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1. Пояснительная записка 



 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с ФГОС НОО 

является обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 

обучения – детей с задержкой психического развития. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

детей с задержкой психического развития (вариант 7.1) - это образовательная 

программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ЗПР и оказание помощи детям этой категории 

в освоении образовательной программы НОО. 

Нормативно-правовую базу разработки АОП НОО обучающихся с ЗПР 

составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

23.07.2013 « 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования на основе ФГОС для обучающихся с ЗПР 

Обучающие с ЗПР – это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития, нарушениями в организации деятельности и/ или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся 

отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы.  

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения, обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы 

реабилитации.  

Программа в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

направлена создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 



 

освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и 

речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Программа направлена на формирование учебной мотивации, стимуляцию 

сенсорно-перцептивных, мнемическаих и интеллектуальных процессов, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля.  

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

Цель программы – создание условий для овладения базовым содержанием 

обучения и интеграции учащегося в образовательной организации.  

Задачи программы:  
- коррекция познавательных процессов;  

- коррекция психологических предпосылок овладения учебной деятельностью;  

- коррекция отклонений в развитии мыслительной деятельности;  

- пропедевтика трудных тем;  

- восполнение пробелов предшествующего обучения;  

- обучение рациональным способам выполнения учебных действий.  

Данная программа – курс индивидуально-ориентированных занятий, 

продолжительностью 30 минут.  

К основным направлениям коррекционно-развивающей работы относятся:  

сенсорное и сенсомоторное развитие;  

формирование пространственно-временных отношений;  

умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный 

компоненты; формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных 

умений, развитие наглядных и словесных форм мышления);  

формирование универсальных учебных действий, нормализация ведущей 

деятельности возраста;  

формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи;  

готовность к восприятию учебного материала;  

формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 

навыков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса 



 

Общеизвестные недостатки их саморегуляции, мыслительных операций, 

мотивационные искажения, личностная незрелость, речевые трудности, а также 

многочисленные неспецифические дисфункции, в значительной мере препятствуют 

формированию учебной деятельности и достижению требуемых результатов 

образования.  

Участие ребенка в коррекционных занятиях с высокой степенью вероятности 

должно уменьшить недостатки саморегуляции, повысить общий уровень 

сформированности учебно-познавательной деятельности, что благотворно влияет 

на мотивацию учения.  

У обучающихся с ЗПР обычно наблюдаются различные дисфункции, вызванные 

минимальными повреждениями центральной нервной системы (ЦНС) и 

функциональной (реже органической) недостаточностью отдельных анализаторов. 

К дисфункциям относятся нарушения внимания, мелкой ручной моторики, 

зрительно-пространственных представлений, фонематических процессов и прочие, 

которые мешают овладению содержанием различных учебных предметов. 

Упражнения, способствующие преодолению вышеперечисленных дисфункций, 

включаются в работу по коррекции и развитию познавательной сферы 

обучающихся.  

Важнейшее и системообразующее значение имеют задания, направленные на 

формирование и совершенствование произвольной регуляции. Формирование этой 

способности предлагается рассматривать как приоритетную задачу не только 

реализации обсуждаемого курса, но и психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в целом. Упражнения решающие эту задачу, являются 

частью комплексной программы по формированию осознанной регуляции 

познавательной деятельности и реализуется практически все годы обучения с 

постепенным наращиванием требований к самостоятельной организации 

деятельности и контролю результатов.  

У обучающихся с ЗПР недостаточны мыслительные операции и действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, действия классификации, 

сериации и пр.), что затрудняет усвоение всех учебных предметов. Ежегодно 

включаемые в программу упражнения, направленные на активизацию 

познавательной деятельности, ставят задачу формирования ее операционального 

состава. Вместе с тем любая психокоррекционная работа с ребенком должна 

способствовать улучшению познавательной деятельности, результатом которой, 

как известно, является не только усвоение учебного материала, но и 

совершенствование сферы жизненной компетенции (продуктивная ориентировка в 

окружающем предметном и социальном мире). Целенаправленное формирование 

возможностей произвольной регуляции, обеспечение школьнику специальной 

помощи в осознании имеющихся трудностей, а также выполнение рекомендаций по 

реализации индивидуального подхода к обучающимся способствует постепенной 

коррекции имеющихся проблем обучения.  

Однако не только дефицит осознанной регуляции затрудняет усвоение учебного 

материала.  

В соответствии с ФГОС учитель-дефектолог в ходе реализации курса занятий 

учитывает рекомендации учителя, касающиеся необходимости усиленной работы с 

конкретными обучающимися над ликвидацией пробелов предшествующего 

обучения и профилактики отставания от класса при усвоении нового материала.  

Трудности овладения письмом определяются недостатками со стороны 

фонематического восприятия, зрительно-моторной координации, мелкой моторики, 



 

слуховой памяти, а также организации и контроля деятельности. Существенное 

значение имеют и патофизиологически обусловленные недостатки произвольного 

внимания, приводящие к большому количеству ошибок (письмо слов, 

предложений, текстов). Общее отставание темпов становления познавательной 

деятельности препятствует сознательному усвоению и использованию 

разнообразных 

многочисленных правил, а легкие проявления системного недоразвития речи 

затрудняют как понимание, так и самостоятельное употребление слов.  

Преодолению перечисленных трудностей способствуют упражнения на развитие 

произвольной регуляции (ориентировку на листе тетради, слуховое сосредоточение, 

удержание зрительного внимания и т.п.). Предусмотрены задания, направленные на 

преодоление несформированности словесного опосредствования деятельности и 

поведения, для чего используются упражнения на вербальное обозначение сходств 

и различий, активизацию самостоятельного устного высказывания и пр. 

Предполагается, что умения, приобретаемые на коррекционно-развивающих 

занятиях, будут перенесены на программный материал предметной области 

«Филология».  

Трудности овладения математикой в значительной мере сопряжены с 

недостатками пространственных и квазипространственных представлений, 

соответственно, работа по их коррекции является необходимой и способствующей 

усвоению математических знаний, в первую очередь основ геометрии.  

Ошибки при решении математических примеров обусловлены в первую очередь 

колебаниями внимания и несформированностью действий контроля. Упражнения 

для улучшения контроля, психотехнические упражнения (задания на 

концентрацию, переключение внимания, удержание числовой информации) 

способствуют минимизации подобных ошибок.  

