными результатами логопедических занятий является формирование регулятивных, по-

знавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

У обучающегося будут сформированы:  

положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

представление о причинах успеха в учебе; 

интерес к учебному материалу; 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям русским языком, к 

школе; 

интерес к предметно-исследовательской деятельности, 

ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

понимание причин успехов в учебе; 

оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

принимать роль в учебном сотрудничестве; 



выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные УУД: 

пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 

строить сообщение в устной форме; 

находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

воспринимать смысл предъявляемого текста; 

анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной орга-

низации деятельности); 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным  

(критериям) при указании количества групп; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: звуки  

речи –согласные звуки – твердые согласные звуки – непарныетвердые согласные звуки  т.д.); 

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

воспринимать другое мнение и позицию; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться, приходить   к общему решению (во фронтальной деятельности под руководством учите-

ля); 

строить понятные для партнера высказывания; 

задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе  общения. 

понимать инструкцию, данную в письменной форме; 

при учебных затруднениях грамотно формулировать вопрос к учителю. 

Предметные УУД: 

Учащиеся должны знать: 

конструкцию предложения; основное отличие звука от буквы; звукобуквенный анализ и синтез слов; сло-

говой анализ слова. 

Учащиеся должны уметь: 

вычленять звуки из слова, правильно их произносить;  

отличать гласные звуки и буквы от согласных;  

распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие согласные звуки и буквы;  

обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё, и,  ю, я; 

делить слово на слоги; 

выделять в слове ударный слог; 

правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предложе-

ния; 

пересказывать несложные тексты. 

Требования к навыку чтения при чтении незнакомого текста: 

отсутствие специфических ошибок: смешение, замены звуков и букв, пропуски, перестановки, наращение 

слова буквами; 

способ – плавное чтение по слогам, простые по структуре слова - целым словом;  

чтение осмысленное, с соблюдением пауз между словами; 

скорость не менее 20 слов в минуту. 

Требования к навыку письма незнакомого текста: 

отсутствие специфических ошибок на замены, смешения, искажение графического образа буквы; пропус-

ки, перестановки букв, наращение слова буквами в диктанте, списывании; 

соблюдение орфографии и пунктуации в списываемом тексте; 

соблюдение первичных правил орфографии: большая буква в начале предложения, точка в конце пред-

ложения, раздельное написание слов, запись слов с использованием фонетического принципа письма; 

скорость 10 - 20 букв в минуту 

объём текста для диктанта - около 20 слов, списывания - до 25 слов 

2 класс 

Метапредметными результатами логопедических занятий является формирование регулятивных, по-

знавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

У обучающегося будут сформированы:  

положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

представление о причинах успеха в учебе; 

интерес к учебному материалу; 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям русским языком, к 



школе; 

интерес к предметно-исследовательской деятельности, 

ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

понимание причин успехов в учебе; 

оценка одноклассников  на основе заданных критериев успешности учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

осуществлять пошаговый  контроль по результату под  руководством учителя; 

вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

адекватно воспринимать  оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

принимать роль в учебном сотрудничестве; 

выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные УУД: 

пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 

строить сообщение в устной форме; 

находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

воспринимать смысл предъявляемого текста; 

анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной орга-

низации деятельности); 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным  

(критериям) при указании количества групп; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: звуки  

речи –согласные звуки – твердые согласные звуки – непарные твердые согласные звуки  т.д.); 

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

воспринимать другое мнение  и позицию; 

формулировать собственное  мнение и позицию; 

договариваться, приходить   к общему решению (во фронтальной деятельности под руководством учите-

ля); 

строить понятные для партнера высказывания; 

задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе  общения. 

понимать инструкцию, данную в письменной форе; 

при учебных затруднениях грамотно формулировать вопрос к учителю. 

Предметные УУД: 

Учащиеся должны знать: 

гласные и согласные звуки и буквы, их признаки; гласные ударные и безударные; согласные твердые и 

мягкие, глухие и звонкие; названия предметов по различным лексическим темам; структуру предложения. 

Учащиеся должны уметь: 

правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, обозначающие предмет, признак пред-

мета, действие предмета; 

распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному укладу звуки; 

распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки; 

распознавать сонорные звуки и буквы; 

распознавать парные согласные; 

обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами 2 ряда и буквой Ь; 

писать раздельно предлоги со словами; 

правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, 

восклицательный или вопросительный знак в конце предложения. 

3 класс 

Метапредметными результатами логопедических занятий является формирование регулятивных, по-

знавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

У обучающегося будут сформированы:  

положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

представление о причинах успеха в учебе; 



интерес к учебномуматериалу; 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям русским языком, к 

школе; 

интерес к предметно-исследовательской деятельности, 

ориентация на пониманиепредложений и оценок учителей и товарищей; 

понимание причин успехов в учебе; 

оценка одноклассниковна основе заданных критериев успешности учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

осуществлять пошаговый  контроль по результату под  руководством учителя; 

вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

адекватно воспринимать  оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

принимать роль в учебном сотрудничестве; 

выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные УУД: 

пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 

строить сообщение в устной форме; 

находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

воспринимать смысл предъявляемого текста; 

анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной орга-

низации деятельности); 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным  

(критериям) при указании количества групп; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: звуки  

речи –согласные звуки – твердые согласные звуки – непарные твердые согласные звуки  т.д.); 

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

воспринимать другое мнениеи позицию; 

формулировать собственноемнение и позицию; 

договариваться, приходить   к общему решению (во фронтальной деятельности под руководством учите-

ля); 

строить понятные для партнера высказывания; 

задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе  общения. 

понимать инструкцию, данную в письменной форме; 

при учебных затруднениях грамотно формулировать вопрос к учителю. 

Предметные УУД: 

Учащиеся должны знать: 

слоговой анализ и синтез слова; мягкость согласных; морфологический состав слова: корень, окончание, 

приставку, суффикс; предложения: повествовательные, вопросительные, восклицательные. 

Учащиеся должны уметь: 

производить звукобуквенный анализ слов; 

устанавливать  соотношения между буквами и звуками в слове; 

пользоваться различными способами словообразования; 

владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 

использовать в речи различные конструкции предложений. 

строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность); 

точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания. 

4 класс 

Метапредметными результатами логопедических занятий является формирование регулятивных, по-

знавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

У обучающегося будут сформированы:  

положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

представление о причинах успеха в учебе; 

интерес к учебномуматериалу; 



внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям русским языком, к 

школе; 

интерес к предметно-исследовательской деятельности, 

ориентация на пониманиепредложений и оценок учителей и товарищей; 

понимание причин успехов в учебе; 

оценка одноклассниковна основе заданных критериев успешности учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

осуществлять пошаговый  контроль по результату под  руководством учителя; 

вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

адекватно воспринимать  оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

принимать роль в учебном сотрудничестве; 

выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные УУД: 

пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 

строить сообщение в устной форме; 

находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

воспринимать смысл предъявляемого текста; 

анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной орга-

низации деятельности); 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным  

(критериям) при указании количества групп; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: звуки  

речи –согласные звуки – твердые согласные звуки – непарныетвердые согласные звуки  т.д.); 

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

воспринимать другое мнениеи позицию; 

формулировать собственноемнение и позицию; 

договариваться, приходить   к общему решению (во фронтальной деятельности под руководством учите-

ля); 

строить понятные для партнера высказывания; 

задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе  общения. 

