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Аннотации  к рабочим программам  НОО 

Предмет  Класс УМК Краткая характеристика учебного курса 

Обучение 

грамоте 

1 Логопедический букварь. 

Учебник для 1 класса. /Н. 

Л. Крылова, И. Б. Писарева, 

Н. Л. Ипатова.- М.: «АСТ-

ПРЕСС»; 

Тренажёр по 

чистописанию. 

Добукварный и букварный 

периоды.  

1 класс. /О. Е. Жиренко, Т. 

М. Лукина. – М.: «ВАКО» 

 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Содержание букварного периода охватывает изучение первых 

согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и 

букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два 

звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая 

особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Послебукварный (заключительный)— повторительно-

обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется 

постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про 

себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 

Русский язык 2 Русский язык. 2 класс. В 2 

ч.: учебник/ Т. Г. Рамзаева. 

– М.: Просвещение 

 

Каждый раздел программы включает перечень тем, расположенных в 

определенной логической последовательности, охватывает круг основных 

грамматических понятий, умений, орфографических и пунктуационных правил и 

навыков. Система подачи материала предусматривает возможность создания 

условий, способствующих осознанию языковых закономерностей и 

формирования языковой системы у обучающихся с ТНР. 

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как 

образовательные, развивающие, так и коррекционные задачи. 

Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе 

осуществляется педагогическим работником самостоятельно с учетом 

коррекционно-развивающих задач, уровня речевого развития и подготовленности 

обучающихся с ТНР к усвоению АООП НОО. 

Для обеспечения системности в обучении разделы программы по 

грамматике и правописанию (по содержанию, последовательности изучения тем) 

тесно связаны с содержанием коррекционных курсов «Развитие речи, 

Русский язык 3 Русский язык. 3 класс. В 2 

ч.: учебник/ Т. Г. Рамзаева. 

– М.: Просвещение 

 

Русский язык 4 Русский язык. 4 класс. В 2 

ч.: учебник/ Т. Г. Рамзаева. 

– М.: Просвещение 



«Произношение», «Индивидуальными и подгрупповыми логопедическими 

занятиями», а также с учебным курсом «Литературное чтение». 

Так, основные сведения о фонетике русского языка обучающиеся 

получают и осваивают в рамках коррекционного курса «Произношение». На 

уроках русского языка полученные навыки закрепляются и используются как база 

для освоения теоретических знаний в рамках раздела «Фонетика», практических 

навыков в рамках раздела «Орфография» и «Орфоэпия». 

Освоение содержания начального курса русского языка тесно связано с 

формированием практического освоения языковых единиц в рамках 

коррекционного курса «Развитие речи» и осуществляется на основе анализа 

изучаемых языковых процессов с учетом содержания программы по грамматике. 

Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в 

следующей последовательности (с учетом направлений работы на коррекционном 

курсе «Развитие речи»): 

1. Выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речи 

окружающих, уточнение семантики, различение грамматических, лексических 

значений в импрессивной речи. 

2. Установление связи грамматического или лексического значения со 

звуковым образом морфемы (например, значение орудийности с флексиями -ом, -

ой). 

3. Закрепление практических навыков использования грамматической 

формы в экспрессивной речи (на основе аналогии, практического обобщения). 

4. Углубленное осознание грамматических закономерностей, их 

формулирование с использованием лингвистической терминологии, закрепление 

формулировок грамматических правил. 

5. Закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, 

осознание орфограмм. 

При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята 

семантика языка, дифференциация различных лексических и особенно 

грамматических значений. 

Содержание программы по развитию связной речи на уроках русского 

языка самым тесным образом связано с развитием речи на логопедических 

занятиях, уроках литературного чтения, коррекционно-развивающих занятиях по 



развитию речи. Программой предусматривается анализ структуры тех речевых 

высказываний, которые были практически освоены и закреплены в рамках 

коррекционного курса «Развитие речи». 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, 

основанного на логике развития предметного содержания и учёте речевых, 

психологических и возрастных особенностей обучающихся, а также объём 

учебных часов для изучения разделов и тем курса. При этом для обеспечения 

возможности реализации принципов дифференциации и индивидуализации с 

целью учёта образовательных потребностей и интересов обучающихся количество 

учебных часов может быть скорректировано как за счет внутреннего 

перераспределения между темами, так и за счёт резервных уроков (при их 

наличии). 

Рабочая программа учебного предмета предоставляет возможности для 

реализации различных методических подходов к преподаванию учебного 

предмета «Русский язык» при условии сохранения обязательной части его 

содержания.  