Для большинства обучающихся с ЗПР типичны серьезные трудности в решении 

арифметических задач. С одной стороны, их вызывают недостатки словарного 

запаса, плохое понимание слов, входящих в условие задачи, что предполагает 

соответствующую работу логопеда. С другой стороны, ведущую роль играет 

недостаточная сформированность мыслительных операций, действий логического 

мышления, трудности мысленного представления объектов и оперирования ими. 

Упражнения по активизации познавательной деятельности, включающие 

постепенно усложняющиеся упражнения, направлены на улучшение аналитико-

синтетических возможностей, формирование базовых операций логического 

мышления.  

С психологической точки зрения эффективное (быстрое и правильное) решение 

любой арифметической задачи предполагает отнесение ее к определенному типу, 

для которого установлен алгоритм решения. Однако, как уже было сказано, 

обучающиеся с ЗПР из-за недостатков познавательной деятельности еще не могут 

эффективно использовать алгоритмы решений в умственном плане. Они должны 

быть представлены детям в образных формах (модель, схема), с четким выделением 

последовательности решения. В связи с этим в курс коррекционно-развивающих 

занятий постепенно включаются упражнения, психологически идентичные 

решению арифметических задач, в качестве средства выполнения которых может 

использоваться как словесное правило, так и наглядная модель.  

Трудности овладения знаниями по предмету «Окружающий мир» обычно 

проявляются в меньшей мере, их получению препятствуют общие недостатки 

познавательной деятельности, познавательной активности и трудности 



 

самоорганизации о преодолении которых уже говорилось ранее. Коррекционные 

занятия направленны так же на расширение знаний ребенка об окружающей 

предметной и социальной действительности. Значение имеют и задания, 

направленные на усвоение пространственных представлений, выделение 

ориентиров.  

Предложенный коррекционный курс составляет значительную часть содержания 

программы коррекционной работы, направленной на преодоление недостатков 

развития.  

Эффективность коррекционных занятий может быть достигнута только при 

обеспечении соблюдения принципа комплексности, когда реализуется тесное 

взаимодействие между дефектологом, психологом, учителем и логопедом, 

родителями и другими потенциальными участниками сопровождения. 

Программа курса дефектологических занятий составлена по модульному 

принципу. Содержание, форма организации (индивидуальная).  

Важнейшее значение для выбора содержания курса имели работы психологов, 

дефектологов, непосредственно работающих по проблеме задержки психического 

развития. Их развивающие программы включены в курс занятий с учетом 

возможностей учащихся, требований АООП к организации учебного процесса, и 

личного опыта.  

Курс коррекционно-развивающих занятий реализуется на протяжении всего 

периода начального образования и позволяет стимулировать сенсорно-

перцептивные и интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно 

преодолевать разнообразные трудности обучения и коммуникации, повышать 

адекватность оценки собственных возможностей. Занятия позволяют повысить 

интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия для социального и 

личностного развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и 

отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной 

информации и ликвидации пробелов в знаниях учащихся.  

Содержание коррекционно-развивающих занятий спланировано в русле 

перечисленных ниже направлений, поскольку они являются наиболее значимыми 

для обучающихся с ЗПР.  

Цель коррекционно-развивающего курса: коррекция познавательной сферы 

детей, направленная подготовка к усвоению ими учебного материала. 

Задачи работы:  
-Формирование учебных навыков: чтения, письма, счѐта;  

-расширение словарного запаса учащихся при ознакомлении детей с миром 

вещей, явлений, их свойствами и качествами; развитие связной речи;  

-формирование и развитие мыслительных операций;  

-коррекция и развитие восприятия, внимания, памяти;  

-формирование и развитие пространственной ориентировки;  

-обучение приѐмам планирования деятельности, контроля и самоконтроля, 

целенаправленности деятельности;  

-воспитание самостоятельности в работе;  

-формирование произвольной деятельности и развитие эмоционально-волевой 

сферы;  

-формирование сенсомоторных координаций.  

В ряду условий, обеспечивающих успешное осуществление этих задач, следует 

назвать совершенствование процесса обучения на занятиях и во время 

самостоятельной деятельности ребенка; постоянный поиск педагогом новых 



 

приемов, позволяющих детям с интересом и качественно усваивать программный 

материал.  

Программа направлена на выявление индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, и 

создание адекватных условий для их реализации; осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);оказание индивидуальной помощи в освоении 

обучающимися с задержкой психического развития основной образовательной 

программы начального общего образования; возможность развития коммуникации, 

социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия 

со взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем мире и 

собственных возможностях ребенка.  

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей с задержкой 

психического развития  
Известно, что дети с ЗПР имеют нарушения, характерные особенности 

мыслительной деятельности, затрудняющие процесс формирования приемов во 

время работы на уроке. В психолого-педагогических исследованиях (Т.В. Егоровой, 

З.И. Калмыковой, И.А. Коробейникова, И.Ю. Кулагиной, Н.А. Менчинской, Г.Б. 

Шаумарова и др.) отмечаются поверхностность мышления, его  

направленность на случайные, единичные признаки, инертность, 

малоподвижность мыслительных процессов, склонность к копированию, 

подражательности. Особо выделяются дети с ЗПР церебрально-органического 

происхождения, у которых более выраженные нарушения умственного развития 

обусловлены резидуально-органической недостаточностью центральной нервной 

системы.  

Как правило, у детей с ЗПР к началу школьного обучения оказываются 

несформированными школьно-значимые умения и навыки. Они не приучены 

подчиняться требованиям, не умеют доводить дело до конца, быть внимательными 

в процессе выполнения задания. Они неусидчивы, нецеленаправленны в работе. 

Эти дети имеют бедный запас общих сведений и представлений, ограниченный 

словарный запас. У этих детей способность к приобретению новых знаний ниже, 

чем у их сверстников. 

Диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций:  

 сенсорное и сенсомоторное развитие;  

 формирование и развитие пространственно-временных представлений;  

 формирование учебной мотивации  

 умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный 

компоненты);  

 формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, 

развитие наглядных и словесных форм мышления;  

 нормализация ведущей деятельности возраста;  

 формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи;  

 готовность к восприятию учебного материала;  



 

 формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 

навыков.  

Исходя из особенностей ребенка, выделяется приоритетное направление (одно 

или несколько), которое служит основой для построения коррекционной 

программы.  

Особенностью проведения коррекционных занятий является использование 

дефектологом специальных приемов и методов, обеспечивающих специальные 

образовательные потребности детей с ЗПР, предоставления учащимся 

дозированной помощи, что позволяет индивидуализировать коррекционный 

процесс. Также важным является перенос формируемых на занятиях умений и 

навыков в учебную работу ребенка, связь коррекционных программ специалиста с 

программным материалом и его требованиями.  

Формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения:  

 формирование правил и норм поведения в группе;  

 адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях.  

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения:  

 развитие произвольной регуляции деятельности и поведения;  

 формирование способности к планированию и контролю;  

Перечисленные направления работы ежегодно нуждаются в конкретизации в 

соответствии с наиболее актуальными особыми образовательными потребностями, 

индивидуально-типологическими характеристиками обучающихся. Ведущими, 

«сквозными» направлениями в коррекционной работе являются формирование 

системы произвольной регуляции и максимально возможное для имеющегося 

нарушения совершенствование познавательной деятельности, поскольку отсутствие 

существенного повышения их уровня не позволит обучающимся получить цензовое 

образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Описание места  коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена коррекционно-



 

развивающими занятиями (дефектологическими, логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в индивидуальной форме.  

Приведенная рабочая программа представлена индивидуальными занятиями, 

подгрупповыми занятиями,рассчитана на 34 занятия. Длительность коррекционно-

развивающих занятий– 30 минут.  

Темы занятий подбираются в соответствии с заключениями ПМПК, 

неусвоенными темами, либо темами, в которых ребенок имеет «пробел» (русский 

язык и развитие речи, математика, окружающий мир).  

Индивидуальная диагностика уровней сформированности произвольной 

регуляции, познавательной деятельности, речевого развития, а также основных 

дисфункций и эмоциональных проблем проводится дефектологом в течение двух 

недель в первой и последней четвертях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процесса 

обучения, воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития 



 

обучающихся с ЗПР на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных 

способов действий обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся:  

формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества;  

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:  

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников;  

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им;  

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения;  

— формирования эстетических чувств;  

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:  

— развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

— формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);  

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐсамоактуализации:  

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

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

своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;  

— формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

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

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Для диагностики результатов учащихся предусмотрены следующие формы 

контроля: устные ответы, тестовые задания, графическая работа, контроль 

вычислительных навыков, анализ динамики текущей успеваемости и т.д.  

 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их 



 

воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения 

курса дефектологических занятий. Вместе с тем можно обозначить целевые 

ориентиры, которые педагог-дефектолог пытается достичь.  

В ходе реализации данного коррекционного курса достигаются личностные, 

предметные и метапредметные результаты образования, происходит 

совершенствование сферы жизненной компетенции.  

Личностные результаты:  

- эмоциональность – умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

-эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

- сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

-потребность в чтении; 

-интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

- интерес к изучению языка; 

-осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово, внутренней 

позиции на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения; 

-устойчивого и широкого интереса к познанию математических фактов, 

количественных отношений, математических зависимостей в окружающем мире, 

способам решения познавательных задач в области математики; 

-ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

- положительная адекватная самооценка на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

- установка в поведении на принятые моральные нормы; 

- чувства гордости за достижения отечественной математической науки; 

- способность реализовывать собственный творческий потенциал, применяя 

знания о математике; 

- проекция опыта решения математических задач в ситуации реальной жизни. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 
- самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

- воспринимать мнение сверстников и взрослых о выполнении математических 

действий, высказывать собственное мнение о явлениях науки;  

- прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной 

ситуации, осуществлять предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 



 

- проявлять познавательную инициативу; 

- действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в собственные действия и коллективную 

деятельность.  

Познавательные УУД:  
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; расширенный поиск информации в дополнительных 

источниках; 

- строить и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- расширять свои представления о математике и точных науках; 

- произвольно составлять небольшие тексты, сообщения в устной и письменной 

форме; 

- осуществлять действие подведения под понятие (в новых для учащихся 

ситуациях); 

- осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать объект по 

его отдельным свойствам, самостоятельно достраивать и восполнять недостающие 

компоненты или свойства; 

- сравнивать, проводить классификацию и сериацию по самостоятельно 

выделенным основаниям и формулировать на этой основе выводы; 

- строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по аналогии; 

- устанавливать причинно-следственные и другие отношения между 

изучаемыми понятиями и явлениями; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные УУД: 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

-высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; -задавать вопросы; 

- четко, последовательно и полно передавать партнерам информацию для 

достижения целей сотрудничества; 

-адекватно использовать средства общения для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

- аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров для 

выработки совместного решения; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению задач, учитывать 

разнообразие точек зрения; 

- корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; строить 

понятные для окружающих высказывания; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров; 



 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

- активно участвовать в учебно-познавательной деятельности и планировать ее; 

- проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать 

намерения других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности.  

Предметные (русский язык) 

Общие предметные результаты освоения программы  
 Первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 осознание значения русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и 

явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, его роли в 
дальнейшем образовании; 

 овладениеначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в 

объѐме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 

свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей 

речи, контроля за ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 
коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях 
и правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, 
синтаксиса, орфографии (в объѐме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости между разными сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, 

опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы 

языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц 

единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), 

использовать эти действия для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач (в объѐме изучаемого курса); 

 овладениеосновамиграмотногописьма:основнымиорфографическимиипу

нктуационными умениями (в объѐме изучаемого курса), умениями применять 

правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов, умение проверять написанное. 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы 

Развитие речи  



 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающиеся научатся:  
 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии 

с конкретной ситуацией общения; 

 практическое овладение формой диалогической речи; овладение 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и др.); 

 выражатьсобственноемнение,обосновыватьегос учѐтомситуацииобщения; 
 использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 
средств устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 владеть монологической формой речи; умение под руководством учителя 

строить монологическое высказывание на определѐнную темус использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, 

самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять 

части текста (корректировать порядок предложенийи частей текста), составлять 

план к заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

 письменно(послеколлективнойподготовки)подробноиливыборочнопереда

ватьсодержание повествовательного текста, 

предъявленногонаосновезрительногои слухового восприятия, сохраняя 

основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме; 
 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на 

основе разных источников (по наблюдению, по сюжетномурисунку, по 

репродукциям картин художников, по заданным те-ме и плану, опорным словам, 

на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому воображению и 

др.); 

 письменносочинятьнебольшиеречевыепроизведенияосвоенныхжанров(нап
ример,записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять 

и убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и 

выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 
журналами, Интернетом присозданиисобственныхречевых 

произведенийназаданнуюилисамостоятельновыбранную тему. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 подробноивыборочнописьменнопередаватьсодержаниетекста; 
 различать стилистические варианты языка при сравнении 

стилистически контрастных текстов (художественного и научного или делового, 



 

