
Аннотация к адаптированной рабочей программе  

для обучающихся с  тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

Русский язык (1-4 классы) на 2023-2024 учебный год  
 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету  "Русский 

язык" (предметная область "Русский язык и литературное чтение") на уровне 

начального общего образования для обучающихся с  тяжелыми нарушениями 

речи(далее – ТНР (вариант 5.1) подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. №286) (далее 

– ФГОС НОО),  Федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования (далее - ФАОП НОО)для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. 

№1023,  Федеральной программы воспитания ФАОП НОО для учащихся с 

ТНР, авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого. 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский 

язык» соответствует Федеральной рабочей программе по учебному предмету 

«Русский язык». 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1.  Русский язык. Азбука: 1-й класс: учебник: в 2 частях, 1 класс/ Горецкий 

В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

2. Русский язык, 1 класс/ Канакина В.П., Горецкий В.Г., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

3. Русский язык: 2-й класс: учебник: в 2 частях, 2 класс/ Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

4. Русский язык: 3-й класс: учебник: в 2 частях, 3 класс/ Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

5. Русский язык: 4-й класс: учебник: в 2 частях, 4 класс/ Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 
Назначение программы 

На уровне начального общего образования изучение русского языка 

имеет особое значение в развитии учащегося. Приобретённые знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных учебных действий на материале 

русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни.  
Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского 

языка является основой всего процесса обучения на уровне начального 



общего образования, успехи в изучении этого предмета во многом 

определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, 

как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность.  

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, 

способствует формированию самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского народа и других народов России. 

Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во 

многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека 

областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что 

способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как 

явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения 

народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка.  

 

Цели изучения учебного предмета "Русский язык" 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

1) приобретение обучающимися первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о 

языке как одной из главных духовнонравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

2) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

3) овладение первоначальными научными представлениями о системе 

русского языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и 

синтаксис; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 



4) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

5) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 

 

Основные линии предмета 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных). 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на 

уровне начального общего образования. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения русскому языку является признание равной 

значимости работы по изучению системы языка и работы по 

совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван 

сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, 

орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи учащихся направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку 

навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, 

речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного 

общения. 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются 

совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

         Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение».  

         На изучение «Русского языка» для учащихся с ТНР (вариант 5.1.) 

отводится 5 часов в неделю. Программа рассчитана: 1класс- 165 ч. (33 

учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 170ч. (34 учебные недели). 

 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе  

для обучающихся с  тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

Литературное чтение (1-4 классы) на 2023-2024 учебный год  
 



Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету  "Литературное чтение" (предметная область "Литературное 

чтение") на уровне начального общего образования для обучающихся с  

тяжелыми нарушениями речи(далее – ТНР),(вариант 5.1) подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. №286) (далее – ФГОС НОО),  Федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования (далее - ФАОП 

НОО)для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 24 ноября 2022 г. N1023,  Федеральной программы воспитания ФАОП 

НОО для учащихся с ТНР, авторской программы Л.Ф. Климановой, М.В. 

Бойкиной. 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету 

«Литературное чтение» соответствует Федеральной рабочей программе по 

учебному предмету «Литературное чтение». 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Литературное чтение: 1-й класс: учебник: в 2 частях, 1 класс/ Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие, Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение». 

2. Литературное чтение: 2-й класс: учебник: в 2 частях, 2 класс/ Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие, Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение». 

3. Литературное чтение: 3-й класс: учебник: в 2 частях, 3 класс/ Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие, Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение». 

4. Литературное чтение: 4-й класс: учебник: в 2 частях, 4 класс/ Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие, Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение». 

 

Назначение программы 

Программа нацелена на достижение предметных и метапредметных 

результатов ФГОС НОО учащихся с ТНР. Изучение литературного чтения в 

начальной школе представляет собой первоначальный этап системы речевого 

развития и лингвистического образования учащихся. Специфика начального 

курса литературного чтения заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами, особенно с русским языком. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой 

первоначальное литературное образование сочетается с обучением русскому 

языку. Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование 

навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 

овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, 

учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 

знаний об окружающем мире.       



Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную 

направленность, при этом значение и функции предмета «Литературное 

чтение» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в 

изучении литературного чтения во многом определяют качество подготовки 

ребенка по другим школьным предметам.  

Курс литературного чтения для 1-4 классов является первой ступенью 

единого непрерывного курса литературы средней образовательной школы. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается 

на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение 

автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, 

волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства.  

На уроках литературного чтения осуществляется коррекционная работа 

по нормализации познавательной деятельности обучающихся с ТНР. Для 

детей с ТНР предусмотрены разные способы подачи учебных заданий через 

разнообразные виды и формы деятельности: игровой, трудовой, предметно- 

практической. Обязательным условием урока является четкое обобщение 

каждого его этапа (проверка выполнения задания, объяснение нового, 

закрепление материала и т.д.). Новый учебный материал также следует 

объяснять по частям. Вопросы учителя и инструкции должны быть 

сформулированы четко и ясно.  

 

Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих 

целей: 

 - овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;  

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение;  

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран.  

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет 

на решение следующих задач:  

- Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; 

воспитание интереса к чтению и книге.  



- Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

- Воспитание эстетического отношения к действительности, 

отражённой в художественной  литературе. 

- Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса 

младшего школьника; понимание духовной сущности произведения. 

 - Развитие поэтического слуха детей, накопление эстетического опыта 

слушания произведений изящной словесности, привитие художественного 

вкуса.  

- Формирование потребности в постоянном чтении книги, развитие 

интереса к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства.  

- Создание условий для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формирование «читательской 

самостоятельности». Программа предполагает такое содержание учебных 

книг, их структуру и методику обучения, которые строятся на основе 

ведущих принципов: художественно - эстетического, литературоведческого и 

коммуникативно-речевого.  

- Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора 

произведений для чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников 

вошли преимущественно художественные тексты. 

 - Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального 

этапа обучения реализуется при анализе литературного произведения, 

выдвигает на первый план художественный образ.  

- Коммуникативно - речевой принцип нацелен на развитие речевой 

культуры учащихся, на формирование и развитие у младших школьников 

речевых навыков, главным из которых является навык чтения.  

 

Основные линии предмета 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 

класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного 

творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и 

других стран (художественные и научнопознавательные).  

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. Учащиеся работают с 

книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют 

знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к 

другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-

нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников 

читательскую самостоятельность.  

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений.  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все 

виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, 



говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на 

формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы 

овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных 

(синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения 

целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения 

слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 

постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами 

чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными 

нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии 

с конкретной речевой задачей. Параллельно с формированием навыка 

беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию 

умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. 

Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.  

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) 

проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели 

речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются 

продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся 

осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или 

услышанного произведения.  

Особое место в программе отводится работе с текстом 

художественного произведения. На уроках литературного чтения 

совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, 

как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. 

Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее 

(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных 

жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, 

прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные 



средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи). При анализе художественного текста на первый план 

выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая 

художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что 

перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 

читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного 

образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. Анализ 

образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, 

адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. Дети 

осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). На основе чтения и анализа прочитанного 

текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют 

его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с 

нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения.  

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и 

способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и 

активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с 

авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 

литературного произведения, формирование нравственно-эстетического 

отношения к действительности.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение».  

На изучение «Литературного чтения» для учащихся с ТНР (вариант 

5.1.) отводится: в 1 дополнительном и 1 классе - по 132 часа (из них не менее 

80 часов составляет вводный интегрированный учебный курс «Обучение 

грамоте») (33 учебные недели), во 2-4 классах по 136 часов (34 учебные 

недели). В каждом классе 4 часа в неделю.  

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе для обучающихся с  

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.) 