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что 

достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, 

которые отражают ведущие идеи изучения учебного предмета «Русский язык» на 

уровне основного общего образования и подчёркивают пропедевтическое 

значение уровня начального общего образования, формирование готовности 

обучающегося к дальнейшему обучению. 

Литературное 

чтение 

2 Литературное чтение. 2 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 ч./ Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий. 

– М.: Просвещение 

 

Содержание программы по литературному чтению тесно связано с 

содержанием учебных предметов «Окружающий мир», «Русский язык», 

коррекционного курса «Развитие речи». 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением 

следующих задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; достижение необходимого для 

продолжения образования уровня речевого развития; овладение 

коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи обучающихся, 

Литературное 

чтение 

3 Литературное чтение. 3 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 



организаций. В 2 ч./ Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий. 

– М.: Просвещение 

 

формирование умения выражать свои мысли; расширение и углубление знаний 

обучающихся об окружающем мире; формирование нравственного сознания и 

эстетического вкуса, понимания духовной сущности произведений; осознание 

значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; первоначальное 

представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; овладение элементарными 

умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при 

анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с 

представленными предметными результатами по классам; овладение техникой 

смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой деятельностью, 

обеспечивающей понимание и использование информации для решения учебных 

задач;  коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного 

запаса, уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, расширение речевой 

практики обучающихся, развитие их познавательной деятельности, мыслительных 

операций, интеллектуальных, организационных умений). 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых 

результатов. Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из 

следующих разделов: «Виды речевой деятельности», «Виды читательской 

деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», 

«Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений)». С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР в программу по литературному чтению включается раздел 

«Коммуникативное и речевое развитие». 

 

Литературное 

чтение 

4 Литературное чтение. 4 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 ч./Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий 

и др. – М.: Просвещение 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2-3 Английский язык. 2 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 

организаций/ М. З. 

Биболетова, О. А. 

Денисенко, Н. Н. 

Трубанева.- М.: 

Просвещение 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие 

содержательные линии: - коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо;  

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомлённость;  

- общеучебные умения.  

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 



Иностранный 

язык 

(английский) 

4 Английский язык. 3 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 

организаций/ М. З. 

Биболетова, О. А. 

Денисенко, Н. Н. 

Трубанева.- М.: 

Просвещение 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

английским языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким 

образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших 

школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык». 

В процессе изучения английского языка реализуется следующие цели: 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников;  

- формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой 

деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме;  

- развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника, 

- развитие мотивации к овладению английским языком;  

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования языка как средства общения; 

 - освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке;  

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы;  

- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

Математика 1 Математика. 1 класс. Учеб. 

для общеобразоват. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы.  



организаций. В 2 ч./ М. И. 

Моро и др. – М.: 

Просвещение 

 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных 

и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета 

«Математика» с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также 

особенностей их речевого развития. В первом (дополнительном), первом и 

втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД. В 

познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный 

раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил 

совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые 

волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 

(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) 

универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — 

«Совместная деятельность». Планируемые результаты включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по 

всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также 

раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика видов 

деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той или иной 

программной темы (раздела) Представлены также способы организации 

дифференцированного обучения в зависимости от отделения (структуры 

речевого дефекта) и сроков обучения. 

Обучающиеся с ТНР представляют собой разнородную группу, 

различающуюся как по структуре дефекта, так и по степени его тяжести. В связи 

с этим предусмотрена вариативность программы на уровне 1 (дополнительного) 

– 1 класса. Для обучающихся I отделения, не имеющих достаточного уровня 

готовности к школьному обучению, в том числе, по фактору уровня развития 

речи (I-II уровни ОНР), предлагаются пролонгированные сроки обучения, 

включающего 1 (дополнительный) класс. Для обучающихся II отделения, а 

также для обучающихся I отделения, имеющих достаточный уровень готовности 

к школьному обучению предусматриваются более сжатые сроки обучения. В 

связи с этим предлагается два варианта программы 1 (дополнительный) – 1 

Математика 2 Математика. 2 класс. Учеб. 

для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч./ М. И. 

Моро, М. А. Бантова, Г. В. 

Бельтюкова и др. – М.: 

Просвещение 

 

Математика 3 Математика. 3 класс. Учеб. 

для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч./ М. И. 

Моро, М. А. Бантова, Г. В. 

Бельтюкова и др. – М.: 

Просвещение 

 

МАтематика 4 Математика. 4 класс. Учеб. 

для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч./ М. И. 

Моро, М. А. Бантова, Г. В. 

Бельтюкова и др. – М.: 

Просвещение 



класс, и 1 класс. Начиная со второго класса для всех обучающиеся с ТНР 

разработана общая программа. 