разговорного и научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с 

учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использовать в текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи; соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно составленных текстов); 
 оформлятьрезультатыисследовательскойработы; 
 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, 

улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка  

Фонетика, орфоэпия, графика  

Обучающиеся научатся:  
 произноситьзвукиречивсоответствииснормамиязыка; 
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — 

безударные; согласные твѐрдые — мягкие, парные — непарные твѐрдые — 

мягкие; согласные глухие — звонкие, парные — непарные звонкие и глухие; 

группировать звуки по заданному основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

орфоэпического словаря учебника); 

 пользоватьсяорфоэпическимсловарѐмприопределенииправильногопрои

зношенияслова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям 

русского языка или к учителю, родителям и др.); 
 различатьзвукии буквы; 
 классифицироватьслова с точкизренияихзвуко-буквенногосостава 

посамостоятельно определѐнным критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 
пробелом между словами, знакомпереноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационными знаками (впределах изученного). 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова 

самостоятельно по предложенномув 
учебникеалгоритму;оцениватьправильностьпроведениязвуко-

буквенногоразбораслова (в объѐме изучаемого курса); 

Лексика  
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающиеся научатся:  

 осознавать,что пониманиезначенияслова –одноизусловийумелогоего 

использованияв устной и письменной речи; 

 выявлятьвречислова,значениекоторыхтребует 
уточнения;определятьзначениесловапо тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря, Интернета, др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, 



 

устаревшиеслова(простыеслучаи);подбиратькпредложеннымсловамантонимыис
инонимы; 
 пониматьэтимологиюмотивированныхслов-названий; 
 выбиратьсловаизрядапредложенныхдляуспешногорешениякоммуникативныхз

адач; 
 подбиратьсинонимыдляустраненияповторовв тексте; 

 находитьвхудожественномтекстеслова,употреблѐнныевпереносномзначении,ат

акже эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоватьсясловарямиприрешенииязыковыхиречевыхзадач. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 - оцениватьуместность использованиясловвустной иписьменнойречи; 
 подбиратьантонимыдляточнойхарактеристикипредметовприихсравнении; 

 иметьпредставлениео заимствованныхсловах;осознаватьодиниз 

способовпополнения словарного 
составарусскогоязыкаиноязычнымисловами;работатьсразнымисловаря
ми; 

 приобретатьопытредактированияпредложения(текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающиеся научатся:  
 - различать изменяемыеинеизменяемыеслова; 
 различатьоднокоренныесловасреди других(неоднокоренных) 

слов(формслов,словс 
 омонимичнымикорнями,синонимов); 
 находитьвсловахокончание,основу(впростыхслучаях), корень,приставку, 

суффикс(постфикс 
-ся), соединительныегласныевсложныхсловах, 

использоватьалгоритмопознаванияизучаемых морфем; 
 находитькореньводнокоренныхсловахсчередованиемсогласныхвкорне; 
 узнаватьсложныеслова(типавездеход,вертолѐтидр.),выделятьвнихкорни; 
 находитьсоединительныегласные(интерфиксы)всложныхсловах; 
 сравнивать, классифицироватьсловапоихсоставу; 

 соотносить 

словаспредъявляемымикниммоделями,выбиратьизпредложенныхсловслово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 
 самостоятельноподбирать словакзаданноймодели; 

 пониматьзначения,вносимыевсловосуффиксамииприставками(простыеслучаи); 
образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего 

значения; 

 образовыватьслова(разныхчастейречи)спомощьюприставкиилисуффиксаил

испомощьюи приставки и суффикса). 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 пониматьролькаждойизчастейсловавпередаче лексическогозначенияслова; 
 пониматьсмысловые,эмоциональные,изобразительныевозможностисуффиксов

иприставок; 
 узнаватьобразованиесловспомощьюсуффиксовилиприставок; 

 разбирать самостоятельно(устно 

иписьменно)посоставусловасоднозначновыделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с 

цельюпроверки изучаемых 



 

орфограммвкорнеслова,использоватьзнаниеграфическогообразаприставокисуф

фиксовдля 

овладенияправописаниемсловсэтимиприставкамиисуффиксами(приизучениичас

тей речи). 

Морфология  

Обучающиеся научатся:  

 определятьпринадлежностьсловакопределѐннойчасти 

речипокомплексуосвоенных признаков; классифицировать слова по частям 

речи; 
 распознавать частиречинаосновеусвоенныхпризнаков(вобъѐмепрограммы); 
 пользоватьсясловамиразныхчастейречииихформамивсобственныхречевыхвыск

азываниях; 
 выявлятьрольизначениеслов частей речив речи; 
 определятьграмматическиепризнакиимѐнсуществительных–род, склонение, 

число,падеж; 

 определятьграмматическиепризнакиимѐнприлагательных –

род(вединственномчисле),число, падеж; изменять имена прилагательные по 

падежам; 

 определятьграмматическиепризнакиличногоместоимениявначальнойформ

е –лицо,число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 

 иметь представление о склонении личных местоимений; использовать 

личные местоимения для 

устранениянеоправданныхповторов;правильноупотреблятьвречиформыличн

ыхместоимений; 
 распознаватьнеопределѐннуюформуглагола; 

 определять грамматические признаки глаголов – время, число, род (в 

прошедшем времени в 

единственномчисле),лицо(внастоящемибудущемвремени);изменятьглаголы

внастоящеми будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять 

глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; 
 иметьпредставлениеовозвратныхглаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме – лицо, число, род(уместоимений3-го 

лицавединственномчисле);иметь представлениео склоненииличных 

местоимений, изменять личные местоимения по падежам; 

 использоватьличныеместоимениядляустранениянеоправданныхповт

оров;правильно употреблять в речи личные местоимения; 
 распознаватьнаречиякакчастьречи;пониматьихрольизначениевречи; 

 различатьнаиболееупотребительныепредлогииопределятьихрольприобразов

аниипадежных форм имѐн существительных и местоимений; 
 пониматьрольсоюзовичастицыневречи; 

 подбиратьпримерыслови формсловразныхчастей речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 разграничиватьсамостоятельныеислужебныечастиречи;сравниватьисопоста

влятьпризнаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте слова 

частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать 

части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 
 различатьсмысловыеи падежныевопросыимѐн существительных; 

 склонятьличныеместоимения,соотноситьличноеместоимениевкосвенномпадеж



 

есего начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в 

предложении и тексте; 
 различать родовыеи личныеокончанияглагола; 
 наблюдатьнадсловообразованиемимѐнсуществительных,имѐнприлагательных,г

лаголов; 

 проводитьполныйморфологическийразборимѐнсуществительных,имѐнприлага

тельных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

 находитьвтекстеличныеместоимения,наречия,числительные,возвратныеглагол

ы,предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах; 

 находитьиисправлятьвустнойиписьменнойречиречевыеошибкиинедочѐтывупо

треблении изучаемых форм частей речи. 