«Иностранный (английский) язык» (2-4 классы) 

на 2023-2024 учебный год 



 

Адаптированная рабочая программа по английскому языку для 

обучающихся с  тяжелыми нарушениями речи(вариант 5.1.) на уровне 

начального общего образования опирается на требования к результатам 

освоения Федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в части Федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) и 

конкретизирует требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, предъявляемых в части 

предметного обучения учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык»» обучающихся с задержкой психического развития, а также 

программой воспитания с учётом концепции или историко-культурного 

стандарта.   

Адаптированная рабочая программа раскрывает цели образования, 

развития и воспитания, обучающихся средствами учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» на начальной ступени обязательного 

общего образования, описывает характеристику психологических 

предпосылок к его изучению обучающимися с ТНР; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Английский язык. 2 класс: учебник: в 2 частях, 2 класс/ Быкова Н. И., 

Дули Д., Поспелова М. Д. и другие, Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

2. Английский язык (в 2 частях), 3 класс/ Афанасьева О.В., Баранова К.М., 

Михеева И.В., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

3. Английский язык (в 2 частях), 4 класс/ Афанасьева О.В., Баранова К.М., 

Михеева И.В., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

Назначение программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» соответствует Федеральной рабочей программе по учебному предмету 

«Английский язык» и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по английскому 

языку. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

английского языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 



коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать 

средствами литературного чтения с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на 

уровне начального общего образования. 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне 

начального общего образования можно условно разделить на 

образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку 

на уровне начального общего образования включают: 

- формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и готовности общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом 

возрастных возможностей и потребностей обучающегося; 

- расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт 

овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

c отобранными темами общения; 

- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного 

языка, о разных способах выражения мысли на родном и 

иностранном языках; 

- использование для решения учебных задач интеллектуальных 

операций (сравнение, анализ, обобщение); 

- формирование умений работать с информацией, представленной в 

текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), 

пользоваться при необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования включают: 

- осознание обучающимися роли языков как средства межличностного 

и межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, 

многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры 

других народов; 

- становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевого развития; 

- развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 

общения при получении и передаче информации в условиях 

дефицита языковых средств; 

- формирование регулятивных действий: планирование 

последовательных шагов для решения учебной задачи; контроль 



процесса и результата своей деятельности; установление причины 

возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности; 

- становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои 

коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и 

народов позволяет заложить основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 

осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей. Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает: 

- понимание необходимости овладения иностранным языком как 

средством общения в условиях взаимодействия разных стран и 

народов; 

- формирование предпосылок социокультурной/межкультурной 

компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представлять 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, 

соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения; 

- воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с культурой стран изучаемого языка и более глубокого 

осознания особенностей культуры своего народа; 

- воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественной культуре других народов; 

- формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

     Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в 

предметную область «Иностранный (английский) язык». 

          Общее число часов для изучения английского языка для учащихся с 

ТНР (вариант 5.1.) составляет  204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа 

в неделю). 
 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе 

для обучающихся с  тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

Математика (1-4 классы) на 2023-2024 учебный год 
 

Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету  "Математика" (предметная область "Математика")на уровне 



начального общего образования для обучающихся с  тяжелыми нарушениями 

речи(далее – ТНР)(вариант 5.1) подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. №286) (далее 

– ФГОС НОО),  Федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования (далее - ФАОП НОО)для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. 

№1023,  Федеральной программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся 

с ТНР, авторской программы М. И. Моро,  С.В. Степанова, С. И. Волковой 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» соответствует Федеральной рабочей программе по учебному 

предмету «Математика». 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. М. И. Моро,  С.В. Степанова, С. И. Волковой  «Математика» 1 класс  

Учебник. В 2 - ч. – М.: Просвещение 

2. М. И. Моро,  С.В. Степанова, С. И. Волковой  «Математика» 2 класс  

Учебник. В 2- ч. – М.: Просвещение  

3. М. И. Моро,  С.В. Степанов, С. И. Волковой  «Математика»  3 класс 

Учебник. В 2- ч. – М.: Просвещение  

4. М. И. Моро,  С.В. Степанова, С. И. Волковой  «Математика» 4 класс 

Учебник. В 2- ч. – М.: Просвещение  

 

Назначение программы 

            Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. Начальное обучение математике 

закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: 

школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные 

математические способы познания способствуют целостному восприятию 

мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а 

также являются основой формирования универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. Усвоенные в 

начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

 

Цели изучения учебного предмета «Математика» 



Изучение предмета «Математика» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

- математическое развитие младших школьников;  

- формирование системы начальных математических знаний;  

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности, 

стремление использовать математические знания в повседневной жизни.  

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

- формировать элементы самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

- развивать основы логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления;  

- развивать пространственное воображение;  

- развивать математическую речь;  

- формировать систему начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно - познавательных и практических задач; 

 - формировать умения вести поиск информации и работать с ней;  

- формировать первоначальные представления о компьютерной 

грамотности; 

- развивать познавательные способности;  

- воспитывать стремления к расширению математических знаний;  

- формировать критичность мышления;  

- развивать умения аргументировано обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации рабочей 

программы по предмету «Математика» обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

предусматривает решение следующих коррекционных задач:  

1. Обеспечить коррекционную помощь в овладении базовым 

содержанием предмета «Математика».  

2. Обеспечить коррекцию нарушений устной речи, коррекцию и 

профилактику нарушений чтения и письма. 

 3. Обеспечить развитие сознательного использования языковых средств 

в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных 

социальных контактов с окружающими.  

4.Обеспечивать обучающемуся успех в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учебе.  

5. Повышать мотивацию к обучению. 

Основные линии предмета 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения, «Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». Арифметическим ядром программы 



является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы 

математической науки, а с другой - содержание, отобранное и проверенное 

многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования.  

Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою 

специфику и требует более детального рассмотрения. Программа включает 

рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление 

с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую 

линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и 

круг.Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными 

инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание 

включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, 

кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия 

для развития пространственного воображения детей и закладывает 

фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в 

основной школе. Основа арифметического содержания - представления о 

натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, 

умножение и деление).На уроках математики у младших школьников будут 

сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах 

образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, 

площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами 

измерения однородных величин и соотношениями между ними. Важной 

особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их 

решение). 

         Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного 

материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 

(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий.  

       Структура содержания определяет такую последовательность изучения 

учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 

осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма 

навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями.  



Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, 

действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, 

противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в 

рассматриваемых фактах.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

         Учебный предмет «Математика» входит в предметную область 

«Математика и информатика». 

         Общее число часов на изучение математики для учащихся с ТНР 

(вариант 5.1.) составляет  540 часов: в 1 классе – 132 часа (4 часа в неделю), 

во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 часов (4 часа в 

неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе для обучающихся 

 с  тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.)  

Окружающий мир (1-4 классы) на 2023-2024 учебный год  

 

      Адаптированная рабочая программа по учебному предмету 

«Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и 

естествознание» («Окружающий мир») на уровне начального общего 

образования для обучающихся с  тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.) 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования(Приказ Минпросвещения России 

от 31.05.2021 г. № 286) (далее – ФГОС НОО), Федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 

2022 г. № 1023, федеральной программы воспитания. 

    Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий 

мир» для обучающихся с  тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 

(вариант 5.1.) соответствует Федеральной рабочей программе по учебному 

предмету «Окружающий мир». 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

           Окружающий мир (в 2 частях), 4 класс/ Плешаков А.А., Крючкова 

Е.А., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 



1. Окружающий мир: 1-й класс: учебник: в 2 частях, 1 класс/ Плешаков 

А.А., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

2. Окружающий мир: 2-й класс: учебник: в 2 частях, 2 класс/ Плешаков 

А.А., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

3. Окружающий мир: 3-й класс: учебник: в 2 частях, 3 класс/ Плешаков 

А.А., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

Назначение программы 

Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области 

"Обществознание и естествознание" несет в себе большой развивающий 

потенциал: у обучающихся формируются предпосылки научного 

мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются условия 

для самопознания и саморазвития. Содержание обучения раскрывает 

содержательные линии для обязательного изучения окружающего мира в 

каждом классе на уровне начального общего образования. 