Специфичным в обучении математике обучающихся с ТНР могут 

служить  особенности их развития, обуславливающие необходимость 

применения специальных методов и приемов. Пэтому обучение математике 

обучающихся с ТНР направлено не только на формирование начальных 

математических знаний (понятие числа, вычисления, решение простых 

арифметических задач и др.), но и на решение ряда коррекционно-развивающих 

задач, основными из которых являются развитие сенсорно-перцептивных 

функций, обеспечивающих полноценное освоение математических операций; 

развитие внимания, памяти, восприятия, логических операций сравнения, 

классификации, сериации, умозаключения; формирование и закрепление в речи 

абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий.  

В представленной программе выделяются следующие специфические 

направления работы: формирование речевых и психологических механизмов, 

обеспечивающих успешность овладения математической деятельностью и 

применения математического опыта в практической жизни; развитие и 

совершенствование невербальных и вербальных психических функций: 

внимания, памяти, восприятия, логических операций сравнения, классификации, 

сериации, умозаключений, мышления. 

Осознанию младшим школьником многих математических явлений 

помогают методы моделирования и конструирования, что облегчает освоение 

общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными средствами 

информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

 

Окружающий 

мир 

1 Окружающий мир. 1 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч./ А. А. 

Плешаков. – М.: 

Просвещение 

 

Специфика учебного предмета «Окружающий мир» заключается в ярко 

выраженном интегрированном характере, обеспечивающим овладение 

природоведческими, обществоведческими, историческими знаниями, 

необходимыми для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое 

развивающее, корригирующее и воспитательное значение, способствует 

воспитанию любви к родной природе, уважения к труду, гуманного отношения к 
Окружающий 

мир 

2 Окружающий мир. 2 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 



организаций. В 2 ч./ А. А. 

Плешаков. – М.: 

Просвещение 

 

живой и неживой природе, милосердия, доброты. 

Важное место при изучении начального курса окружающего мира 

занимают вопросы охраны природы. Обучающиеся должны не только усвоить 

знания о необходимости охраны природы, о мероприятиях по ее охране, но и 

принимать посильное практическое участие в работе по охране природы 

(изготовление кормушек для птиц, сбор семян, уход за комнатными растениями в 

классе, за растениями на пришкольном участке). 

Программой предусмотрено проведение экскурсий, практических работ, 

опытов. В процессе проведения экскурсий осуществляется не только наблюдение 

за явлениями природы и их изменениями, но и их анализ, выявление 

закономерных связей между явлениями природы. В ходе экскурсий, а также при 

обсуждениях в классе необходимо закреплять связи между конкретными 

образами предметов, признаков, явлений с их речевым обозначением, 

формировать умение связно их описывать в рассказах-повествованиях, 

описаниях, рассуждениях. 

Личные впечатления от наблюдения за явлениями природы служат 

основой для ведения календарей природы, труда, для составления письменных 

связных высказываний. 

При изучении окружающего мира необходимо учитывать особенности 

родного края, в связи с чем, время и место экскурсий определяются с учетом 

особенностей климата, природных условий и местности. 

Краеведческий принцип учитывается и при изучении 

сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на 

основе следующих ведущих идей: раскрытие роли человека в природе и 

обществе; освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек 

и его самость», «Человек и познание». 

 

Окружающий 

мир 

3 Окружающий мир. 3 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч./ А. А. 

Плешаков. – М.: 

Просвещение 

 

Окружающий 

мир 

4 Окружающий мир. 4 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч./ А. А. 

Плешаков, Е. А. Крючкова. 

– М.: Просвещение 

Технология  1 Технология. 1 класс. Учеб. 

для общеобразоват. 

организаций/ Н. М. 

Конышева.- М.: 

Основной целью предмета является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе 

освоения культурологических и конструкторско-технологических знаний (о 

рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 



Просвещение 

 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета. 

Программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в 

нём содержательную составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 

отечественного образования, обозначенными в ФГОС НОО, данная программа 

обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета 

«Технология». Её особенность состоит в формировании у обучающихся 

социально ценных качеств, креативности и общей культуры личности. Новые 

социально-экономические условия требуют включения каждого учебного 

предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими 

специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на уровне 

начального образования. В частности, курс технологии обладает возможностями в 

укреплении фундамента для развития умственной деятельности обучающихся 

начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра 

межпредметных связей. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — 

предметно-практическая деятельность как необходимая составляющая целостного 

процесса интеллектуального, а также духовного и нравственного развития 

обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей школьников, стремления 

активно знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций 

своего и других народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для 

формирования у обучающихся социально-значимых практических умений и 

опыта преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для 

успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии обучающиеся овладевают основами проектной 

деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

Технология 2 Технология. 2 класс. Учеб. 