понимать инструкцию, данную в письменной форме; 

при учебных затруднениях грамотно формулировать вопрос к учителю. 

Предметные результаты: 

К концу коррекционного обучения дети должны знать: 

средства звуковой системы языка: гласные ударные и безударные, согласные твердые и мягкие парные и 

непарные, звонкие и глухие  парные и непарные;  

название букв русской графики, их порядок следования в алфавите 

роль ударения в слове 

значимые части слова: корень, суффикс, приставка 

изменяемую часть слова – окончание 

однокоренные слова 

единообразное написание корня в однокоренных словах 

 слова, близкие по смыслу 

слова, противоположные по смыслу 

слова, близкие по звучанию, но далекие по смыслу 

слова, имеющие несколько значений 

устойчивые сочетания слов 

окончание слова 

предлог 

Словосочетание 

грамматическое значение слов: предмет, признак, действие 

 род имен существительных,  прилагательных,  глаголов; 

число имен существительных, прилагательных, глаголов 



о речевых действиях и разных видах речевой деятельности человека: слушании, говорении, чтении, 

письме, воспроизведении чужой речи; 

о речевой ситуации и особенностях ведения диалога; 

о разных типах текста по назначению (рассказываем, описываем, рассуждаем), 

К концу обучения дети должны уметь: 

дифференцировать на слух гласные – согласные, твердые – мягкие согласные звуки, звонкие – глухие 

согласные звуки;  

проводить звуко-буквенный анализ и синтез слов любой звуко-слоговой структуры 

определять количество, порядок и позицию слогов в 2 - 4 -х сложных словах 

определять ударный и безударные слоги в слове 

вычленять значимые части слова; 

образовывать однокоренные слова различных частей речи с данным корнем; 

образовывать слова с данной приставкой, данным суффиксом по словообразовательной модели 

различать оттенки значения слов, выраженных приставками и суффиксами  

проводить разбор слова по составу 

соотносить словообразовательную модель и слово 

подбирать близкие по смыслу, противоположные по смыслу  слова к значимым частям речи  

находить в тексте сказок, пословиц и т.д. слова, близкие по смыслу, противоположные по смыслу 

определять в предложении главное и зависимое слово, задавать вопрос от главного слова к зависимому 

определять грамматическое значение слов 

определять род  и число  имен существительных 

определять главные и второстепенные члены предложения, составлять его схему 

 соотносить предложение со схемой 

устанавливать связь слов в предложении 

интонационно и пунктуационно оформлять в устной и письменной речи предложение: соблюдать 

интонацию конца предложения, употреблять большую букву в начале предложения и точку в конце;  

различать связный текст и простой набор предложений; 

определять тему текста, озаглавливать текст 

К концу обучения дети должны использовать в речи (применять навыки): 

в устной речи: не допускать ошибок на искажение звуко- слоговой структуры слова: перестановки, про-

пуски, инверсии, персеверации звуков и слогов 

 на письме: не допускать  ошибок на пропуски слогов, повторы слога в слове, наращение слова слогом, 

недописывание слога в слове 

 при чтении: не допускать  ошибок на пропуски слогов, повторы слога в слове, наращение слова слогом, 

чтение по догадке 

 при чтении: безошибочно синтезировать слово, прочитанное по слогам 

в устной и письменной речи: грамматически правильно пользоваться усвоенными 

словообразовательными моделями: 

 ум. – ласкат. и увеличительные сущ.    3–х родов, ум. – ласк.   прилагательные,  

 сущ., называющие профессии, род занятий 

 качеств, относит. и притяж. прилагательные 

 сравнит.  и превосходные степени прилагательных и наречий 

 глаголы сов. и  несов. вида 

 причастия и деепричастия 

-глаголы с различными приставками  

адекватно использовать в устной и письменной речи слова, близкие по смыслу для устранения  повтора 

слова, мысли, более точного ее выражения; слова, противоположные по смыслу  

использовать полученные навыки словообразования  для самостоятельного  обогащения словарного 

запаса,   необходимого  для учебного и бытового общения; 

В устной речи: изменять  по числам, падежам им. существительные,  

по числам, родам и падежам – им. прилагательные,  

по видам, лицам, числам, временам (в прош. вр. – по  родам) глаголы,  причастия 

адекватно использовать предлоги 

в письменной речи – не допускать аграмматизмов  окончаниях частей речи,  

писать предлоги раздельно со словами 

находить ошибки, связанные со словоизменением и структурой предложения, исправлять их устной  речи 

в устной речи: 

воспринимать, излагать   (пересказывать) содержание прочитанных (услышанных) текстов в 40–50 слов, 

с  опорой на   картинки, схемы; слова,  вопросный план;  

-высказываться самостоятельно на темы, близкие жизненному опыту учащихся (описания цветов, 

выражение отношения ко времени года, рассказы из жизни животных, повествование о каникулах и пр.)  для 

обмена мыслями, чувствами в учебных и бытовых ситуациях; 

в письменной речи: воспринимать, излагать содержание прочитанных (услышанных) текстов в 60–75 

слов, с  опорой на   ключевые  слова,  вопросный план, серию картин. 

К концу коррекционного обучения дети  могут знать:  



слоговые схемы слов 

ритмические схемы слов 

омонимичные корни (вод – вода, вод – водить) 

основу слова 

написание гласных и согласных в приставках 

написание гласных и согласных в суффиксах 

синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова, фразеологические обороты 

части речи: 

имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог, союз; 

2 числа  частей речи 

3 времени глагола 

3 рода существ. и прил. 

