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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство» 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования для обучающихся 

с ОВЗ, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе 

воспитания. 

Содержание программы распределено по годам обучения и модулям с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, проверяемых требований к результатам 

освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Федеральная рабочая программа учитывает особенности развития обучающихся с ЗПР 7–

10 лет, однако содержание занятий может также адаптироваться с учётом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся.  

Изобразительная деятельность способствует коррекции недостатков аналитико-

синтетической деятельности мышления, позволяет совершенствовать произвольную регуляцию 

деятельности, речевое планирование, а также преодолевать несовершенство ручной моторики, 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации. Собственная 

изобразительная деятельность позволяет ребенку с ЗПР выражать свои эмоции и чувства, 

овладевать навыками символизации, что поднимает психическое развитие на качественно новую 

ступень.   

Уроки по изобразительному искусству для обучающихся с ЗПР решают не только 

образовательные, но и коррекционные задачи.  

Основная цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного 

мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных 

основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала. 

Специальная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в соответствии с 

федеральной адаптированной общеобразовательной программой начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР заключается: 

 в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, 

социального и культурного опыта учащимися с ЗПР для успешной социализации в обществе; 

 в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе 

овладения знаниями в области искусства, изобразительными умениями и проектной 

деятельностью; 

 в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству и 

людям творческих профессий. 

Общие задачи курса: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

 формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, 

дифференцировать «красивое» от «некрасивого», умения высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; 

 формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, 

делиться впечатлениями, достаточно адекватно используя терминологическую и тематическую 

лексику; 
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 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, рисунке, живописи, скульптуре, дизайна и др.), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.); 

 воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям 

искусства; 

 формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, 

так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-пространственных 

искусств: начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и 

народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию 

зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для 

обучающихся с ЗПР большое значение имеет восприятие произведений детского творчества, 

умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной 

учителем. Такая рефлексия детского творчества носит обучающий характер. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но 

чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы 

(при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического 

наблюдения окружающей действительности). 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет важное коррекционно-развивающее 

значение:  

 способствует коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся с ЗПР 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

 формирует умение находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие; 

 содействует развитию у обучающихся с ЗПР аналитико-синтетической деятельности, 

умения сравнивать, обобщать; 

 учит ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

 способствует исправлению недостатков моторики и совершенствованию зрительно-

двигательной координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

 формирует у обучающихся с ЗПР знания элементарных основ реалистического рисунка, 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомит обучающихся с ЗПР с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывает активное эмоционально-

эстетическое отношение к ним; 

 развивает у обучающихся с ЗПР речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

Уроки изобразительного искусства при правильной их организации способствуют 

формированию личности обучающегося с ЗПР, воспитанию у него положительных навыков и 
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привычек, вносят свой вклад в формирование универсальных учебных действий и сферы 

жизненной компетенции. В зависимости от степени выраженности нарушений регуляторных 

процессов младших школьников с ЗПР регулятивные УУД могут формироваться в более долгие 

сроки, в связи с чем допустимым является оказание помощи организационного плана и 

руководящий контроль педагога при выполнении учебной работы обучающимися. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматривает 

предметно-практическую изобразительную деятельность с учетом характера затруднений и 

потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР, раскрывает содержание, методы и приемы 

обучения изобразительным умениям, учитывает основные положения дифференцированного 

подхода к обучающимся. 

В урочное время деятельность обучающихся с ЗПР организуется как в индивидуальном, 

так и в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ учебный предмет «Изобразительное искусство» входит 

в предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание 

предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей и 

входит в учебный план 1–4 классов программы начального общего образования в объёме одного 

учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство», — 168 ч (один час в неделю в каждом классе). 

1 класс — 33 ч, 1 дополнительный класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 

34 ч. 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» 

 

Рабочая программа по НЕМЕЦКОМУ языку на уровне начального общего образования 

опирается на требования к результатам освоения Федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в части Федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР и 

конкретизирует требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

предъявляемых в части предметного обучения учебному предмету «Иностранный 

(НЕМЕЦКИЙ) язык»» обучающихся с задержкой психического развития, а также Примерной 

программы воспитания с учётом концепции или историко-культурного стандарта.   

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания обучающихся 

средствами учебного предмета «Иностранный (НЕМЕЦКИЙ) язык» на начальной ступени 

обязательного общего образования, описывает характеристику психологических предпосылок к 

его изучению обучающимися с ЗПР; место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического 

планирования 

Учебный предмет «Иностранный (НЕМЕЦКИЙ) язык» на уровне начального общего 

образования обеспечивает языковое и общее речевое развитие обучающихся, способствует 

повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся с 

ЗПР.  

Программа отражает содержание обучения предмету «Иностранный (НЕМЕЦКИЙ) 

язык» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе 

изучения НЕМЕЦКОГО языка у обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-

ценностное отношение к иностранному языку, стремление к его грамотному использованию, 

понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей 

культуры человека. На уроках обучающиеся получают практико-ориентированные умения по 

применению правил общения на НЕМЕЦКОМ языке и правил речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, 

для успешного решения коммуникативных задач.  

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных 

видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. При 

изучении данной дисциплины происходит развитие устной и письменной коммуникации. 

Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим путём. 