 

Синтаксис  

Обучающиеся научатся:  
 различатьпредложение,словосочетаниеислово; 
 устанавливатьв словосочетании 

связьглавногословасзависимымприпомощивопросов; 
 составлятьиззаданныхсловсловосочетания,учитываяихсвязьпосмыслуипоформ

е; 

 устанавливать припомощи смысловыхвопросов 

связьмеждусловамивпредложении;отражать 

еѐвсхеме;соотноситьпредложениясосхемами,выбиратьпредложение,соответству

ющеесхеме; 

 классифицироватьпредложенияпоцеливысказыванияипо 

эмоциональнойокраске(по интонации); выделять из потока речи предложения, 

оформлять их границы; 

 находитьглавные(подлежащееисказуемое)ивторостепенныечленыпредложения(

безделения на виды); выделять из предложения словосочетания; 

 распознавать 

предложениясоднороднымичленами,находитьвниходнородныечлены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

 составлятьпредложениясоднородными членами ииспользоватьихв 

речи;присоставлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и 

союзами и, а, но. 
Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 
 различатьпростоепредложениесоднородными членамии сложноепредложение; 
 находить впредложенииобращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого 

предложения(почленампредложения,синтаксический),оцениватьправильностьра
збора. 

Орфография и пунктуация  

Обучающиеся научатся:  
а)применятьранееизученныеправилаправописания: 
 раздельноенаписаниеслов; 
 сочетанияжи –ши,ча–ща,чу–щув положении подударением; 
 сочетаниячк,чн,чт,нч,щни др.; 
 переносслов; 



 

 прописнаябуквавначалепредложения,именахсобственных; 
 проверяемыебезударныегласныев корнеслова; 
 парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; 
 непроизносимыесогласные; 

 непроверяемыегласныеисогласныевкорнеслова,втомчислесудвоенным

исогласными (перечень см. в словаре учебника); 
 гласныеисогласныевнеизменяемыхнаписьмеприставкахисуффиксах; 
 разделительныемягкийи твѐрдыйзнаки (ь,ъ); 
 мягкийзнакпослешипящихна концеимѐнсуществительных(речь,брошь,мышь); 
 соединительныеоиевсложныхсловах(самолѐт,вездеход); 
 еиивсуффиксахимѐнсуществительных(ключик – ключика,замочек–замочка); 

 безударныепадежныеокончанияимѐнсуществительных(кромесуществитель

ныхна -мя,-ий,- ье, -ия, -ов, -ин); 
 безударныепадежныеокончанияимѐнприлагательных; 

 раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями;раздельноенаписа

ниечастицы нес глаголами; 

 мягкийзнак(ь)послешипящихнаконцеглаголоввформе2-го 

лицаединственного числа (читаешь, пишешь); 
 мягкийзнак(ь)вглаголахвсочетании-ться; 

 безударныеличныеокончанияглаголов; 

 раздельноенаписаниепредлогов сдругими словами; 
 знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивосклицательный

знаки; 

 знакипрепинания(запятая)впредложенияхсоднородн

ымичленами. б) подбирать примеры с определѐнной 

орфограммой; 
в)осознаватьместовозможноговозникновенияорфографическойошибки; 
г)обнаруживатьорфограммы,поосвоеннымопознавательнымпризнакам,вуказанн
ыхучителем словах (в объѐме изучаемого курса); 
д)определятьразновидностиорфограммисоотноситьихcизученнымиправилами; 
е)пользоватьсяорфографическимсловарѐмучебникакаксредствомсамоконтроляп

рипроверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 
ж)безошибочно списыватьтекстобъѐмом80–90 слов; 
з) писать поддиктовкутексты объѐмом 75–80словвсоответствии сизученными 
правилами правописания; 

и)проверятьсобственныйипредложенныйтекст, 

находитьиисправлятьорфографическиеи пунктуационные ошибки. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
а)применятьправилаправописания: 
 соединительныеоиевсложныхсловах(самолѐт,вездеход); 
 еиивсуффиксах-ек,-ик; 
 запятая приобращении; 
 запятаямеждучастямивсложном предложении; 
б)объяснятьправописаниебезударныхпадежныхокончанийимѐнсуществительны
х(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в)объяснятьправописаниебезударныхпадежныхимѐнпри

лагательных; г) объяснять правописание личных 
окончаний глагола; 
д)объяснятьнаписаниесочетаний-тьсяи -тсяв глаголах; 
е)применятьразныеспособыпроверкиправописанияслов:изменениеформыслова,п

одбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание 



 

фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического 

словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 
пунктуационных 

ошибок,использоватьпомощьвзрослогоилисловарь,пропускорфограммыилипунк
тограммы. 

Предметные (по математике): 

Числа и величины 

Обучающиеся научатся:  
 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа 

от 0 до 1 000 000; 

 заменять мелкие единицы счѐта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); продолжать еѐ или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному 

или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, 

скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, 

дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, 

центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, 

метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 - классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Обучающиеся научатся:  
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в 

пределах 10 000), с использованием сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 

арифметических действия (со скобками и без скобок). 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 - выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на 

основе зависимости между компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 



 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях 

входящих в него букв. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающиеся научатся:  

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, 

представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, 

оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению еѐ 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, 

продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс 

одновременного встречного движения двух объектов и движения в 

противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 

пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и 

др.; 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

Геометрические фигуры 

Обучающиеся научатся:  

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, 

прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на 

глаз). 
 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 



 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путѐм их разбиения на прямоугольники (квадраты) 

и прямоугольные треугольники. 

Геометрические величины 

Обучающиеся научатся:  
- измерять длину отрезка; 

- вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

- выражать площади объектов в разных единицах площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения 

между ними. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
- выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

- вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Обучающиеся научатся:  
 - читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(… и …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 



6.Содержание коррекционного курса 
Программа коррекционной работы может быть конкретизирована и обозначена 

следующими направлениями:  

Развитие высших психических функций является важной базовой составляющей 

психической деятельности, на основе которой формируются такие важные учебные 

навыки, как, письмо, чтение и счет.  

Программа включает разделы, каждый из которых представляет собой 

самостоятельную часть в развитии общеучебных навыков по предметам и 

соответствуют элементам программного материала.  