для общеобразоват. 

организаций/ Н. М. 

Конышева.- М.: 

Просвещение 

 

Технология 3 Технология. 3 класс. Учеб. 

для общеобразоват. 

организаций/ Н. М. 

Конышева.- М.: 

Просвещение 

 

Технология 4 Технология. 4 класс. Учеб. 

для общеобразоват. 

организаций/ Н. М. 

Конышева.- М.: 

Просвещение 



коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать 

информацию. 

Изобразительное 

искусство 

1 Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций/ Л. А. 

Неменская.- М.: 

Просвещение 

 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры обучающихся, развитии 

художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям 

действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, 

умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры 

обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения 

художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы 

графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-

бытовой культуры. Для обучающихся на уровне начального общего образования 

большое значение также имеет восприятие произведений детского творчества, 

умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них 

содержания, художественных средств выразительности, соответствия учебной 

задачи, поставленной педагогом. Такая рефлексия детского творчества имеет 

позитивный обучающий характер. 

На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов 

художественной деятельности и технически доступным разнообразием 

художественных материалов. Практическая художественно-творческая 

деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При 

опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое 

отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной 

деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих 

задач. 

Рабочая программа учитывает вербальные и психолого-возрастные 

особенности развития обучающихся 7—11 лет с ТНР, при этом содержание 

Изобразительное 

искусство 

2 Изобразительное 

искусство. Искусство и ты. 

2 класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций/ Е. И. 

Коротеева.- М.: 

Просвещение 

 

Изобразительное 

искусство 

3 Изобразительное 

искусство. Искусство 

вокруг нас. 3 класс. Учеб. 

для общеобразоват. 

организаций/ Н. А. Горяева, 

Л. А. Неменская и др.- М.: 

Просвещение 

 

Изобразительное 

искусство 

4 Изобразительное 

искусство. Каждый народ-

художник. 4 класс. Учеб. 

для общеобразоват. 

организаций/ Л. А. 

Неменская.- М.: 



Просвещение занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств как для 

обучающихся, проявляющих выдающиеся способности, так и для обучающихся с 

ОВЗ и с инвалидностью. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

 

Музыка 1 Музыка. 1 класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 ч./ В. В. 

Алеев, Т. Н. Кичак.- М.: 

Просвещение 

 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, 

фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). 

Однако этот уровень содержания обучения не является главным. Значительно 

более важным является формирование эстетических потребностей, проживание и 

осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому 

себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого 

смысла». 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 

героем произведения  является уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения обучающегося опосредованным не директивным 

путём. Поэтому ключевым моментом при составлении программы является отбор 

репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, 

высокий художественный уровень, соответствие системе базовых национальных 

ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является 

развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного 

восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная 

осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий обучающихся младшего 

школьного возраста с ТНР принадлежит игровым формам деятельности, которые 

рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне 

присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и 

театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на 

освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, 

композиционных принципов. 

Музыка 2 Музыка. 2 класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 ч./ В. В. 

Алеев, Т. Н. Кичак.- М.: 

Просвещение 

 

Музыка 3 Музыка. 3 класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 ч./ В. В. 

Алеев, Т. Н. Кичак.- М.: 

Просвещение 

 

Музыка 4 Музыка. 4 класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 ч./ В. В. 

Алеев.- М.: Просвещение 



Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

4 Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы светской этики: 

учебник для 4 класса 

общеобразовательных 

организаций/ М. Т. 

Студеникин. – М.: Русское 

слово 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

— развитие представлений обучающихся о значении нравственных 

норм и ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно-

смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировозренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — 

культурологический подход, способствующий формированию у младших 

школьников первоначальных представлений о культуре традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и 

светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, 

иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный 

подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию 

коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения 

выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать 

усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные 

средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, 

основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе 



активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, 

обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса 

являются речеязыковые и психологические особенности обучающихся с ТНР, 

завершающих обучение в начальной школе: интерес к социальной жизни, 

любознательность, принятие авторитета взрослого. В ходе преподавания учебного 

курса необходимо учитывать недостаточный уровень сформированности лексико-

грамматической стороны речи, наличие обучающихся с недостаточным уровнем 

сформированности процессов чтения и письма, необходимость целенаправленной 

работы по формированию коммуникативных компетенций. Кроме того, в 

процессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом 

усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, 

поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне 

восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или 

нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных 

ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

4 Литературное чтение на 

родном русском языке. 4 

класс. Учебное пособие/ О. 