 

Цели изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в 

формировании начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для 

изучения широкого спектра учебных предметов в основной школе. 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует 

потребностям и интересам обучающихся младшего школьного возраста с 

ТНР. 

Основные задачи учебного предмета "Окружающий мир" состоят в 

следующем: 

-формирование научного мировоззрения обучающихся; 

-овладение основными представлениями об окружающем мире; 

-формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой 

и неживой природе на основе систематических наблюдений за явлениями 

природы для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных природных и климатических условиях; 

-развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы; 

-формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге 

близких людей, осознание общности и различий с другими; 

-овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и 

малой Родины; 

-формирование представлений об обязанностях и правах самого 

обучающегося, его роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина 

своего государства, труженика; 

-формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и 

делать самостоятельный моральный выбор в обыденных ситуациях; 



-практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального 

взаимодействия, соответствующих возрасту и полу обучающегося, 

требованиям его безопасности, продуктивного взаимодействия с другими 

людьми, трудового взаимодействия; 

-развитие стремления к достижениям в учебе, труде, поиску друзей, 

способности к организации личного пространства и времени (учебного и 

свободного), стремления задумываться о будущем; 

овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием 

природы; 

-формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности 

человека и окружающей среды; 

-сенсорное развитие обучающихся с ТНР; 

-развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, 

основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью; 

развитие речи обучающихся; 

-совершенствование познавательной функции речи; 

-овладение знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа 

конкретной деятельности в данной местности (крае, республике); 

-воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства 

милосердия, стремления к бережному отношению и охране природы; 

-ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, 

формирование представлений о значении гигиенических навыков для 

здоровья и деятельности человека, формирование у обучающихся навыков 

личной и общественной гигиены. 

 

Основные линии предмета 

Специфика учебного предмета "Окружающий мир" заключается в ярко 

выраженном интегрированном характере, обеспечивающем овладение 

природоведческими, обществоведческими, историческими знаниями, 

необходимыми для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Краеведческий принцип учитывается и при изучении 

сельскохозяйственного и промышленного производства. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

         Учебный предмет «Окружающий мир» входит в предметную область 

«Обществознание и естествознание. Окружающий мир». 

         На изучение предмета «Окружающий мир» в каждом классе начальной 

школы отводится 2 ч в неделю.  



Общее число часов для изучения окружающего мира для учащихся с 

ТНР (вариант 5.1.) составляет  270 ч:  1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 

3 и 4 классы—по 68 ч (34 учебные недели). 

 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе  

для обучающихся с  тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

Основы религиозных культур и светской этики(1-4 классы)  

на 2023-2024 учебный год  
 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету  «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКиСЭ) (предметная 

область «Основы религиозных культур и светской этики»)на уровне 

начального общего образования для обучающихся с  тяжелыми нарушениями 

речи(далее – ТНР) (вариант 5.1) подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. №286) (далее 

– ФГОС НОО),  Федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования (далее - ФАОП НОО) для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. 

№1023,  Федеральной программы воспитания ФАОП НОО для учащихся с 

ТНР, авторской программы  «Основы религиозных культур и светской 

этики» модуль «Основы светской этики» А.И.Шемшуриной. 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» соответствует Федеральной рабочей 

программе по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: 

4-й класс: учебник, 4 класс/Шемшурина А.И., Шемшурин А.А, 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение». 

 
 Назначение программы 

Учебный предмет создает начальные условия для освоения учащимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой 

культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и 

исторического, национально-государственного, духовного единства 

российской жизни.  

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в 

учебный курс, должно обеспечить:  

- понимание значения нравственности, морально ответственного 

поведения в жизни человека, семьи, общества;  



- формирование первоначальных представлений об основах религиозных 

культур и светской этики;  

- формирование уважительного отношения к разным духовным и 

светским традициям;  

- формирование первоначального представления об отечественной 

религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального 

народа России;  

- знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России;  

- укрепление средствами образования преемственности поколений на 

основе сохранения и развития культурных и духовных ценностей.  

Учебный предмет является культурологическим и направлен на развитие 

у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. Основные культурологические понятия учебного предмета – 

«культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и 

«нравственность»- являются объединяющим началом для всех понятий, 

составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). Новый курс 

призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной 

связи религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть 

важную роль, как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и 

в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, 

достойного гражданина.  

Общая духовная основа многонационального народа России 

формируется исторически и основывается на ряде факторов:  

- общая историческая судьба народов России, исповедующих разные 

религии;  

- единое пространство современной общественной жизни, включающее 

общность государства, языка, образования, культуры, экономики, права, 

менталитета, развитую систему межличностных отношений.  

Включение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

основной вид деятельности обучающихся - в урочную деятельность 

интегрирует духовно-нравственное развитие и воспитание детей в 

образовательный процесс, способствуя концентрации содержания 

воспитания вокруг базовых национальных ценностей: Патриотизм.  

Социальная солидарность.  Гражданственность. Семья.  Труд и творчество.  

Наука.  Традиционные российские религии.  Искусство и литература.  

Природа.  Человечество.  

Учебный предмет является единой учебно-воспитательной системой. 

Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение 

которых обучающимся должен обеспечить образовательный процесс, 



осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с учетом 

образовательных возможностей младших школьников.  

Учебный предмет создаёт начальные условия для освоения 

обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена 

мировой культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и 

исторического, национально-государственного, духовного единства 

российской жизни. 

 

Цели изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Цель учебного предмета «ОРКиСЭ» – формирование у младшего 

подростка мотиваций 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. Овладение учебным предметом «Основы 

религиозных культур и светской этики» представляет сложность для 

учащихся с тяжелым нарушением речи. Обучающимся с ТНР для 

преодоления речевых расстройств требуются особые педагогические 

условия. Это дети, обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности 

дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи 

III - IV уровней речевого развития различного генеза (например, при 

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

имеются нарушения всех компонентов языка, дети с нарушениями чтения и 

письма. В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во 

ФГОС НОО учащихся с ОВЗ особыми образовательными потребностями 

определяются общие задачи учебного предмета.  

Задачи учебного предмета «ОРКиСЭ»:  

- знакомство учащихся с основами религиозных культур и светской этики;  

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у 

них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической 

и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия; 

- развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

 

Основные линии предмета 

 



Содержание каждого из шести модулей учебного предмета 

организуется вокруг трех базовых национальных ценностей: Отечество, 

семья, религия - и представляется четырьмя основными тематическими 

блоками (разделами).  

Учебный предмет, в содержании которого представлены две 

отечественные религиозные традиции и существенно связанная с ними этика, 

создает мировоззренческую и ценностную основу для интеграции 

разнопредметного гуманитарного учебного содержания в основной школе. 

Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно, 

принять, зная их религиозно-культурологические основы, понимая те 

идеалы, ценности, жизненные приоритеты, которые разделяли и к которым 

стремились наши предки.  

Учебный предмет создает начальные условия для освоения учащимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой 

культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и 

исторического, национально-государственного, духовного единства 

российской жизни. Данный курс призван актуализировать в содержании 

общего образования вопрос совершенствования личности ребёнка на 

принципах гуманизма в тесной связи с религиозным и общечеловеческими 

ценностями.  

Предмет должен сыграть важную роль как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. Основной 

принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, 

этническую, религиозную сущность нашей страны и современного мира. 

  Общая духовная основа многонационального народа России 

формируется исторически и основывается на ряде факторов:  

1) Общая историческая судьба народов России;  

2) Единое пространство современной общественной жизни, включающая 

развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог 

культур, а также общность социально-политического пространства.  

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему 

системы межпредметных связей формирует у учащихся начальное 

представление о религиозных культурах и светской этики посредством:  

1) ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель - воспитание нравственного, творческого, 

ответственного гражданина России;  

2) педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в 

основе содержания всех модулей учебного курса; 

3) системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а 

также между ними и другими учебными предметами;  

4) ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной 

ценностно-смысловой сферы младших подростков;  



5) единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного 

курса и системы межпредметных связей, педагогически моделирует и 

содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных 

традиций. 