1. Психолого-педагогическое обследование развития высших психических 

функций. На этом этапе осуществляется обследование развития 

высшихпсихических функций с использованием различного диагностического 

инструментария. На этом этапе осуществляется знакомство с учащимися, 

определение основных проблем развития и путей решения этих проблем.  

2. Развитие графических навыков. Ведется работа по коррекции 

почеркапосредством развития каллиграфических навыков и мелкой моторики. 

Данный модуль посвящѐн развитию учебных навыков через коррегирование 

зрительной памяти, внимания, формирование пространственных представлений и 

графических умений.  

3. Развитие высших психических функций посредством изучения программного 

материала по русскому языку.  

Фонетика 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей 

слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определѐнной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определѐние места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

Письмо 



 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приѐмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной 

интонацией. 

Орфография 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, 

на основе опорных слов. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия 

Интонация. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определѐние парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласных; гласный 

ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Словесное ударение. Интонация: 

повышение и понижение тона речи; логическое ударение (фонетическое выделение 

во фразе наиболее важного в смысловом отношении слова); эмоциональное 

ударение (продление гласного или согласного звука в слове). Фонетический разбор 

слова. 

Графика 



 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости-мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных твѐрдого (ъ) и мягкого (ь) 

знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по контексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных 

и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов, устойчивых фразеологических 

оборотов, слов, пришедших в русский язык из других языков. 

Состав слова (морфемика) 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. Чередование согласных и беглые гласные в корне 

слова. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Их смысловые, эмоциональные, изобразительные 

возможности. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

Морфология 

Слово как часть речи. Слово и его номинативные и коммуникативные функции. 

Лексическое 

значение слова (обозначать предмет, явление природы, признак предмета, 

изменение признака, действие предмета, признак действия и т.д.). Грамматическое 

значение слова (род, число, падеж, лицо, время, склонение, спряжение). 

Классификация частей речи по их лексико-грамматическим признакам. 

Имя существительное, его лексико-грамматические признаки; имя 

существительное как часть предложения (как член предложения). Значение и 

употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Имена 

существительные нарицательные. Различение имѐн существительных, отвечающих 

на вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2 и 3-му склонению. 

Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и 3-го 

склонения, кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ие, -ия. Имя существительное 

как член предложения. Морфологический разбор имѐн существительных. 



 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

 по  родам,  числам и  падежам, кроме  прилагательных на  -ья, -ов, -ин. 

Правописание безударных падежных окончаний имѐн прилагательных. 

Прилагательное как член предложения. Морфологический разбор имѐн 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Личное 

местоимение как член предложения. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Правописание безударных личных окончаний 

глаголов I и II спряжения (с ударным глагольным суффиксом в неопределѐнной 

форме: решать, косить и т.д.). Мягкий знак у глаголов во 2-м лице единственном 

числе и у глаголов в неопределѐнной форме: стеречь, беречь и т.д. Различение 

правописания глаголов на -тся, -ться. Морфологический разбор глаголов (в объѐме 

изученного). 

Наречие, его лексико-грамматические признаки; наречие как часть предложения 

(как член предложения). Употребление наречий в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но. Их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка и речи. Предложение — словосочетание — слово: 

их сходство и различия. Порядок слов в предложении. Предложения, различные по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Интонация (повышение и понижение тона, пауза, логическое ударение, 

эмоциональная окраска высказывания-сообщения, вопроса, совета, просьбы, 

приказа). Восклицательные и невосклицательные предложения. Интонация и еѐ 

значение для выражения законченности высказывания (мысли. Знаки препинания в 

конце предложения: точка, восклицательный и вопросительный знаки. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различие 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Однородные члены предложения. Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Сложные предложения. Различение простых и сложных предложений. Знаки 

препинания в простых предложениях с однородными членами и в сложных 

предложениях. 

Прямая речь (общее знакомство). 

Обращение (общее знакомство). 



 

Орфография и пунктуация 

Формирование орфографической зоркости. Использование разных принципов 

правописания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи—ши (предусмотреть случаи типа железных, желток), ча—ща, 

чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, рожь, 

мышь); 

 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имѐн прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами и в 

сложных предложениях. 

 Развитие речи 

 Овладение основными видами речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения и письма). 

 Обогащение активного и пассивного словаря детей и структуры речевой 

деятельности учащихся — еѐ содержательности (знания предметов речи); 

формирования правильности речи (грамматической и орфографической, 

стилистической и орфоэпической); точности (соответствия в выборе средств языка и 

соответствия речевой ситуации); выразительности, благозвучности; развитие 

логической стороны речи, развитие речевого (фонематического) слуха; способности 

слышать, различать и воспроизводить интонационную, эмоционально-смысловую 

стороны речи, паузы, ударение не только словесное (орфоэпическое), но и 

логическое, эмоциональное; развитие двух планов речи: внутренней и внешней на 

уровне замысла, выстраивание логики, выбора слова, интонации и т.д. 



 

 Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

 Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Особенности речевого 

этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

 Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

 Знакомство с признаками текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность 

частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

 План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

 Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в тестах синонимов и антонимов. 

 Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

4. Развитие высших психических функций посредством изучения программного 

материала по математике.  

Числаи величины 

Числавпределахмиллиона:чтение,запись,поразрядноесравнениеупорядочение.Число

,большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в 

заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. Единицы 

массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицывремени(сутки,неделя,месяц,год,век),соотношениемеждуними. 

Единицыдлины(миллиметр,сантиметр,дециметр,метр,километр),площади(квадратн

ыйметр, 

квадратныйсантиметр),вместимости(литр),скорости(километрывчас,метрывминуту,м

етрыв секунду); соотношение между единицами в пределах 100 

000.Долявеличинывремени,массы,длины. 

Арифметическиедействия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное 

умножение,делениемногозначныхчиселнаоднозначное/двузначноечисловпределах100

000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 

значения числового 

выражения,содержащегонесколькодействийвпределах100000.Проверкарезультатавыч

ислений,в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство,содержащеенеизвестныйкомпонентарифметическогодействия:запись,нах



 

ождение неизвестного компонента. 

Умножениеиделениевеличинынаоднозначное число. 

Текстовыезадачи 

Работа с текстовойзадачей,решениекоторойсодержит 2—3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и 

ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, 

время, пройденный путь), работы 

(производительность,время,объѐмработы),куплипродажи(цена,количество,стоимо

сть)ирешение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчѐта количества, расхода, 

изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по еѐ доле. Разные 

способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по 

действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Наглядныепредставленияосимметрии. 