М. Александрова, М. И. 

Кузнецова, В. Ю. Романова 

и др. - М.: Просвещение 

 

Основные содержательные линии программы для 1–4 классов соотносятся с 

содержательными линиями основного курса русского языка. Курс русского языка 

как родного обеспечивает воспитание ценностного отношения к родному языку 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа. 

Во всех учебниках выделяются три раздела, соответствующие содержательным 

линиям программы:  

1. Русский язык: прошлое и настоящее;  

2. Язык в действии;  

3. Секреты речи и текста.  

УМК для 1-4 классов знакомит младших школьников с первыми фактами из 

истории языка, расширяя их речевую практику; закладывает основы понимания 

родного языка как духовной и культурной ценности народа; способствует 

совершенствованию коммуникативных умений и развитию языковой интуиции. 

 

Родной язык 4 Русский родной язык. 4 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций/ О. М. 

Александрова  и др. – М.: 

Просвещение 

Адаптивная 

физическая 
1-4 Физическая культура. 1-4 

классы. Учеб. для 

Предметом обучения адаптивной физической культуре на уровне 

начального общего образования является двигательная деятельность человека с 



культура общеобразоват. 

организаций/ В. И. Лях.- 

М.: Просвещение 

коррекционной, компенсаторной, оздоровительной и общеразвивающей 

направленностями с использованием основных направлений адаптивной 

физической культуры в применении физических упражнений с учётом 

психофизических особенностей и медицинских противопоказаний к физическим  

упражнениям обучающихся с ТНР на этапе начального общего образования. В 

процессе овладения этой деятельностью происходит активизация речевого 

развития, коррекция нарушений мелкой моторики и основных движений, 

развитие пространственной ориентировки, совершенствуются физические 

качества, осваиваются двигательные действия, укрепляется здоровье, 

повышаются функциональные возможности кардиореспираторной системы, 

активно развиваются познавательная и мыслительная деятельность, творчество и 

самостоятельность. 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» обладает широкими 

возможностями в использовании форм, средств и методов обучения. 

Существенным компонентом содержания учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» является адаптивное физическое воспитание. Учебный 

предмет «Адаптивная физическая культура» обогащает обучающихся системой 

знаний о сущности и общественном значении физической культуры в общем, и 

адаптивной физической культуры в частности, и её влиянии на всестороннее 

развитие личности. Такие знания обеспечивают развитие гармоничной личности, 

мотивацию и способность обучающихся с ОВЗ к различным видам деятельности, 

повышают их общую культуру. 

Программа основана на системе научных знаний о человеке, сущности 

физической культуры, адаптивной физической культуре, общих закономерностях 

её функционирования и использования с целью всестороннего развития людей с 

ограничениями в состоянии здоровья, направлена на формирование основ знаний 

в области адаптивной физической культуры, культуры движений, воспитание 

устойчивых навыков выполнения основных двигательных действий, укрепление 

здоровья, коррекции речевых и координационных нарушений двигательных 

действий мелкой моторики и основных движений. 

В основе программы лежат представления об уникальности личности , 

индивидуальных возможностях каждого обучающегося с ТНР и ученического 

сообщества в целом, профессиональных качествах педагогов и управленческих 



команд системы образования, создающих условия для максимально полного 

обеспечения образовательных возможностей обучающимся с ограничениями в 

состоянии здоровья в рамках единого образовательного пространства 

Российской Федерации. 

Особенности тяжелых нарушений речи обучающихся данной категории 

определяют их особые образовательные потребности при реализации программы 

по АФК, которые обеспечиваются специальными образовательными условиями: 

 обеспечение включения в уроки АФК коррекционно-развивающей 

деятельности с использованием методов и средств адаптивной физической 

культуры; 

 строгая регламентация деятельности с учетом медицинских рекомендаций; 

 обеспечение индивидуализации образовательного процесса и определения 

индивидуального содержания реализуемой рабочей программы по АФК. 

Освоение программы предполагает соблюдение главных педагогических 

правил: от известного к неизвестному, от лёгкого к трудному, от простого к 

сложному, увеличении времени освоения программного материала. Планирование 

учебного материала рекомендуется в соответствии с постепенным освоением 

теоретических знаний, практических умений и навыков в учебной и 

самостоятельной физкультурной, оздоровительной деятельностями. 

В основе программы лежат дифференцированный, деятельностный и 

системные подходы, целью которых является формирование у обучающихся 

полного представления о возможностях адаптивной физической культуры. 
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