Предмет, раскрывающий основы религиозных культур и светской 

этики, служит важным связующим звеном между двумя этапами 

гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, 

учебный курс ОРКиСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета 

«Окружающий мир», с другой стороны изучение предмета «История». Таким 

образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями 

религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.  

Основное культурологическое понятие учебного предмета – 

«российская религиозно-культурная традиция». Его можно рассматривать 

как категорию, интегрирующую в своем семантическом пространстве 

понятия «традиция», «религиозная традиция», «культурная традиция». 

Отечественная религиозно-культурная традиция несовместима с 

унификацией содержания разных религий и этических учений. Ее принцип – 

общность в многообразии, «многоединство» – отражает культурную, 

социальную, этническую, религиозную сложность как нашей страны, так и 

современного мира. Учебный курс имеет комплексный характер и включает 

6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы исламской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры». 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

    Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

входит в предметную область «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

На изучение п р е д м е т а  для учащихся с ТНР (вариант 5.1.) отводится 

по 1 часу в неделю. Программа рассчитана на: 4классы—по 34 ч. (34 

учебные недели). 

 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе  

для обучающихся с  тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

Изобразительное искусство (1-4 классы) на 2023-2024 учебный год  
 

Адаптированная рабочая программа (далее – АРП) по учебному 

предмету  «Изобразительное искусство»(предметная область 

«Изобразительное искусство»)на уровне начального общего образования для 

обучающихся с  тяжелыми нарушениями речи(далее – ТНР)(вариант 5.1) 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 



стандарта начального общего образования (Приказ Минпросвещения России 

от 31.05.2021 г. №286) (далее – ФГОС НОО),  Федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования(далее - ФАОП 

НОО) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 24 ноября 2022 г. №1023,  Федеральной программы воспитания ФАОП 

НОО для учащихся с ТНР, авторской программы Горяевой Н.А., Неменской 

Л.А. 

АРП по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

соответствует Федеральной рабочей программе по учебному предмету 

«Изобразительное искусство». 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Изобразительное искусство: учебник: 1 класс/ Неменская Л.А.; под 

редакцией Неменского Б.М., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение». 

2. Изобразительное искусство: учебник:  2 класс/ Коротеева Е.И.; под 

редакцией Неменского Б.М., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение». 

3. Изобразительное искусство: учебник: 3 класс/ Горяева Н.А., Неменская 

Л.А., Питерских А.С. и другие; под редакцией Неменского Б.М., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение». 

4. Изобразительное искусство: учебник:  4класс/ Неменская Л. А.; под ред. 

Неменского Б. М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение». 

 

Назначение программы 

             Содержание рабочей программы направлено на реализацию 

приоритетных направлений художественного образования: приобщение к 

искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка.  

           Систематизирующим методом является выделение трех основных 

видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств:  

- изобразительная художественная деятельность;  

- декоративная художественная деятельность;  

- конструктивная художественная деятельность.  

            Три способа художественного освоения действительности - 

изобразительный, декоративный и конструктивный - в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и 

доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. Эти 

три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 



конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства.          

Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при 

создании любого произведения искусства и поэтому является основой для 

интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, 

членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение 

принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на 

произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его 

связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

 

Цели изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является 

развитие личности учащихся с ТНР средствами искусства, получение 

эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и 

опыта художественно-творческой деятельности.  

В соответствии с этой целью решаются задачи:  

- воспитание визуальной культуры как части общей культуры 

современного человека, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран.  

- развитие воображения, творческого потенциала учащегося с ТНР, 

желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; 

способностей к эмоционально ценностному отношению к искусству и 

окружающему миру; навыков сотрудничества в художественной 

деятельности;  

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли 

в жизни человека и общества;  

- овладение учащимся с ТНР элементарной художественной грамотой, 

формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 

Основные линии предмета 

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных - живопись, 

графика, скульптура; конструктивных - архитектура, дизайн; различных 

видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства - 

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли художника в синтетических (экранных) искусствах - искусстве книги, 

театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 

человека.  



Учебная программа «Изобразительное искусство и художественный 

труд» опирается на приоритеты современного школьного образования. 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на 

основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, 

познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, 

ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, 

способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы 

и способы реализации выбранного жизненного пути. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

         Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную 

область «Искусство». 

Общее число часов, отведённых на изучение изобразительного 

искусства для учащихся с ТНР (вариант 5.1.) составляет 135 часов: в 1 классе 

– 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 

34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе  

для обучающихся с  тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

Технология (1-4 классы) на 2023-2024 учебный год  
 

Адаптированная рабочая программа (далее АРП) по учебному 

предмету  "Технология" (предметная область "Технология")на уровне 

начального общего образования для обучающихся с  тяжелыми нарушениями 

речи(далее – ТНР) (вариант 5.1) подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. №286) (далее 

– ФГОС НОО),  Федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ФАОП НОО) для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. 

№1023,  Федеральной программы воспитания ФАОП НОО для учащихся с 

ТНР. 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету 

«Технология» соответствует Федеральной рабочей программе по учебному 

предмету «Технология». 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

1. Технология: 1 класс: учебник: 1 класс/Лутцева Е.А., Зуева Т.П., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение». 



2. Технология: 2 класс: учебник: 2 класс/Лутцева Е.А., Зуева Т.П., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение». 

3. Технология: 3 класс: учебник: 3 класс /Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. Акционерное общество «Издательство «Просвещение». 

4. Технология: 3 класс: учебник: 3 класс /Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. Акционерное общество «Издательство «Просвещение». 
 

Назначение программы 

             Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает 

изучение начального курса технологии через осмысление младшим 

школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в 

информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и 

умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

            Все эти особенности программы отражены в содержании основных 

разделов учебника - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и 

воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент 

обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и 

средство для её организации - технологическая карта. Технологическая карта 

помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать 

способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках 

реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному выполнению проекта. 

         Особое внимание в программе отводится практическим работам, при 

выполнении которых  

        Учащиеся: 

- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые 

материалы и инструменты; 

- овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) 

- разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

- знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

- знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при 

выполнении работы; 

- учатся экономно расходовать материалы; 

- осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять 

обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать 

деятельность); 

- учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

- знакомятся с природой и использованием ее богатств человеком. 



          Программа предусматривает использование математических знаний: 

это и работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, 

построений при конструировании и моделировании, и работа с 

геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов 

деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования 

информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и 

информатика». 

          При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с 

образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное 

чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в 

изделии технических образов рассматривается культурно- исторический 

справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти 

тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, 

обосновывают их, формулируют выводы. 

         Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и 

обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во всём его 

многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность 

содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-

практической деятельности младших школьников и создает условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

         Проектная деятельность и работа с технологическими картами 

формируют у обучающихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы 

их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 

деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации 

затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. 

д. Все это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические 

умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

         Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития 

личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для 

их духовно- нравственного развития. В программе «Технология» 

предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что 

позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в 

гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремеслами и 

народными культурными традициями, активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

        Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: 

окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского 

языка и литературного чтения. 

       При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это касается не только 

работы с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей 



изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс 

«Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из 

которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — 

созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в 

программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что 

способствует формированию экологической культуры детей. Изучение 

этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с 

содержанием предмета «Окружающий мир». 

       Содержание программы обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально- эстетического, духовно-нравственного, 

физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

обучающихся. 