Окружность,круг:распознаваниеиизображение;построениеокружностизаданногор

адиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, 

угольника, циркуля. 

Пространственныегеометрическиефигуры(тела):шар,куб,цилиндр,конус,пирамида;

различение, называние. 

Конструирование:разбиениефигурынапрямоугольники(квадраты),составлениефиг

уриз прямоугольников/квадратов. 

Периметр,площадьфигуры,составленнойиздвух,трѐхпрямоугольников(квадратов). 

Математическаяинформация 

Работасутверждениями:конструирование,проверкаистинности;составлениеипр

оверка логических рассуждений при решении задач. 

Данныеореальныхпроцессахиявленияхокружающегомира,представленныенади

аграммах, 

схемах,втаблицах,текстах.Сборматематическихданныхозаданномобъекте(числе,

величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной 

литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на 

столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажѐры, их 

использование под 

руководствомпедагогаисамостоятельно.Правилабезопаснойработысэлектронным

иисточниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, 

образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного 

возраста). 

Алгоритмырешенияучебныхипрактическихзадач. 

5. Мониторинг развития высших психических функций. 

Проводитсяповторное психолого-педагогическое обследование учащихся и 

сравнение результатов. Определяется эффективность коррекционной работы.  

 

 



 

7. Тематическое планирование 

4 класс 

Тема  Вид учебной деятельности 

Психолого-педагогическое обследование развития высших психических функций(2 часа) 

Развитие графических навыков 

Коррекция почерка.  Работа в прописях. Работа над формой букв, графический диктант. 

Развитие мелкой моторики рук, механической памяти, устной речи. 

Формирование каллиграфического навыка путем написания 

прописных и строчных букв и соединение их в слоги. Развитие 

зрительной памяти и внимания посредством написания графических 

диктантов. 

Коррекция почерка.  

Коррекция почерка. 

Развитие высших психических функций посредством изучения программного материала по 

русскому языку, математике. 

Тексти предложение. 
Текст.Отличиетекстаотнабора предложений. 

Развитиелогическогомышленияпосредствомзавершения логических 

цепочек слов.«Дополнипредложение словами», 

«Закончипредложение», цепочки слов. Деформированныйтекст. 

Нумерациячиселвпределах 

1000. 

Развитиеумениядифференцироватьразрядычисел.Развитие 
речиимышлениячерез умениесравниватьчисла. Устныйсчет.«Лишнее 
число», «Лабиринт». 

Однородныечленыпредложен
ия. 
Связьоднородныхчленоввпре
дложении с помощью 
интонации перечисления и 
союзов. 

Корригировать и развивать связную устную речь. 

Корригироватьиразвиватьмыслительнуюдеятельность (установление 

логических и причинно-следственныхсвязей). 

Составлятьпредложениясоднороднымиподлежащимии однородными 

сказуемыми, редактировать тексты. Разбирать по членам предложения 

распространѐнные и 

нераспространѐнныепредложениясоднороднымичленамии без них. 

Наблюдать, как соединяются однородные подлежащие и однородные 

сказуемые в предложении (с помощьюсоюзови,а,ноили без союзов). 

«Распространи предложение»,«Исправь ошибки», «Составь 
предложения». 

Числовыевыражения. 
Порядоквыполнениядействий. 
Сложение и вычитание. 

Развиватьактивностьмыслительнойдеятельностичерез решение 
примеров в два действия. Решениепримеров. «Найдизакономерность». 

Простыеисложныепредложен
ия. 

Корригировать и развивать связную устную речь. 

Корригироватьиразвиватьмыслительнуюдеятельность (установление 

логических и причинно-следственныхсвязей). 

Составлятьпредложениясоднороднымиподлежащимии однородными 

сказуемыми, редактировать тексты. Разбирать по членам предложения 

распространѐнные и 

нераспространѐнныепредложениясоднороднымичленамии без них. 

Наблюдать, как соединяются однородные подлежащие и однородные 

сказуемые в предложении (с помощьюсоюзови,а,ноили без союзов) 

«Отпростогоксложномуи наоборот». 

Приемыписьменноговычитани

я трехзначных чисел. 

Развиватьмышлениечерезумениеприменятьправилоо 
переместительном свойстве сложения на практике.  «Найдидату», 
«Математическаяцепочка». 

Правописаниегласныхисоглас

ныхв корнях слов. 

Развитиелогическогомышленияпосредствомзавершения логических 

цепочек. 

Корригировать и развивать связную устную речь. 

Корригироватьиразвиватьмыслительнуюдеятельность.(установление

логическихипричинно-следственных связей). «Верно-неверно». 

Приемы письменного Развитиеумениядифференцироватьпримеры. 



 

умножения 

трехзначногочисланаоднознач

ное число. 

Развитиеактивностиивниманиячерезприѐмыписьменного умножения с 
элементами игры Соотнеси число с картинкой»,«Шифровка». 

Упражнениевсклоненииимѐн 
существительныхив 
распознавании падежей. 

Развитиелогическогомышленияпосредствомзавершения логических 

цепочек. 

Корригировать и развивать связную устную речь. 

Корригироватьиразвиватьмыслительнуюдеятельность.(установлениел

огическихипричинно-следственных связей). «Верно-неверно». 

Приемыписьменного деления 
трехзначногочисланаоднознач
ноечисло. 

Развитиеумениядифференцироватьпримеры. 

Развитиеактивностиивниманиячерезприѐмыписьменного умножения с 

элементами игры. «Соотнеси число с картинкой»,«Шифровка». 

Падежные окончания имен 

Существительныхединственно

го числа 1, 2, 3 – го склонения. 

Способыпроверкибезударных 

Падежных окончаний имѐн 

существительных. 

Устанавливать управляющее слово, включая предлог, от которого 

зависит падеж существительного, определять тип склонения и падеж 

существительных, выделять в 

предложенияхсуществительные,прилагательные,вкоторых окончание 

является орфограммой. 

Увеличение(уменьшение)чис
лав10,100 и1 000 раз. 

Развитиебыстротыреакцииимыслительной деятельности 
черезрешениепримеровнаумножениеи деление. 

Правописание падежных 

окончанийименприлагательн

ых женского рода в 

родительном, дательном, 

творительном и 

предложномпадежах. 

Устанавливать управляющее слово, включая предлог, от которого 

зависит падеж существительного, определять тип склонения и падеж 

существительных, выделять в 

предложенияхсуществительные,прилагательные,вкоторых окончание 

является орфограммой. 