6 падежей  

несловесные средства – помощники устного общения: жестах, мимике, позах; 

о разных типах текста по стилю (художественное описание, разговорная, научная и деловая речь); по 

жанру (природная зарисовка, письмо, объявление, ответ на вопрос, пословица, считалка и др.); 

К концу коррекционного обучения дети  могут уметь:  

соотносить слоговую и ритмическую схему слова со звучащим словом, словом – названием предметной 

картинки,  

подбирать слова к  слоговой и ритмической схеме слова 

различать слова – омофоны, различающиеся ударением   (замок – замок) 

различать однокоренные слова и формы одного  слова 

наблюдать изменения формы слова в предложении 

исправлять ошибки в устной и письменной речи, связанные с морфемными аграмматизмами 

подбирать слово к словообразовательной модели  

дифференцировать приставки, сходные по буквенному составу 

дифференцировать суффиксы, сходные по буквенному составу, 

объяснять значение многозначных слов 

пользоваться словарем синонимов, антонимов, фразеологических оборотов 

подбирать антонимы и синонимы к многозначным словам различных частей речи:  сухой – мокрый, сухо 

-  невежливо,  высох – похудел 

определять  в предложении части речи слов 

определять падеж им. сущ., род, число, падеж  зависимого им. прилагательного 

определять время, лицо и число глагола 

подбирать предложение к схеме 

редактировать текст, устраняя повтор слова, повтор мысли,  нарушение логики повествования 

восстанавливать деформированный текст:  с нарушенным порядком частей, порядком предложений 

самостоятельно делить текст на части,   составлять план текса (вопросный, словесный), 

самостоятельно  отбирать себе другие опоры для пересказа: ключевые слова, картинки, схемы 

К концу обучения дети должны использовать в речи (применять навыки): 

в устной речи: правильно ставить ударение в звучащем слове, 

при чтении: правильно ставить ударение в прочитанном слове   

применять правила о единообразном написании корня с безударными гласными; 

парными звонкими и глухими согласными на конце слов и   в середине слова перед глухими согласными; 

адекватно использовать в устной и письменной речи фразеологические обороты 

подбирать синонимы, антонимы к фразеологическим оборотам 

находить ошибки в использовании синонимов, антонимов, фразеологических оборотов 

правильно писать безударные окончания сущ, прил,,  глаголов 

находить ошибки, связанные со словоизменением и структурой предложения, исправлять их в 

письменной речи 

в устной речи: применять сформированные умения для учебных целей: пересказ статьи учебника, 

художественного произведения, самостоятельного формулирования выводов и т.п. 

в письменной речи: самостоятельно создавать тексты (сочинения) близкие жизненному опыту учащихся 

(описания цветов, выражение отношения ко времени года, рассказы из жизни животных, повествование о 

каникулах и пр.)  для обмена мыслями, чувствами в учебных и бытовых ситуациях. 

Требования  к  навыку чтения при чтении незнакомого  текста: 

отсутствие специфических ошибок: смешений, замен звуков и букв, пропусков, перестановок,  

наращений слова  буквами,  морфемных и структурных аграмматизмов, ошибок ударения; 

 способ – плавное чтение  целым словом 

чтение осмысленное, с соблюдением пауз между словами, логических ударений; 

скорость  не менее  60 - 70 слов в  минуту  

Требования  к  навыку письма  незнакомого  текста: 

в диктанте,  списывании, письменном изложении:  отсутствие специфических ошибок  на замены, 

смешения, искажение графического образа буквы; пропуски, перестановки букв, наращение слова буквами, 

слитного написания  2-х слов, слова с предлогом, союзом; раздельного написания слова, в том числе – с 



приставкой;  аграмматизмов в окончаниях слов, смешений слов по акустическому сходству, нарушение границ 

предложения. 

соблюдение предусмотренных общеобразовательной программой  правил орфографии и пунктуации в 

списываемом тексте; 

скорость  30 -40  букв  в минуту 

объём текста  для диктанта - около 40 слов, списывания - до 50 слов 

Содержание курса и тематическое планирование 

1 класс 

Предложение (5 часов) 

Понятие о предложении. Большая буква в начале предложения. Интонационная законченность предло-

жения. Составление предложения из 3-х слов. Главные члены предложения. 

Слово (10 часов) 

Слово. Понятие. Различение понятий «Слово-предложение». Слова, обозначающие предмет. Слова, обо-

значающие действия предмета. Дифференциация слов, обозначающих предмет и слов, обозначающих действия. 

Выделение слов-предметов и слов-действий предметов из предложения. Слова, обозначающие признак предмета.  

Изменение слов-признаков по родам. Вычленение слов-признаков на фоне других слов. Закрепление понятий о 

словах-предметах, действиях предметов, признаках предметов.  

Слоговой анализ и синтез слов (6 часов) 

Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных звуков. Определение порядка слогов в 

слове. Составление слов из слогов. Деление двусложных слов на слоги. Деление трехсложных слов на слоги. 

Контрольное задание по теме «Слоговой анализ и синтез слов». 

Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов (8 часов) 

Знакомство с органами речи. Образование звуков речи. Работа над функциональным дыханием. Выделе-

ние первого звука в слове. Определение количества и места звуков в слове. Соотношение между буквами и зву-

ками в слове. Буква – смыслоразличитель. Различие звуков и букв.  

Ударение (4 часа) 

Ударение. Соотношение слова с его ритмическим рисунком. Место ударения в слове. Смыслоразличи-

тельная роль ударения. Выделение ударного слога в слове, его ударного гласного. 

Гласные и согласные звуки (8 часов) 

Гласные первого ряда. Образование гласных   [а, о, у, э, ы]. Гласные второго ряда. Образование гласных 

[я, е, ю, е, и]. Выделение гласных звуков их ряда заданных звуков, слогов и слов. Образование согласных звуков. 

Уточнение артикуляционно-акустических признаков согласных. Дифференциация гласных и согласных звуков. 

Твердые и мягкие согласные. Выделение на слух твердое и мягкое звучание согласных. Обозначение мягкости 

согласных при помощи гласных второго ряда.  

Звонкие и глухие согласные (30 часов) 

Уточнение артикуляции и акустических признаков звонких и глухих согласных. Различение звонких и 

глухих согласных на слух и в произношении на материале слогов и слов. Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква 

Б. Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи в слогах и словах. Выделение [б-п] в предложениях. Звуки 

[т-т']. Буква Т. Звуки [д-д']. Буква Д. Выделение звуков [д-т] в слогах и словах. Выделение [д-т] в предложениях. 

Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение звуков [к-г] в слогах и словах. Выделение [г-к] в предложе-

ниях. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква 3. Дифференциация з-с в слогах и словах. Дифференциация з-с в 

предложениях. Звуки [в-в']. Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. Дифференциация в-ф в слогах и словах. Дифференци-

ация в-ф в предложениях. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация Ш-Ж в слогах и словах. Диф-

ференциация Ш-Ж в предложениях. Звук [Ч]. Буква Ч. Звук [Щ]. Буква Щ. Дифференциация [ч-щ] в слогах и сло-

вах. Дифференциация [ч-щ] в предложениях.  

Сонорные согласные (4 часа) 

Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. Дифференциация [р-л] в предложениях. Дифференциация [р-л] в 

слогах и словах. 

Развитие связной речи (8 часов) 

Обучение последовательному пересказу по вопросам. Обучение последовательному пересказу с опорой 

на действия. Обучение последовательному пересказу с опорой на предметные картинки. 

Использование лексических тем: 

«Осень». Особенности осени нашего края.  

«Овощи и фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного края. 

«Дикие животные». Ознакомление с редкими животными области. «Детеныши диких животных». 

«Рыбы». Ознакомление  с рыбой наших рек и озер. 