       С национальными, региональными, этнокультурными особенностями 

обучающиеся знакомятся на отдельных уроках. 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Изучение   предмета «Технологии» направлено на достижение 

следующих целей: 
         -  приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 - приобретение первоначального опыта практической преобразователь-

ной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 -  формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач:  

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности обучающихся с ТНР (нравственно - эcтетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями;  

- достижение планируемых результатов освоения АРП обучающимися с 

ТНР с учётом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей;  

- обеспечение доступности получения начального общего образования;  

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

- использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ТНР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 



кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. ФГОС НОО для обучающихся с ТНР 

(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. 

 

Основные линии предмета 

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую частью 

образования младших школьников с ТНР, так как является основным для 

формирования сферы жизненной компетенции и имеет коррекционное 

значение. Он реализуется на протяжении всего периода начального  

образования и позволяет не только формировать необходимые компетенции, 

но и успешно корригировать типичные для школьников. 

Предмет «Технология» тесно связан с другими образовательными 

областями и является одним из основных средств для реализации 

деятельностного подхода в образовании. Предмет необходим для улучшения 

всех сторон познавательной деятельности: он обогащает содержание 

умственного развития, формирует операциональный состав различных 

практических действий, способствуя их переходу во внутренний план, 

создает условия для активизации связного высказывания, уменьшая 

трудности оречевления действий, а также вербального обоснования оценки 

качества сделанной работы.  

Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности и позволяющей 

адаптироваться в социуме, развивает необходимые для социализации 

качества личности.  

Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико-

ориентированную направленность. Его содержание даёт ребёнку 

представление о технологическом процессе, как совокупности применяемых 

при изготовлении какой-либо продукции правил, показывает, как 

использовать полученные знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности.  

Практическая деятельность на уроках технологии создает основу для 

формирования системы специальных технологических действий. 

Изучениепредмета формирует важную компетенцию соблюдения правил 

безопасной работы и гигиены труда. В ходе реализации рабочей программы 

его изучения происходит постепенное расширение образовательного 

пространства обучающегося за пределы образовательной организации 

(экскурсии вокруг школы, по району, в мастерские и на предприятия, 

знакомящие обучающихся с ЗПР с видами и характером профессионального 

труда).  



В ходе выполнения практических заданий совершенствуются 

возможности планирования деятельности, контроля ее качества, общей 

организации, коррекции плана с учетом изменившихся условий, что в 

совокупности способствует формированию произвольной регуляции. 

Создаются условия, формирующие навык работы в малых группах, а также 

необходимые коммуникативные действия и умения. Все это способствует 

достижению запланированных метапредметных и личностных результатов 

образования, формированию универсальных учебных действий (УУД). Роль 

предмета «Технология» велика и для успешной реализации программы 

духовно-нравственного развития, поскольку формирование нравственности 

непосредственно сопряжено с пониманием значения труда в жизни человека. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

         Учебный предмет «Технология» входит в предметную область 

«Искусство». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии для 

учащихся с ТНР (вариант 5.2.) составляет 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 

час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.) 

Музыка (1-4 классы) на 2023-2024 учебный год 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету  "Музыка" 

(предметная область "Искусство") на уровне начального общего образования 

для обучающихся с  тяжелыми нарушениями речи(далее – ТНР) (вариант 

5.1.) подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. №286) (далее – ФГОС НОО),  

Федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования (далее - ФАОП НОО)для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. №1023,  

Федеральной программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

соответствует Федеральной рабочей программе по учебному предмету 

«Музыка». 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Музыка, 1 класс/ Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 



2. Музыка, 2 класс/ Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

3. Музыка, 3 класс/ Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

4. Музыка, 4 класс/ Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

Назначение программы 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для 

становления личности учащегося младшего школьного возраста — как 

способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования 

необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, 

сформировать представления о многообразии проявлений музыкального 

искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в 

содержании образования должны быть представлены различные пласты 

музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том 

числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, 

эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой 

освоения музыкального искусства является практическое музицирование — 

пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы 

музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности 

происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, 

понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития 

музыки. 

Программа предусматривает знакомство учащихся 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» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 

героем произведения (В. В. Медушевский) является уникальным 

психологическим механизмом для формирования мировоззрения ребёнка 

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 учащихся. Через опыт 

чувственного восприятия и художественного исполнения музыки 



формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка 

личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий учащихся 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.. 

 

Цели изучения учебного предмета "Музыка" 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры учащихся. Основным 

содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к 

внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 

сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация 

осуществляется по следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей учащихся в единстве эмоциональной 

и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, 

осознание значения музыкального искусства как универсального языка 

общения, художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие 

внутренней мотивации к музицированию. 

 

Основные линии предмета 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная 

область «Искусство») соответствует Федеральной рабочей программе по 

учебному предмету «Музыка» и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

музыке. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

музыки, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать 

средствами музыки с учётом возрастных особенностей учащихся. 



Содержание учебного предмета структурно представлено восемью 

модулями (тематическими линиями): 

инвариантные: 

модуль № 1 «Народная музыка России»;  

модуль № 2 «Классическая музыка»;  

модуль № 3 «Музыка в жизни человека»  

вариативные: 

модуль № 4 «Музыка народов мира»;  

модуль № 5 «Духовная музыка»;  

модуль № 6 «Музыка театра и кино»;  

модуль № 7 «Современная музыкальная культура»;  

модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. 

Модульный принцип допускает перестановку блоков, перераспределение 

количества учебных часов между блоками. Вариативная компоновка 

тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды 

деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений 

театров, музеев, концертных залов, работы над исследовательскими и 

творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на 

изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в 

рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана 

внеурочной деятельности образовательной организации.  

 результаты освоения программы по музыке включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения учащегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

         Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». 

Общее число часов для учащихся с ТНР (вариант 5.2.),  

рекомендованных для изучения музыки - 135 часов: 

в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю),  

во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю),  

в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю),  

в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

Адаптивная физическая культура (1-4 классы) 

на 2023-2024 учебный год 

 



Адаптированная рабочая программа  (далее - АРП) учебного  предмета  

«Адаптивная физическая культура» (далее – «Физическая культура») 

(предметная  область «Физическая культура») для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее-ТНР) (вариант 5.1) на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

ФГОСНОО) (утвержден Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 

2021 г. № 286),Федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N1023,  

Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Физическая 

культура», а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ В.И. Лях. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2020. -175 с. 

2. Физическая культура: 1-й класс: учебник/ А.П. Матвеев. – 14-е изд., 

перераб. – Москва: Просвещение, 2023. – 128 с. 

3. Физическая культура - 1 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

 https://www.gto.ru 

 

Назначение программы 

Программа по физической культуре на уровне начального общего 

образования ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания.  

Программа по физической культуре разработана с учётом потребности 

современного российского общества в физически крепком и деятельном 

подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные 

формы здорового образа жизни, использовать ценности физической 

культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации.  

В программе по физической культуре отражены объективно 

сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества, 

условия деятельности образовательных организаций, запросы родителей 

обучающихся, педагогических работников на обновление содержания 

образовательного процесса, внедрение в его практику современных 

подходов, новых методик и технологий.  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное 

значение в онтогенезе учащихся. Оно активно воздействует на развитие их 

физической, психической и социальной природы, содействует укреплению 

здоровья, повышению защитных свойств организма, развитию памяти, 



внимания и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение 

учащихся в самостоятельные занятия физической культурой и спортом.  

АРП по физической культуре для учащихся с ТНР (вариант 5.1.) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

учащихся с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. Актуальность программы определяется, прежде 

всего, тем, что обучающиеся в силу своих индивидуальных психофизических 

особенностей (сохранный интеллект и слух, но имеются нарушения 

произношения, грамматического строя речи, бедность словарного запаса, а 

также нарушение темпа и плавности речи, недостаточная устойчивость 

внимания) не могут освоить программный материал по физической культуре 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, предъявляемого к учащимся 

общеобразовательных школ без специальной коррекционной помощи. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением; у части детей отмечается соматическая 

ослабленность и замедленное развитие локомоторных функций; им присуще 

и некоторое отставание в развитии двигательной сферы - недостаточная 

координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения; часто 

встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики. 