Развитиелогическогомышленияпосредствомзавершения логических 

цепочек. Корригировать и развивать связную устную речь. 

Единицыплощади. Умениеработатьсименованнымичисламивремени,массыи площади. 

Умениеопределятьвремяпочасамсточностьюдочаса, минуты. 

Умениеанализироватьчасти суток,времена года. 

Склонениеимѐнприлагательны

хво множественном числе. 

Применять на практике различные способы проверки правописания 

безударных падежных окончаний имѐн 

прилагательныхвформемужского,среднегоиженскогорода 

единственного числа. 

Единицымассы. Умениеработатьсименованнымичисламивремени,массыи площади. 
Умениеопределятьвремяпочасамсточностьюдочаса, 

минуты.Умениеанализироватьчасти суток,времена года. 

Упражнениевправописании 

местоимений и правильном 

употреблении их в речи. 

Выделять личные местоимения в предложении (в тексте). 

Устанавливатьлексическоезначениеличныхместоимений по 

лексическому значению 

существительных,которыеонизаменяют.Наблюдатьза личными 

местоимениями единственного и множественного числа при склонении 

(работатьстаблицей)иустанавливать,какониизменяются. 

Единицывремени. Умениеработатьсименованнымичисламивремени,массыи площади. 
Умениеопределятьвремяпочасамсточностьюдочаса, 

минуты.Умениеанализироватьчасти суток,времена года. 

Неопределеннаяформаглагола
. Образованиевременных 
форм 
отглаголавнеопределенной 
форме.  

Выделятьглаголывнеопределѐннойформевпредложении(в тексте). 

Строитьалгоритмвыделенияосновыглаголовв неопределѐнной форме. 

Решение задач на определение 

начала,продолжительностиико

нца события. 

Развитие воображения, мышления посредством 

решенияпростыхзадачнасложениеивычитание. 

Развитиеречи,воображения,мышлениячерезсоставление задач по 



 

 

 

 

 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебники: 

 

картинке и их решение. Задачина внимательность. 

«Математическоелото». «Составьзадачупо картинке». 

Изменение глаголов 

настоящего и 

будущеговремениполицамичи

слам (спряжение). 

Наблюдатьисравниватьлексическоезначениеглаголовв 

неопределѐнной форме с частицей -ся и без неѐ. 

Различатьлексическоезначениеглаголоввнеопределѐнной форме с 

частицей -ся и без неѐ. 

Составлятьтекстназаданнуютемусиспользованием глаголов. 

Наблюдать (анализировать) и 

устанавливать,какпонеопределѐннойформеглагола определить все его 

возможные формы времени. 

Устанавливатьнапрактикепонеопределѐннойформе данного глагола 

все его возможные формы времени. 

Упражнение в распознавании 

Спряженияглаголовпонеопред

еленной форме. 

Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько 

единиц,выраженныхвкосвенн

ойформе. 

Развитие зрительного восприятия и мышления через 

заполнениепробеловвтаблицах.Развитиелогического мышления через 

умение рассуждать, правильно 

отвечатьнавопросыучителя. «Обратная задача» 

Решениезадачпотаблице. Составление схемы по смыслузадачи. 

Приемы письменного 

умножения 

многозначногочисланаоднозна

чное число. 

Развитие умения дифференцировать примеры. 

Развитиеактивностиивниманиячерезприѐмы 

письменногоумножениясэлементамиигры. 

Приемы письменного деления 

многозначногочисланаоднозн

ачное число. 

Развитие умения дифференцировать примеры. 

Развитиеактивностиивниманиячерезприѐмы 

письменногоумножениясэлементамиигры. 

Решениезадачнадвижение. Развитиеречи,воображения,мышлениячерезсоставление задач по 

картинке и их решение. 

Письменное умножение и 

делениемногозначногочислана 

двузначное, трѐхзначное 

число. 

Развитиеумениядифференцироватьпримеры. 
Развитиеактивностиивниманиячерезприѐмыписьменного деления с 
элементами игры Задачина внимательность. «Математическоелото». 
«Составьзадачупо картинке». 

Психолого-педагогическое обследование развития высших психических функций (2 недели) 

Мониторинговое 

обследование психических 

процессов (индивидуально).  

Исследование психических процессов, учебных навыков и моторной 

сферы (индивидуально) 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название учебника Класс Издатель учебника 

 

М.И. Моро, 

С.И .Волкова, 

С.В. Степанова 

 

 

 

«Математика»  

(2 части) 
 

 

 

3 

 

 

Москва,  

«Просвещение», 2012 

 

Москва, «Просвещение», 



 

 

 

 

1Ноутбук 

2 Наглядный материал 

3 Раздаточный материал 

 

Методическая литература 

 

1. Бабкина Н.В. Использование развивающих игр и упражнений в учебном 

процессе // Начальная школа.- М.,1998.  

2. Борякова Н.Ю. «Ступеньки развития». Ранняя диагностика и коррекция 

задержки психического развития у детей. Учебно-методическое пособие. — М.: 

Гном-Пресс, 2002.  

3. Данилов И. В. Система упражнений: Развитие навыков учебной 

деятельности младших школьников. — М.: У Ц «Перспектива», 2001.  

4. Как проектировать универсальные действия в начальной школе. От 

действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская. – М.: Просвещение, 2011.  

5. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников 

(Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV 

классов). - М.: «Ось-89», 2006.  

6. Локалова Н. П. «Как помочь слабоуспевающему школьнику». 

Психодиагностические таблицы: Причины и коррекция трудностей при 

обучении младших школьников русскому языку, чтению и математике. — М., 

1997.  

7. Настольная книга педагога-дефектолога Т. Б. Епифанцева, Киселенко Т.Е., 

Могилева И.А. Ростов н/Д: Феникс, 2007.  

8. Шамарина Е.В. Обучение детей с ЗПР: организация индивидуальных и 

групповых занятий в классе коррекционно-развивающего обучения. Пособие для 

учителей начальных классов и психологов классов коррекционно-развивающего 

обучения. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.  

9. Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-

педагогические аспекты: Метод. Пособие для учителей классов коррекционно-

развивающего обучения. – ВЛАДОС, 2001.  

10. Шевченко С.Г., Бабкина. Н.В., Вильшанская А.Д. Дети с ЗПР: 

коррекционные занятия в общеобразовательной школе. – М.: Школьная пресса, 

2006.  

11. Вильшанская А.Д. Содержание и методы работы учителя-дефектолога в 

общеобразовательной школе. – М.: Школьная Пресса, 2008.  

 

 

 

 

 

 

В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий  

 

 

Русский язык 

(2 части) 
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