«Игрушки».  «Школа. Школьные принадлежности». 

 «Птицы». Знакомство  с птицами нашего края. 

«Домашние животные». Ознакомление с домашними животными родного края. «Детеныши домашних 

животных». 

«Зима». Особенности зимы нашего края. 

«Весна». Особенности весны нашего края.  

«Цветы и растения». Растительный мир области. 

2 класс 

Предложение и слово (6 часов) 



Предложение и слово. Анализ предложения. Главные члены предложения. Интонационная законченность 

предложения. Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие действие предмета. Дифференциация слов-

предметов и слов-действия предметов. Слова, обозначающие признак предмета. 

Слогообразующая роль гласного. Ударение (3 часа) 

Слогообразующая роль гласного. Слоговой анализ и синтез слов. Слог. Деление слов на слоги. Выделе-

ние гласных из ряда звуков, слогов, слов. Ударение. Выделение ударного гласного и ударного слога в слове. 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы (12 часов) 

Мягкий знак на конце слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце слова. Мягкий знак в 

середине слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака в середине слова. Разделительный мягкий знак. Диф-

ференциация гласных 1 и 2 ряда. Дифференциация гласных [а-я] в слогах, словах и предложениях устно и на 

письме. Дифференциация гласных [о-е] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация 

гласных [у-ю] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [и-ы] в слогах, сло-

вах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [ю-ё] в слогах, словах и предложениях устно и 

на письме. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные (8 часов) 

Выделение звонких и глухих согласных из ряда звуков. Дифференциация [б-п] в устной и письменной 

речи. Дифференциация [т-д] в устной и письменной речи. Дифференциация [г-к] в устной и письменной речи. 

Дифференциация [з-с] в устной и письменной речи. Дифференциация [в-ф] в устной и письменной речи. Диффе-

ренциация [ш-ж] в устной и письменной речи. 

Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства (17 часов) 

Дифференциация [з-ж] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [з-ж] в связной речи. Диффе-

ренциация [с-ш] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [с-ш] в связной речи. Дифференциация [ч-ть] 

в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ч-ть] в связной речи. Дифференциация [с-ц] в слогах, словах 

и предложениях. Дифференциация [с-ц] в связной речи. Дифференциация [сь-щ] в слогах, словах и предложени-

ях. Дифференциация [сь-щ] в связной речи. Дифференциация [щ-ч] в слогах, словах и предложениях. Дифферен-

циация [ц-т] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ц-т] в связной речи. Дифференциация [ц-ч] в 

слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ц-ч] в связной речи.  

Согласные звуки, имеющие кинетическое сходство (25 часов) 

Дифференциация [б-д] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [б-д] в связной речи. Диффе-

ренциация [п-т] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [п-т] в связной речи. Дифференциация [о-а] в 

слогах, словах и предложениях. Дифференциация [о-а] в связной речи. Дифференциация [и-у] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [и-у] в связной речи. Дифференциация [г-р] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [г-р] в связной речи. Дифференциация [х-ж] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация 

[х-ж] в связной речи. Дифференциация [у-ч] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [у-ч] в связной 

речи. Дифференциация [л-м] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [л-м] в связной речи. Дифферен-

циация [н-ю] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [н-ю] в связной речи. Дифференциация [л-я] в 

слогах, словах и предложениях. Дифференциация [л-я] в связной речи. Дифференциация [н-к] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [н-к] в связной речи. Дифференциация [а-д] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [а-д] в связной речи. 

Дифференциация сонорных звуков (7 часов) 

Дифференциация [л-й] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [л-й] в связной речи. Диффе-

ренциация [л-р] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [л-р] в связной речи. Дифференциация [ль-рь] 

в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ль-рь] в связной речи.  

Предлоги (12 часов) 

Практическое знакомство с предлогами. Предлоги в, на. Предлоги на, с (со). Предлоги в, из. Предлоги с, 

из. Предлоги по, к. Предлоги за, из-за. Предлоги над, под. Предлоги под, из-под. Закрепление предлогов. Упраж-

нение в раздельном написании предлогов со словами. Составление предложений из заданных слов с предлогами. 

Употребление предлогов в связной речи. 

Использование лексических тем с национально-региональным компонентом 

«Овощи- фрукты – повторение. Ягоды, грибы, деревья и кустарники». Ознакомление с разнообразием 

овощей и фруктов родного края. 

«Осень». «Насекомые». 

«Семья». Домашние обязанности членов семьи. «Посуда». «Мебель». «Продукты». 

«Профессии».  Профессии нашего города. «Транспорт». «Инструменты». 

 «Зима». Особенности зимы родного края. 

«Зимующие птицы».  

«Животные леса». Ознакомление с животными, обитающими в наших лесах. 

«Детеныши животных». 

«Весна». Особенности весны в нашем крае. 

«Труд на селе». Ознакомление с трудом сельских жителей нашей области. 

«Домашние животные». Ознакомление с разновидностью домашних животных родного края. 

«Растения весной». Продолжать знакомство с растительным миром области. 

3 класс 

Предложение и слово (2 часа) 

Речь и предложение. Предложение и слово. 



Слоговой анализ и синтез слова (8 часов) 

Слово и слог. Уточнение понятий. Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных 

букв. Определение количества слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление слов на слоги.  

Звуки и буквы (4 часа) 

Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и сравнение количества звуков и букв  в словах. Глас-

ные звуки и буквы. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Согласные звуки и буквы. Твёрдые и мягкие согласные. 

Обозначение мягкости с помощью мягкого знака (3 часа) 

Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь. Мягкий знак в конце слова. Мягкий знак в сере-

дине слова. Разделительный мягкий знак. Сравнение по смыслу и произношению. 

Обозначение мягкости с помощью гласных (9 часов) 

Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными А-Я. Твердые и мягкие согласные звуки перед глас-

ными О-Ё. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными У-Ю. Твердые и мягкие согласные звуки перед 

гласными Ы-И. Твердые и мягкие согласные звуки перед Е. Непарные твёрдые согласные звуки [ж], [ш],[ц]. Не-

парные мягкие согласные звуки [ч], [щ],[й].  

Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные (7 часов) 

Непарные глухие согласные X, Ц, Ч, Щ. Непарные звонкие согласные Й, Л, М, Н. Оглушение звонких со-

гласных в середине слова. Оглушение звонких согласных на конце слов. 

Предложения (5 часов) 

Повествовательные предложения. Использование в речи притяжательных прилагательных. Вопроситель-

ные предложения. Использование в речи относительных прилагательных. Восклицательные предложения. Ис-

пользование в речи качественных прилагательных. 

Морфологический состав слова(8 часов) 

Корень как главная часть слова. Родственные слова. Упражнение в подборе родственных слов. Одноко-

ренные слова, не являющиеся родственными. Дифференциация родственных и однокоренных слов. Сложные 

слова. Соединительная гласная е или о в середине слова. Приставка. Префиксальный способ образования слов. 

Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. Окончание. 

Безударный гласный (3 часа) 

Безударные гласные в корне. Антонимы. Подбор проверочных слов к безударным гласным в корне.  

Предлоги и приставки (6 часов) 

Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова-синонимы. Слитное написание слов с приставка-

ми. Раздельное написание слов с предлогами. Соотнесение предлогов с глагольными приставками. «Не» с глаго-

лами. 

Связная речь (5 часов) 

Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. Пересказ с опорой на сюжетную картинку. Пересказ по 

вопросам. Пересказ текста по опорным словам. Пересказ текста по предметным картинкам. 

Использование лексических тем с национально-региональным компонентом 

« Как я провел лето». Особенности лета в нашем городе. 

«Осень». Ознакомление с работой на селе. Сельскохозяйственная техника. 

 «Растения и животные северных краев». 

 «Растения и животные южных стран». Жилища животных. 

 «Времена года и забавы детей».  

«Водоём и его обитатели».  

«В гостях у бабушки». Продолжить знакомство с жизнью на селе. 

«Работа в поле». Познакомить с сельскими профессиями нашей области. 

4 класс 

Состав слова (10 часов) 

Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. Уменьшительно-ласкательные суффиксы. Суф-

фиксы профессий. Суффиксы прилагательных. Приставка. Приставки пространственного значения. Приставки 

временного значения. Многозначные приставки. Окончание. 

Безударные гласные (2 часа) 

Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне, требующего проверки. Выделение слов 

с безударным гласным. Слова – антонимы. 

Согласные звуки и буквы (4 часа) 

Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Согласные звуки и буквы. Оглушение звонких согласных в 

середине слова. Оглушение звонких согласных в конце слова. 

Словосочетания и предложения (2 часа) 

Словосочетание и предложение. Выделение словосочетаний из предложений. Составление предложений 

из словосочетаний. 

Согласование (2 часа) 

Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. 

Словоизменение прилагательных (3 часа) 

Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. Согласование имен прилага-

тельных с именами существительными по падежам. 

Словоизменение глаголов (3 часа) 



Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в числе. Прошедшее 

время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в роде. 

Предлоги и приставки (4 часа) 

Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова – синонимы. Раздельное написание глаголов с 

предлогами, слитное написание с приставками. Дифференциация предлогов и приставок.  

Управление. Словоизменение имен существительных по падежам (16 часов) 

Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кого? 

Чего? (родительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кому? Чему? (дательный падеж). Слова, отвечающие 

на вопросы Кого? Что? (винительный падеж). Родительный или винительный? Слова, отвечающие на вопросы 

Кем? Чем? (творительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы О ком? О  чем? (предложный падеж). Множе-

ственное число имен существительных. Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винитель-

ный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. Закрепление падежных форм в словосочетаниях и пред-

ложениях.  

Части речи (2 часа) 

Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. Составление предложений по вопросам и опорным 

словосочетаниям. Понятие о второстепенных членах предложения. Подбор прилагательных к словам – предме-

там. 

Связь слов в словосочетаниях и предложениях (4 часа) 

Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение значения. Составление предложений 

по картинкам. Простые предложения. Составление предложений по картинкам. Сложные предложения. Распро-

странение и сокращение. Восстановление деформированного текста. 

Связная речь (8 часов) 

Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление рассказа по его началу. Состав-

ление рассказа по данному концу. Составление вступления и заключения к рассказу. Составление рассказа по 

данному плану. 

Использование лексических тем  - закрепление отработанных тем. 

Психокоррекционные занятия «Занятие с психологом» 

Пояснительная записка 

С первых дней обучения ребенку предъявляются требования, касающиеся произвольности 

познавательных процессов, учебной мотивации, навыков, позволяющих успешно осваивать программу и т. д. 

даже хорошо подготовленные дети в период адаптации испытывают стресс, показывают не стабильные 

результаты. На традиционных уроках в большей степени используются интеллектуальные, психологические 

ресурсы ребенка, и в меньшей степени - подкрепляются.  

Таким образом, традиционные уроки не могут обеспечить в равной доле решение образовательных и 

развивающих задач.  Возникает необходимость в проведении развивающих занятий, помогающих младшему 

школьнику не только приобрести навыки работы в классе, принятия учебной задачи, самостоятельной 

деятельности, но и актуализировать познавательные процессы, расширить кругозор, получить новый 

деятельностный опыт.    

Данная программа направлена на  снятие эмоционального дискомфорта у младших школьников, особенно 

первоклассников, создание ситуации успеха, а также на коррекцию и развитие школьно-значимых 

психофизиологических и социальных функций в процессе учебной, изобразительной и игровой деятельности. 

Таким образом,  система представленных на занятиях по  задач и упражнений позволяет решать все три аспекта 

учебной цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Познавательный аспект: формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

Развивающий аспект: развитие речи при работе над словом, словосочетанием, предложением, развитие 

мышления ходе усвоения детьми таких приёмов мыслительной деятельности как умение анализировать, 

сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное. 

Воспитывающий аспект: воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

Цель программы: Создание эмоционально-комфортной образовательной среды для учащихся с ТНР  и 

успешное формирование и развитие у них учебных, социальных и познавательных навыков. 

Задачи: 

1. Развивать у детей когнитивные умения и способности, необходимые для успешного обучения в 

начальной школе. 

2. Формировать устойчивую учебную мотивацию на фоне устойчивой самооценки и низкого уровня 

школьной тревожности. 

3. Развивать у детей социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений со сверстниками и педагогами. 

Общая характеристика  обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых 

сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые нарушения, влияющие на 

становление психики. 

У детей с нарушением речи отмечается недоразвитие всей познавательной деятельности (восприятие, 

память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и осознанности.  

Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку оно образуется в следствии 

недоразвития речи, всех ее компонентов. Внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется 



неустойчивостью, трудностями включения, переключения и распределения. У данной категории детей 

наблюдается сужение объема внимания, быстрое забывание материала, особенно вербального (речевого), 

снижение активной направленности в процессе припоминания последовательности событий, снижение 

способности к абстрагированию, обобщению. Таким детям легче выполнять задания, представленные не в 

речевом, а в наглядном виде. 

Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они долго 

могут не включаться в выполнение заданий. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи нестойкость интересов, 

пониженная наблюдательность,сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, 

повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками. 

Данная программа по развитию познавательных и пространственно-временных процессов для младших 

школьников состоит из серии специально организованных коррекционно-развивающих занятий, составленных с 

учётом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных особенностей.  

На каждый вид диагностики отводится 1-3 занятия, в зависимости от возможностей ребёнка и характера 

нарушений. 

Особенности организации работы педагога-психолога 

В соответствии с особенностями развития ребёнка и рекомендаций ПМПК, педагог- психолог определяет 

направления и коррекционно-развивающей работы, периодичность и продолжительность цикла специальных 

занятий. Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога с детьми с ТНР 

находящимися в условиях образовательной интеграции, являются: 

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

- развитие познавательной деятельности; 

- развитие пространственно-временных представлений; 

- развитие социальной компетентности, навыков общения с окружающими. 