 

Цели изучения учебного предмета "Физическая культура" 

Важнейшим требованием к программе по физической культуре   

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся с ТНР (вариант 5.1.) с учетом состояния здоровья, пола, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

Основными задачами программы по физической культуре для 

учащихся с ТНР (вариант 5.1.) являются: 

- формирование начальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека; 

- укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактика 

плоскостопия, выработка устойчивости, приспособленности организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды; 

- содействие гармоничному физическому развитию; 

- повышение физической и умственной работоспособности; 

- овладение школой движения; 

- развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и 

двигательных способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта; 



- приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, сознательное их применение в целях 

отдыха, тренировки, укрепления здоровья; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

одноклассникам, умения взаимодействовать с ними в процессе занятий; 

- воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

         Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» входит в 

предметную область «Физическая культура». 

Общее число часов для изучения физической культуры на уровне 

начального общего образования составляет: 

371 час для учащихся с ТНР (вариант 5.1.): в 1 классе – 99 часов (3 часа 

в неделю), во 2 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 3 классе – 102 часа (3 

часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю); 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе 

для обучающихся с  тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

Коррекционный курс «Развитие речи» (1 - 4 классы)  

на 2023-2024 учебный год 

 

Адаптированная рабочая программа по корректирующему 

курсу "Развитие речи" на уровне начального общего образования для 

обучающихся с  тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) (вариант 5.1) 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Минпросвещения России 

от 31.05.2021 г. №286) (далее – ФГОС НОО),  Федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования (ФАОП НОО) 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 24 ноября 2022 г. №1023,  Федеральной программы воспитания ФАОП 

НОО для обучающихся с ТНР, авторской программы Л.Д. Мали, О.С. 

Арямовой, С. А. Климовой, Н.С. Песковой. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Рабочая тетрадь  1,2,3,4 /  в 2- х ч.  Школа развития речи: Курс «Речь» 

Соколова Т.Н. 

 

Назначение программы 

Общими ориентирами в достижении результатов программы являются: 

сформированность общефункциональных механизмов речи; 

сформированность фонетического компонента языковой способности в 



соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил 

их использования в речевой деятельности; сформированность интереса к 

языковым явлениям; совершенствование «чувства языка» как механизма 

контроля языковой правильности, функционирующим на базе языкового 

сознания, которое обеспечивает овладение практикой речевого общения; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение 

письменной формой коммуникации(техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма). 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 Общими ориентирами в достижении результатов программы 

являются: сформированность общефункциональных механизмов речи; 

сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил 

их использования в речевой деятельности; сформированность интереса к 

языковым явлениям; совершенствование «чувства языка» как механизма 

контроля языковой правильности, функционирующим на базе языкового 

сознания, которое обеспечивает овладение практикой речевого общения; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение 

письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма). Программа обеспечивает достижение 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Цели изучения коррекционного курса «Развитие речи» 

          Главной целью работы по развитию речи является формирование 

широкого арсенала языковых средств и компенсация недостатков развития 

языковой способности на основе специально организованной практики 

общения учащихся с ТНР.  

       Реализация этой цели осуществляется в процессе решения 

следующих задач: 

 - формировать и развивать различные виды устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности, развития познавательной 



деятельности (предметно-практического, нагляднообразного, словесно-

логического мышления); - формировать развивать и обогащать лексический 

строй речи;  

- практически овладевать основными морфологическими 

закономерностями грамматического строя речи;  

- практически овладевать моделями различных синтаксических 

конструкций предложений;  

- осваивать лексико-грамматический материал для овладения 

программным материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным 

предметам.  

      Задачи курса по развитию речи взаимосвязаны и решаются в 

процессе специально организованной речевой практики с использованием 

тренировочных упражнений, направленных на преодоление дефицитарности 

лексико-грамматических обобщений в качестве необходимой базы, 

формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельность 

обучающихся. Задачи курса по развитию речи решаются как при реализации 

содержания коррекционных курсов, так и содержания учебных предметов. 

 

Основные линии коррекционного курса 

      Коррекционно-развивающий курс «Развитие речи занимает одно из 

центральных мест в системе коррекционно - образовательной работы с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи, притом, что развитие речи как 

процесс реализуется на всех уроках предметного и внешкольного 

компонентов, а также во время индивидуальных и подгрупповых занятий. 

Так, развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование 

звуковой стороны речи на материале различных синтаксических конструкций 

и коммуникативных моделей.     

         Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает 

овладение умениями отвечать на вопросы учителя о прочитанном, выполнять 

устно-речевые после текстовые упражнения, составлять планы к рассказам, 

осуществлять систематическую словарную работу по текстам изучаемых 

произведений. На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается 

доступной лингвистической терминологией. Навыки связного высказывания 

формируются в процессе систематических упражнений в составлении 

предложений, коротких текстов с привлечением изучаемого грамматического 

материала. На уроках математики отрабатываются умения передать условие 

задачи, четко и точно сформулировать вопрос к математическому действию, 

составить логичный и лаконичный ответ задачи, что создает условия для 

формирования связного учебного высказывания. Развитие речи 

осуществляется и на уроках изобразительного искусства, ручного труда, на 

индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. В то же время 

предмет «Развитие речи» является самостоятельным коррекционным курсом, 

обеспечивающим вышеперечисленные направления работы, что 

обусловливает его сложную структурную организацию. Выделение 

специфических задач по формированию лексико-грамматической стороны 



речи и связной речи может реализоваться только в условиях формирования 

познавательной активности детей с тяжелыми нарушениями речи, а также 

постоянного стимулирования потребности в речевом общении.           

         Взаимосвязанность процессов развития речи на специальных 

уроках, на других уроках, а также в процессе внешкольной деятельности 

способствует формированию коммуникативных компетенций, а также 

предпосылок успешного освоения предметных областей, что в совокупности 

обеспечивает успешную социализацию ребенка в социуме. 

 

Место коррекционного курса в учебном плане 

Программа реализуется в рамках коррекционно-развивающей области 

индивидуального учебного плана  АООП НОО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1.). 

Согласно индивидуальным учебным планам учащихся на изучение 

коррекционного курса «Развитие речи» отводится: 

в 1 классе – 33 часа в год, 1 час в неделю, 33 учебные недели; 

во 2-4 классах - 34 часа в год, 1 час в неделю, 34 учебные недели. 

 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе  

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи   (вариант 5.1.) 

Коррекционный курс «Логопедическая ритмика» 

 (1 доп., 1-4 классы) на 2023-2024 учебный год  
  

Адаптированная рабочая программа коррекционного курса 

«Логопедическая ритмика» на уровне начального общего образования  для 

обучающихся с  тяжелыми нарушениями речи  (вариант 5.1.) (далее ТНР)  

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Минпросвещения России 

от 31.05.2021 г. № 286) (далее – ФГОС НОО),  Федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования (далее - ФАОП 

НОО) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ), утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1023,  Федеральной программы воспитания 

ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Куликовская Т. А. «Артикуляционная гимнастика в стихах» 

Методическое пособие изд.-М.: Гном и Д, 2023.- с.64  

2. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: OOO «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. — с.32  

3. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика – изд. Санкт-Петербург, Детство-

Пресс, 2010.- с.352  

4. Картушина М.Ю., Гоголева М.Ю., Кузнецова Е. В., Алябьева Е.А., - 



Методические пособия по логоритмике. 

5. Воронова А.Е. Логоритмика для детей 5-7 лет. Занятия и упражнения. 

М.: «ТС СФЕРА», 2006. 

6. М.Н. Щетинин «Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей : 

методическое пособие / М. Н. Щетинин. - 2-е изд. - Москва : АЙРИС ПРЕСС 

: Айрис-Дидактика, 2008. – с.109  

7. Чистякова М. И. «Психогимнастика» -Москва: Просвещение, 1990 - 

с.128 

8. Ковалько В. И. «Азбука физкультминуток» - «ВАКО» Москва, 2005 

 

Назначение программы 

Логопедическая ритмика – это система двигательных упражнений, в 

которых различные движения сочетаются с произнесением специального 

речевого материала. Это форма активной терапии, преодоление речевого и 

сопутствующих нарушений путем развития и коррекции неречевых и 

речевых психических функций и в конечном итоге адаптация ребенка к 

условиям внешней и внутренней среды. Укрепляется костно-мышечный 

аппарат, развивается дыхание, моторные, сенсорные функции, чувство 

равновесия, правильная осанка, походка, грация движений. Чем выше 

двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его речь.  