Принципы психолого-педагогического сопровождения 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение педагогов к помощи  в 

развитии ребенку с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов психологической и педагогической 

коррекционной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной психологической работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость всестороннего 

изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом 

их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на основе использования 

всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной 

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

общество. 

Направления коррекционной работы и их характеристика 

 Диагностическая работа. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1. Психолого-педагогическая диагностика с целью выявления особых образовательных потребностей: 

развития познавательной сферы; развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

2. Мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной 

образовательной программы общего образования; 

3. Анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы: сбор сведений о 

ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервьюирование), психолого-педагогическое 

обследование, наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, беседы с учащимися, 

учителями и родителями. 

 Коррекционно-развивающая работа - обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 

личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания 

образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: составление индивидуальной программы 

психологического сопровождения учащегося, развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы работы: 

занятия индивидуальные и групповые, игры, упражнения, психокоррекционные методики, беседы с учащимися. 



Консультативная работа - обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания возможной 

помощи ребенку в освоении образовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: беседа, 

консультация, анкетирование педагогов, родителей, разработка методических материалов и рекомендаций 

учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброжелательного и 

безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 

консультируемого в процесс консультирования. 

Информационно-просветительская работа включает: проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов, психологическое просвещение педагогов с 

целью повышения их психологической компетентности, психологическое просвещение родителей с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Рабочая программа составлена на основании рекомендаций ПМПК, при этом исходными документами 

для составления рабочей программы  являются: 

- государственный образовательный стандарт начального общего образования, в котором определены 

цели, требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников;  

- примерная образовательная программа МО РФ. 

- программа Н.П. Локаловой «120 уроков психологического развития младших школьников». 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Формы работы по реализации программы:  

Индивидуальная 

Подгрупповая (2-3 чел.) 

Принципы построения занятий: 

1. От простого к сложному. 

2. По актуальности задач в период адаптации и на каждом возрастном этапе. 

3. Каждое занятие рассчитано на 30 - 35 мин., темп и продолжительность занятий выбираются в 

зависимости от возрастной группы и особенностей класса. 

4. Принцип «спирали» -  через каждые 7 занятий задания повторяются; 

5. Наращивание темпа выполнения заданий; 

6. Смена разных видов деятельности.    

Таким образом, достигается основная цель обучения — расширение зоны ближайшего развития ребенка 

и последовательный перевод ее в непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

Структура занятия: 

Материал каждого занятия рассчитан на 30 - 35 минут. 

1. Психогимнастика (1-2 минуты).  

2. Разминка (3—5 минут).  

3.Тренировка психических механизмов, лежащих в основе познавательных способностей: памяти, 

внимания, воображения, мышления (10—15 минут).  

4. Динамическая пауза (3-5 минут).  

5. Логически-поисковые задания. 

6. Гимнастика для глаз (1-2 минуты). 

7. Графический диктант, штриховка или решение нестандартных задач (10 минут). 

8. Рефлексия. 

Методы работы скомбинированы так, чтобы осуществлялась смена видов деятельности учащихся и 

реализовался охранительный режим обучения. 

Методы, используемые на занятиях: 

 - Игровые методы 

 - Арт-терапия 

 - Сказкотерапия 

 - Кинезиологические упражнения 

 - Релаксационные упражнения 

Содержание программы предполагается реализовывать в объеме 33 занятий для учащихся 1 класса и 34 

занятия для учащихся 2-4 класса за 1 год обучения (1 час в неделю). Каждая встреча рассчитана на 30-35 минут. 

 Ожидаемые результаты по окончанию курса: 

На момент 

поступления в 

школу 

На момент 

окончания 1 класса 

На момент 

окончания 2 класса 

На момент 

окончания 3 класса 

У выпускников 

начальной школы 

Личностные УУД 

Проявляет Проявляет Проявляет Проявляет Понимает цель 



самостоятельность в 

игровой 

деятельности. 

Пытается оценивать 

себя и свои 

поступки  

самостоятельность в 

разных видах 

детской 

деятельности, 

оценивает 

деятельность и 

поступки не только 

свои, но и своих 

сверстников.  

самостоятельность в 

некоторых видах 

учебной 

деятельности. 

Оценивает 

деятельность 

литературных 

персонажей 

пытается 

обосновывать свои 

мысли 

самостоятельность в 

учебной 

деятельности, 

оценивает поступки 

детей и взрослых, 

аргументирует свой 

ответ  

обучения, планирует 

результат своей 

деятельности 

способен работать 

на результат с 

отсрочкой его 

достижения. 

Открыто относиться 

ко внешнему миру, 

не всегда чувствует 

уверенность в своих 

силах  

Относиться открыто 

ко внешнему миру, 

чувствует 

уверенность в своих 

силах во внеурочной 

деятельности  

Относиться открыто 

ко внешнему миру, 

чувствует свою 

уверенность не 

только в игровой 

деятельности, умеет 

адаптироваться к 

новым ситуация  

Относиться открыто 

ко внешнему миру, 

чувстует 

уверенность в своих 

силах в учебной 

деятельности, умеет 

адаптироваться к 

новым ситуациям в 

учебной 

деятельности 

Умеет 

адаптироваться к 

динамично 

меняющемуся миру, 

способен сделать 

личностный выбор 

на основе норм 

морали 

Взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми через 

участие в 

совместных играх.  

В  игре способен 

вести переговоры. 

Пытается 

сдерживать свои 

эмоции  

Взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми через 

совместную 

игровую или 

учебную 

деятельность. 

Способен 

договариваться и 

учитывать интересы 

других, сдерживает 

свои эмоции  

Взаимодействует со 

взрослыми и 

сверстниками на 

основе любой 

совместной 

деятельности умеет 

договариваться о 

совместных 

действиях и плане 

совместной 

деятельности  

Взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми даже не 

имея совместной 

деятельности, имея 

целью достигнуть 

какой-либо личной 

цели (Н-Р, получить 

нужную 

информацию, 

совершить покупку) 

Ориентируется в 

социальных ролях 

умеет выстраивать 

межличностные 

взаимоотношения. 

В рамках игры 

обсуждает 

возникающие 

проблемы, правила, 

может поддержать 

разговор на 

интересующую его 

тему  

Обсуждает 

проблемы 

возникающие в 

учебной игровой 

деятельность, может 

поддержать разговор 

на интересующую 

его тему 

Обсуждает 

проблемы 

возникающие в 

интересующей его 

сфер, с интересом 

обсуждает 

интересующие его 

вопросы, 

расспрашивает 

взрослых  

Обсуждает 

проблемы , избегает 

конфликты, с 

интересом 

обсуждает 

интересующие его 

вопросы, 

расспрашивает 

взрослых о том. Что 

для него важно  

Умеет находить 

выход из 

конфликтной 

ситуации, 

договариваться о 

взаимовыгодном 

сотрудничестве, 

обмене коллекций и 

т.п. 

Положительно 

относится к себе и 

окружающим. 

Отзывчив к 

переживаниям 

другого человека

  

Понимает чувства 

других людей и 

сопереживает им, 

понимает оценки 

учителей своим и 

чужим поступкам

  

Способен 

сочувствовать и 

сопереживать, 

принимает оценку 

своим поступкам от 

сверстников  

Доброжелательно 

реагирует на 

замечания способен 

исправиться в ответ 

на  предложение 

взрослого  

Строит свои 

отношения со 

сверстниками и 

взрослыми на 

основе 

взаимопонимания и 

поддержки 

Регулятивные УУД 

Проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

различных видах 

детской 

деятельности  

Принимает и 

сохраняет учебную 

задачу  

С помощью педагога 

ставит учебную 

задачу  

Способен сам 

поставить  задачу в 

творческой 

деятельности 

связанной с учебной

  

Ставит учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися, 

и того, что еще не 

известно 

Умеет выбирать себе 

род занятий и 

выстраивать 

внутренний план 

действий в игровой 

деятельности  

Переносит навыки 

построения 

внутреннего плана 

действий из игровой 

деятельности из 

игровой 

деятельности в 

Совместно с 

учителем учитывает 

выделенные 

педагогом 

ориентиры для 

построения 

внутреннего плана 

Способен 

самостоятельно 

выстроить 

внутренний план 

действий в 

некоторых видах 

учебной 

Самостоятельно 

определяет 

ориентиры в новом 

материале, 

прогнозирует 

результат учебной 

деятельности 



учебную  действия в учебном 

материале  

деятельности  

Проявляет умения 

произвольности 

предметных 

действий  

Овладевает 

способами 

самооценки 

выполнения 

действий  

Адекватно 

принимают оценку 

своей деятельности 

со стороны  

Планирует свои 

действия совместно 

с учителем, 

анализирует 

проблемы и 

результат  

Умеет планировать 

поледовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, вносит 

изменения в план с 

учетом результата 

предыдущего 

действия 

Коммуникативные УУД 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми на 

основе общей 

деятельности 

Имеет 

первоначальные 

навыки работы в 

группе: совместное 

обсуждение правил, 

распределение 

ролей.  

Формируются 

навыки совместной 

учебной 

деятельности над 

проектом: 

выполнение роли, 

заданной учителем, 

помощь товарищам 

по проекту  

Планирует учебное 

сотрудничество 

совместно с 

учителем, 

принимает участие в 

контроле чужой 

деятельности, 

осуществляет 

рефлексию  

Планирует учебное 

сотрудничество со 

сверстниками: 

участвует в 

распределении 

ролей, составлении 

плана деятельности, 

обсуждении 

результатов. 

рефлексии 

Проявляет 

любопытство ко 

всему новому и 

необычному  

Умеет задавать 

вопросы, проявляет 

не только 

любопытство, но и 

любознательность

  

Умеет задавать 

вопросы, чем 

проявляет свою 

любознательность, 

умеет слушать  

Умеет сотрудничать 

со сверстниками и 

взрослыми в 

поисках 

интересующей 

информации  

Способен поставить 

задачи для 

инициативного 

сотрудничества при 

поиске и сборе 

информации 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

других в игровой 

деятельности  

Умеет выслушать и 

понять точку зрения 

другого, отстаивать 

свою  

Частично владеет 

навыками 

преодоления 

конфликта  

Чувствуя 

приближения 

конфликта способен 

его избежать или 

быстро 

нивелировать  

Владеет способами 

разрешения 

конфликта, может 

стать посредником в 

разрешении 

Основной показатель качества освоения программы- личностный рост обучающегося, его 

самореализация и определение своего места в детском коллективе, переход в среднюю школу и обучение по 

АООП ООО. 

Условия для реализации программы. 

Кадровые условия:  

- наличие в штате педагога-психолога;  

- повышение квалификации специалиста.  

Программно-методические условия: 

- диагностический материал с методическими рекомендациями; 

- демонстрационный материал; 

- игровые коррекционно-развивающие пособия; 

- дидактический раздаточный материал для обеспечения прохождения разделов программы; 

- методическое сопровождение к материалу. 

Материально-технические условия: 

- оргтехника; 

- помещение для проведения занятий, соответствующее СанПин; 

- оборудование кабинета педагога-психолога соответствующей СанПин мебелью. 

Тематическое планирование  

На каждом занятии происходит развитие познавательных процессов в комплексе (мышления, внимания, 

памяти, зрительно-моторной координации, пространственных представлений), а не одного какого-то процесса. 

Учебно-тематическое планирование занятий с учащимися 1-х классов 

Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание положительной мотивации, на формирование 

познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Эта задача достигается с помощью специально 

построенной системы заданий, которые помогают преодолеть неустойчивость внимания, непроизвольность 

процесса зрительного и слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности. 

В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те задания, 

выполнение которых предполагает использование практических действий.  

№ 

занятия 

Тема. Цель занятия Кол-во 

часов 

1 Знакомство. Пояснение целей и задач занятий. Установление контакта. Выявление уровня 1 



развития внимания, памяти, воображения, мышления. 

2 Развитие концентрации внимания. Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации. Развитие навыков саморегуляции.  

1 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций 1 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.  1 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления.  1 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций.  1 

9 Развитие концентрации внимания. Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации.  

1 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций 1 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 1 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 1 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 1 

16 Развитие концентрации внимания. Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации 

1 

17 

 

Тренировка внимания. Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций 

1 

18 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 1 

19 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

1 

20 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 1 

21 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 1 

22 Развитие концентрации внимания. Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации. 

1 

23 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

1 

24 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций 1 

25 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 1 

26 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1 

27 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления.  1 

28 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций.  1 

29 Развитие концентрации внимания. Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации. 

1 

30 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

1 

31 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. 1 

32-33 Подведение итогов. Выявление уровня развития внимания, памяти, воображения, мышления. 1 

Примечание.  Количество занятий в 1-х классах по учебному плану составляет 33ч в связи с 

дополнительными каникулами. 

Учебно-тематическое планирование занятий с учащимися 2-х классов 

Методы и приемы организации учебной деятельности второклассников в большей степени, чем 

первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на 

развитие навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке самостоятельно выполненных заданий, их 

корректировке, объяснению причин допущенных ошибок, обсуждению различных способов поиска и выполнения 

того или иного задания. 