С другой стороны, формирование движений происходит при участии 

речи. Речь является одним из основных элементов в двигательно-

пространственных упражнениях. Ритм речи, особенно ритм стихов, 

поговорок, пословиц, способствует развитию координации, общей и тонкой 

произвольной моторики. С помощью стихотворной ритмической речи 

вырабатывается правильный темп речи, ритм дыхания, развиваются речевой 

слух, речевая память.  

Логопедическая ритмика является своеобразной формой активной 

терапией, целью которой является преодоление речевых нарушений путем 

развития двигательной сферы ребенка в сочетании со словом и музыкой. 

Воздействие на детей средствами логопедической ритмики способствует 

общему развитию, нормализации двигательных функций, коррекции речевых 

нарушений.  

Логопедическая ритмика представляет активную технологию, 

реализующуюся в структуре коррекционно-логопедического воздействия по 

устранению нарушений речи. Логопедическая ритмика играет существенную 

роль, как в коррекции нарушений речи, так и в развитии естественных 

движений учащихся с ТНР. 

 Целью коррекционного курса «Логопедическая ритмика» является 

развитие двигательной активности учащихся с ТНР в процессе восприятия 

музыки. 

 Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на 

постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и 

движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На 

занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, 



эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют 

развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у 

обучающихся. 

Содержательной основой логопедической ритмики является 

взаимосвязь речи, движения и музыки. 

В процессе занятий у учащихся происходит развитие, воспитание и 

коррекция неречевых процессов у учащихся с ТНР (слухового и 

зрительного внимания, памяти; оптико-пространственных представлений; 

сукцессивных и симультанных процессов; артикуляторного праксиса, 

координации движений, чувства темпа и ритма в движении в 

соответствии с темпом и ритмом музыки), а также развитие речи и 

коррекция речевых нарушений (формирование оптимального для речи 

типа физиологического дыхания и на его основе – речевого дыхания с 

воспитанием его объема, плавности, ритмичности, продолжительности; 

коррекция нарушений голосообразования; темпа, ритма, интонационного 

оформления речи, паузации, обучение умению правильно использовать 

логическое и словесно-фразовое ударение; развитие фонематического 

восприятия; коррекция речевых нарушений в зависимости от механизма, 

структуры речевого дефекта и методических подходов к их преодолению). 

Все логоритмические упражнения обеспечивают нормализацию 

речевого дыхания, формирование умений произвольно изменять 

акустические характеристики голоса параллельно с формированием 

правильного произношения звуков; координированную работу 

дыхательной, голосовой и артикуляторной мускулатуры; выражение 

эмоций разнообразными просодическими средствами. 

Учебный предмет «Логопедическая ритмика» входит в 

коррекционно-развивающую  область в рамках внеурочной деятельности. 

 

Место коррекционного курса в учебном плане 

Программа реализуется в рамках коррекционно-развивающей области 

индивидуального учебного плана  адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ТНР (вариант 5.1.). 

Количество часов, на которое рассчитана коррекционная  программа в  1 

дополнительном и 1 классе составляет по 33 часа, во 2- 4 классах составляет 

по 34  часа в год (1  час в неделю). Занятия проводятся  индивидуально, 

подгруппой, группой с 16 сентября  по 15 мая.   Продолжительность  занятий   

20 - 40 минут. 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе 

для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия с 

логопедом» (1-4 классы) на 2023-2024 учебный год 



   

Программа логопедической коррекционной работы с учащимися, в том 

числе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ): обучающимися с задержкой психического развития,  (ЗПР варианты 

7.1., 7.2.), обучающимися с тяжелыми нарушениями речи (ТНР варианты 5.1., 

5.2), обучающимися с расстройством аутистического спектра (РАС вариант 

8.2.) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. №286) (далее – ФГОС НОО), 

Федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24 ноября 2022 г. N1023, Федеральной программы воспитания 

ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

1. Елецкая, О.В.; Горбачевская, Н.Ю. Организация логопедической 

работы в школе[Текст]/О.В.Елецкая, Н.Ю.Горбачевская.-М.:ТЦ Сфера. 

2. Елецкая, О.В.; Горбачевская,Н.Ю. Логопедическая помощь 

школьникам с нарушениями письменной речи: Формирование представлений 

о пространстве и времени: Методическое пособие/Научн.ред. 

О.В.Защиринская. [Текст]/О.В.Елецкая; Н.Ю.Горбачевская. -СПб.: 

Издательство «Речь». 

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

начальных классов: Пособие для логопеда[Текст]/Л.Н.Ефименкова.- 

М.:Гуманит.изд. центр ВЛАДОС. 

4. Коноваленко, В.В.; Коноваленко, С.В.Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. 1-3 периоды. Пособие для логопедов.-2-е 

изд[Текст]/В.В.Коноваленко; С.В.Коноваленко. -М.:Издательство ГНОМ и Д. 

5.  Лалаева, Р.И.; Серебрякова, Н.В.; Зорина, С.В. Нарушения речи и их 

коррекция у детей с задержкой психического развития: Учеб.пособие для 

студ. высш. учеб. Заведений[Текст]/Р.И.Лалаева; Н.В.Серебрякова; 

С.В.Зорина. -М.:Гуманит.изд. центр ВЛАДОС. 

 

Назначение программы 

Программа направлена на обеспечение коррекции речевых недостатков 

младших школьников и оказание помощи детям с различными нарушениями 

устной и письменной речи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Проблема изучения и коррекции специфических нарушений речевой 

деятельности у детей в настоящее время является одной из самых актуальных 

задач логопедии. 

Обучение учащихся грамотно и последовательно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме в настоящее время выходит за рамки уроков 



чтения и русского языка и является одной из задач всего процесса обучения в 

школе. 

Письмо и письменная речь, являясь «базой» всего дальнейшего 

обучения, вызывает значительные затруднения у младших школьников с 

речевыми нарушениями, что оказывает отрицательное воздействие на 

усвоение школьной программы и влияет на процесс их социальной 

адаптации в целом. 

Письменная речь в отличие от устной формируется только в условиях 

целенаправленного обучения, т.е. механизмы письменной речи формируются 

в период обучения грамоте и совершенствуются в ходе дальнейшего 

обучения. 

Овладение грамотой – это сложная умственная деятельность, которая 

требует определённой степени зрелости многих психических функций 

ребёнка. 

Для овладения письменной речью имеет существенное значение степень 

сформированности фонетико-фонематических процессов и лексико-

грамматического строя речи ребёнка. Значение формирования письменной 

речи возрастает по отношению к детям с ЗПР и детям с нарушениями устной 

и письменной речи  

Недостатки звукопроизношения, фонематического и лексико-

грамматического развития находят более или менее отчётливое выражение в 

письме в виде смешения букв, искажения слоговой структуры слов, ошибок в 

словообразовании, согласовании и управлении, в бедности синтаксических 

построений в письменной речи учащихся.  

В настоящее время большое количество детей к началу школьного  

обучения имеют различные речевые отклонения, влекущие за собой 

нарушения письма и чтения. 

Основная задача логопеда в школе состоит в том, чтобы своевременно 

выявить и предупредить нарушения устной и письменной речи, а при 

невозможности пропедевтической работы своевременно устранить 

специфические ошибки с целью недопущения их перехода на дальнейшее 

обучение.  
 