№ 

занятия 

Тема. Цель занятия Кол-во 

часов 

1 Знакомство. Пояснение целей и задач занятий. Установление контакта. Выявление уровня 

развития внимания, памяти, воображения, мышления. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций 1 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.  1 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.  1 



6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления.  1 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций.  1 

9 Развитие концентрации внимания. Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации  

1 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций 1 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.  1 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления.  1 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций.  1 

16 Развитие концентрации внимания. Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации  

1 

17 

 

Тренировка внимания. Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций  

1 

18 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.  1 

19 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1 

20 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления.  1 

21 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций.  1 

22 Развитие концентрации внимания. Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации  

1 

23 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

1 

24 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. 1 

25 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 1 

26 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1 

27 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления.  1 

28 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций.  1 

29 Развитие концентрации внимания. Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации  

1 

30 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать.  

1 

31 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. 1 

32 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.  1 

33 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1 

34 Подведение итогов. Выявление уровня развития внимания, памяти, воображения, мышления. 1 

Учебно-тематическое планирование занятий с учащимися 3-х классов 

В З-м классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, заложенные в первых двух классах, 

имеет и свои особенности.  Одна из таких особенностей — смещение акцента на усиление роли логически-

поисковых заданий и логических задач для развития мышления учащихся. Это, конечно, не означает отсутствия 

материала для целенаправленного развития других познавательных процессов, но удельный вес заданий на 

развитие мышления заметно возрастает, а сами задания становятся более разнообразными как по содержанию, так 

и по форме их представления.  Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников в большей степени, 

чем ранее, ориентированы на увеличение объема самостоятельной умственной деятельности, на развитие навыков 

контроля и самоконтроля, на развитие познавательной активности детей. 

№ 

занятия 

Тема. Кол-во 

часов 

1 Постановка целей и задач на учебный год. Выявление уровня развития внимания, памяти, 

воображения, мышления. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций 1 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. 1 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.  1 

6 Развитие логического мышления. Развитие умения решать нестандартные задачи.  1 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления.  1 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций.  1 



Учебно-тематическое планирование занятий с учащимися 4-х классов 

Занятия в 4 классе продолжают развивать и тренировать основные психические механизмы, лежащие в 

основе познавательных способностей детей. Но так как учащиеся занимаются по этому курсу четвёртый год, все 

больше внимания теперь уделяется логически-поисковым, частично-поисковым задачам. Большое внимание 

уделяется решению нестандартных задач. Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают 

преемственность перехода от простых формально-логических действий к сложным, от заданий на репродукцию и 

запоминание — к истинно творческим, дети учатся производить анализ и синтез, сравнение и классификацию, 

строить индуктивные и дедуктивньие умозаключения. Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в 

выполнении умственных действий или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс мышления школьника 

будет отвечать целям и задачам обучения. 

№ 

занятия 

Тема Кол-во 

часов 

1 Постановка целей и задач на учебный год. Выявление уровня развития внимания, памяти, 

воображения, мышления. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций 1 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.  1 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.  1 

6 Развитие логического мышления. Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления.  1 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций.  1 

9 Развитие концентрации внимания. Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 1 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.  1 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.  1 

13 Развитие логического мышления. Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления.  1 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций.  1 

16 Развитие концентрации внимания. Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 

17 Тренировка внимания. Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

18 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.  1 

9 Развитие концентрации внимания. Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 1 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. 1 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.  1 

13 Развитие логического мышления. Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления.  1 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций.  1 

16 Развитие концентрации внимания. Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 

17 Тренировка внимания. Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

18 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.  1 

19 Развитие логического мышления. Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 

20 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления.  1 

21 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций.  1 

22 Развитие концентрации внимания. Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 

23 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

1 

24 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.  1 

25 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций 1 

26 Развитие логического мышления. Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 

27 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления.  1 

28 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций.  1 

29 Развитие концентрации внимания. Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации  

1 

30 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать.  

1 

31 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.  1 

32 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.  1 

33 Развитие логического мышления. Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 

34 Подведение итогов. Выявление уровня развития внимания, памяти, воображения, мышления. 1 



19 Развитие логического мышления. Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 

20 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления.  1 

21 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций.  1 

22 Развитие концентрации внимания. Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 

23 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

1 

24 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. 1 

25 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.  1 

26 Развитие логического мышления. Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 

27 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления.  1 

28 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций.  1 

29 Развитие концентрации внимания. Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 

30 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

1 

31 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.  1 

32 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.  1 

33 Развитие логического мышления. Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 

34 Поведение итогов. Выявление уровня развития внимания, памяти, воображения, мышления. 1 

IV Организационный раздел АОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

Учебный план. 

Обязательные предметные области федерального учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г.Волгодонска 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме 5 часов (пункт 3.4.16. Санитарно-

эпидемиологических требований). 

Программа коррекционной работы разработана МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г. Волгодонска в зависи-

мости от особых образовательных потребностей обучающихся. 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы указано на одного 

обучающегося. 

В рамках внеурочной деятельности выделен обязательный коррекционный курс "Индивидуальные и под-

групповые логопедические занятия", на который выделено 2 часа в неделю на каждого обучающегося. 

При реализации данной адаптированной образовательной программы для обучающихся с ТНР в МБОУ 

«ИТ Гимназия «Юнона»  г. Волгодонска созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающими-

ся содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей 

и особенностей здоровья. 

Недельный учебный план внеурочной деятельности обучающихся 4 кл. с ТНР 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 10  

Коррекционный курс «Логопедические занятия» 2 логопед 

Коррекционный курс «Дефектологические занятия» 1 логопед 

Коррекционный курс. Занятие с психологом  2 Педагог-психолог 

Другие направления внеурочной деятельности 5  

Разговоры о важном 1 с классом  

«Основы функциональной грамотности» 1 с классом  

Азбука жизни (модуль «Основы финансовой грамотности») 1 с классом  

Азбука жизни (модуль «Здоровое питание») 1 с классом  

Орлята России 1 с классом  

Календарный учебный график соответствует федеральному календарному учебному, ООП НОО МБОУ 

«ИТ Гимназия «Юнона» г.Волгодонска 

План внеурочной деятельности соответствует федеральному календарному учебному, ООП НОО МБОУ 

«ИТ Гимназия «Юнона» г.Волгодонска, включает в себя курсы коррекционной работы на основании рекоменда-

ций ПМПК 

Система условий реализации программы АОП НОО для обучающихся с НОДА соответствует требовани-

ям в ФГОС НОО и ФОП НОО, ООП НОО МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г.Волгодонска 

Педагоги, принимающие участие в реализации АОП НОО для обучающихся с НОДА прошли куры по-

вышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Организация работы с обучающими-

ся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в контексте реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО». 

Рабочая программа разработана в соответствии с п.31.1. ФГОС НОО (утв. приказом Министерства про-

свещения РФ от 31.05.2021 г. №286, изм. и доп. от 18.07.2022 г., 08.11.2022 г., 22.01.2024 г.) и письмом Мини-

стерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18.12.2020 г. 

№№СК-578/08, 01-350/13-01 «О снижении документационной нагрузки учителей». 

 

 