Цели изучения коррекционного курса 

 Главная цель программы: создание организационно-педагогических 

условий, способствующих профилактике, своевременной диагностике, 

коррекции и дальнейшему развитию письменной речи учащихся с 

ограниченными речевыми возможностями и помощи им в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Основные линии курса 

 Вся логопедическая коррекционная работа в МБОУ «Перегрёбинская 

СОШ» осуществляется по направлениям: 

диагностическая работа; 

непосредственно коррекционно-развивающая работа; 



консультативная работа; 

информационно-просветительская работа; 

преемственно-перспективная работа. 

  Логопедическая коррекционная программа состоит из  девяти  блоков – 

линий курса, каждый из которых составлен с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и структуры речевого дефекта учащихся: 

1 блок «Логопедическая работа с учащимися 1-2-х классов с общим 

недоразвитием речи III уровня». 

2блок «Логопедическая работа с учащимися с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи». 

3 блок «Логопедическая работа с учащимися   с нарушением чтения 

(дислексия) и письма (дисграфия), обусловленным общим недоразвитием 

речи III уровня». 

4 блок «Логопедическая работа с учащимися, имеющими фонетический 

дефект» 

«План     индивидуальных       логопедических занятий постановки и 

автоматизации звуков в речи»   

5 блок «Логопедическая работа с учащимися, имеющими нарушения 

чтения и письма, обусловленными ФФНР». 

6 блок  «Логопедическая работа с учащимися  с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР) «Я учусь правильно говорить, читать, писать»» 

7 блок «Логопедическая работа с учащимися по коррекции акустической 

дисграфии»   

8 блок   «Логопедическая работа с учащимися по коррекции 

аграмматической дисграфии» 

9 блок «Логопедическая работа по коррекции оптической дисграфии» 

 

Место коррекционного курса в учебном плане 

Программа реализуется в рамках коррекционно-развивающей области 

индивидуального учебного плана  адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ.  

Количество часов, на которое рассчитана коррекционная  программа в 1 

классе составляет 33-66 часов, во 2-4 классах составляет 34-68  часов в год, 1-

2  часа в неделю. Занятия проводятся  индивидуально, подгруппой, группой с 

16 сентября  по 15 мая.   Продолжительность  занятий   20 - 40 минут.  

 

 

 

Аннотация к адаптированной программе коррекционного курса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Коррекционно-развивающие занятия с психологом (1 – 4 классы) 

 на 2023-2024 учебный год 

 

  Адаптированная рабочая программа по коррекционному курсу 



«Коррекционно-развивающие занятия с психологом» для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО) 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. №286), Федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего 

образования (далее - ФАОП НОО) для обучающихся с ОВЗ, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24 ноября 2022 г. N1023, Федеральной программы 

воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 Программа коррекционно-развивающего курса «Коррекционно-

развивающие занятия с психологом» разработана на основе 

образовательной программы «Учись учиться» по авторскому учебно-

методическому комплексу «Развивающие задания. Тесты, игры, 

упражнения», автором-составителем которого является Языканова Е.В. - 

учитель начальных классов, педагог-психолог высшей 

квалификационной категории 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

• Языканова Е.В. Учебно-методический комплект  «Развивающие 

задания. Тесты, игры, упражнения» 1 класс.– М: Издательство 

«Экзамен». 

• Языканова Е.В. Учебно-методический комплект  «Развивающие 

задания. Тесты, игры, упражнения» 2 класс.– М: Издательство 

«Экзамен». 

• Языканова Е.В. Учебно-методический комплект  «Развивающие 

задания. Тесты, игры, упражнения» 3 класс.– М: Издательство 

«Экзамен». 

• Языканова Е.В. Учебно-методический комплект  «Развивающие 

задания. Тесты, игры, упражнения» 4 класс.– М: Издательство 

«Экзамен». 

 

Назначение программы 

 Курс «Коррекционно-развивающие занятия с психологом»                 

реализуется на протяжении всего периода       начального образования и 

позволяет стимулировать сенсорно-перцептивные, мнемические и 

интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно 

преодолевать разнообразные         трудности обучения и коммуникации, 

повышать адекватность оценки собственных                  возможностей, 

формировать сферу жизненной компетенции учащихся с ОВЗ. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия с 

психологом»                 направлен на исправление различных типичных 

недостатков психического (психологического) развития, которые в 

совокупности определяют наличие особых образовательных 

потребностей ребенка с ОВЗ.  



        Цель коррекционного курса: Создание эмоционально-

комфортной образовательной среды для успешного формирования и 

развития учебных, социальных и познавательных навыков учащихся. 

           Задачи коррекционного курса: 

1. Развитие у учащихся когнитивных умений и способностей, 

необходимых для успешного обучения в начальной школе. 

2. Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне 

позитивной Я-концепции детей, устойчивой самооценки и низкого 

уровня школьной тревожности. 

3. Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, 

необходимых для установления межличностных отношений со 

сверстниками и соответствующих ролевых отношений с педагогами. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

         Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия с 

психологом» входит в  коррекционно-развивающую область 

адаптированных общеобразовательных программ обучающихся с ОВЗ. 

 Согласно индивидуальным учебным планам учащихся с ОВЗ на 

изучение курса «Коррекционно-развивающие занятия с психологом» 

отводится 2 часа в неделю: 1 класс - 66 часов в год, 33 учебных недели, 

2-4 класс – по 68 часов в год, 34 учебные недели. Длительность 

коррекционно-развивающих занятий в соответствии с рекомендациями 

растет постепенно: с 25-30 минут в сентябре-октябре до 35 минут в 

ноябре-декабре и 40 минут, начиная со второго полугодия. Срок 

реализации программы: сентябрь – май. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.
	1. Окружающий мир: 1-й класс: учебник: в 2 частях, 1 класс/ Плешаков А.А., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»
	2. Окружающий мир: 2-й класс: учебник: в 2 частях, 2 класс/ Плешаков А.А., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»
	3. Окружающий мир: 3-й класс: учебник: в 2 частях, 3 класс/ Плешаков А.А., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»
	Назначение программы
	Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области "Обществознание и естествознание" несет в себе большой развивающий потенциал: у обучающихся формируются предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются условия дл...
	Цели изучения учебного предмета «Окружающий мир»
	Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в формировании начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения широкого спектра учебных предметов в основной школе.
	Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам обучающихся младшего школьного возраста с ТНР.
	Основные задачи учебного предмета "Окружающий мир" состоят в следующем:
	-формирование научного мировоззрения обучающихся;
	-овладение основными представлениями об окружающем мире;
	-формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и неживой природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических усло...
	-развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы;
	-формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий с другими;
	-овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины;
	-формирование представлений об обязанностях и правах самого обучающегося, его роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика;
	-формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный моральный выбор в обыденных ситуациях;
	-практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, соответствующих возрасту и полу обучающегося, требованиям его безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия;
	-развитие стремления к достижениям в учебе, труде, поиску друзей, способности к организации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления задумываться о будущем;
	овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием природы;
	-формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
	-формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
	-развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и окружающей среды;
	-сенсорное развитие обучающихся с ТНР;
	-развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью;
	развитие речи обучающихся;
	-совершенствование познавательной функции речи;
	-овладение знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа конкретной деятельности в данной местности (крае, республике);
	-воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства милосердия, стремления к бережному отношению и охране природы;
	-ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, формирование представлений о значении гигиенических навыков для здоровья и деятельности человека, формирование у обучающихся навыков личной и общественной гигиены.
	Основные линии предмета
	Специфика учебного предмета "Окружающий мир" заключается в ярко выраженном интегрированном характере, обеспечивающем овладение природоведческими, обществоведческими, историческими знаниями, необходимыми для целостного и системного видения мира в его в...
	Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и промышленного производства.
	Место учебного курса в учебном плане
	Общее число часов для изучения окружающего мира для учащихся с ТНР (вариант 5.1.) составляет  270 ч:  1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы—по 68 ч (34 учебные недели).
	Адаптированная рабочая программа коррекционного курса «Логопедическая ритмика» на уровне начального общего образования  для обучающихся с  тяжелыми нарушениями речи  (вариант 5.1.) (далее ТНР)  подготовлена на основе Федерального государственного обра...
	Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
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