Организация специальных условий обучения предмету «Иностранный (НЕМЕЦКИЙ) 

язык» построено с соблюдением специальных дидактических принципов, предполагает 

использование адекватных методов и конкретных приемов. Это обеспечивает у обучающегося с 

ЗПР пробуждение интереса к языку, желание овладеть словарным запасом, способами 

построения коммуникативного общения на иностранном языке, у школьников проявляются 

возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их преодоления 

самостоятельно или с помощью педагога. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный (НЕМЕЦКИЙ) язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования обучающихся, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт 

особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка 

обучающимися с ЗПР, в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП НОО ОВЗ, начинается с 3 

класса.  
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Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В 

процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции 

повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 

содержании речи. 

Программа учитывает специфику познавательного развития обучающихся с ЗПР и 

содержит перераспределение некоторых тем между классами, удерживая преемственность в 

освоении программного материала начальной и основной школы.   

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, основанного 

на логике развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных 

особенностей обучающихся с ЗПР, а также объём учебных часов для изучения разделов и тем 

курса. При этом для обеспечения возможности реализации принципов дифференциации и 

индивидуализации с целью учёта образовательных потребностей и интересов обучающихся с 

ЗПР количество учебных часов может быть скорректировано. 

Рабочая программа учебного предмета предоставляет возможности для реализации 

различных методических подходов к преподаванию учебного предмета «Иностранный язык» 

при условии сохранения обязательной части его содержания. 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (НЕМЕЦКИЙ) язык» 

Общие цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить 

на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (НЕМЕЦКИЙ) язык» в 

начальной школе включают: 

1) формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

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 младшего школьника с ЗПР; 

2) расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии c отобранными темами общения; 

3) освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

4) использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др.); 

5) формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 

типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (НЕМЕЦКИЙ) язык» в начальной 

школе включают: 

1) осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

2) становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

3) развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

4) 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 с помощью 
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педагога; 

5) 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. Вклад 

предмета «Иностранный (НЕМЕЦКИЙ) язык» в реализацию воспитательных целей 

обеспечивает: 

1) понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения 

в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

2) 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; 

3) воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей 

культуры своего народа; 

4) воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре других народов; 

5) формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

Для обучающихся с ЗПР изучение иностранного языка имеет коррекционно-развивающие 

цели, связанные с формированием жизненных (социальных) компетенций, расширении 

представлений о разнообразии социального и природного мира, формировании 

коммуникативных навыков и т.д. 

Место учебного предмета «Иностранный (НЕМЕЦКИЙ) язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (НЕМЕЦКИЙ) язык» входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровнях общего образования и изучается обучающимися с ЗПР в 

начальной школе в 3и 4 классе по 2 часа в неделю (136 часов): 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 

часов. 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального 

общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (далее – далее ФГОС НОО ОВЗ), а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся с ЗПР, сформулированные в Федеральной программе воспитания. 

Как и русский язык, литературное чтение предстаёт в качестве одного из ведущих 

предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в системе 

подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение излагать свои 

мысли необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В процессе освоения 

курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения 

составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным 

аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение к 

книгам и чтению способствует формированию общей культуры.  

Приобретенные обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Литературное чтение» с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Коррекционная направленность 

обучения предполагает введение дополнительных видов деятельности и специальных упражнений, 

направленных на преодоление недостатков в развитии речи обучающихся с ЗПР, обогащение 

словарного запаса, активизацию развития звукового анализа и синтеза как основы профилактики 

специфических ошибок чтения. Учитель начальных классов должен поддерживать тесную связь с 

учителем-логопедом, осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как 

дислексия. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание 

программы по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 

образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая 

деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические 

принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия 

обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 

отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 

функциональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные 

тексты при изучении других предметов учебного плана начального общего образования. 
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Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося 

за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету 

«Литература», который изучается на уровне основного общего образования. 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 

интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 297 часов: русского языка 

165 часов и литературного чтения 132 часа). Содержание литературного чтения, реализуемого в 

период обучения грамоте, представлено в программе по русскому языку. После периода обучения 

грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. На литературное 

чтение в 1дополнительном классе отводится 33 учебные недели (132 часа), для изучения 

литературного чтения во 2-4 классах рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в неделю в 

каждом классе). 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего образования 

составлена на основе ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР и Требований к результатам освоения 

программы, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, а также Примерной программы 

воспитания.  

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика и 

информатика») включает пояснительную записку, содержание учебного предмета «Математика» 

для 1 (1 дополнительного) —4 классов начальной школы, распределённое по годам обучения, 

планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» на уровне начального 

общего образования и тематическое планирование изучения курса.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы.  

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастных особенностей и 

особых образовательных потребностей младших школьников с ЗПР. В первом, первом 

дополнительном и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД. 

В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с 

информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, 

проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 

(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных 

учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». В 

зависимости от степени выраженности нарушений регуляторных процессов младших 

школьников с ЗПР регулятивные УУД могут формироваться в более долгие сроки, в связи с чем 

допустимым является оказание помощи организационного плана и руководящий контроль 

педагога при выполнении учебной работы обучающимися. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения обучающегося с ЗПР за каждый год обучения в 

начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам 

(темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы 

организации обучения, характеристика видов деятельности, приводятся специфические приемы 

обучения, которые необходимо использовать при изучении той или иной программной темы 

(раздела). Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком 

станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; 

работа с алгоритмами выполнения арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 
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которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений 

(«часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических 

действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований 

для упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических знаний 

в повседневной жизни. 

В программу учебного предмета «Математика» введены специальные разделы, 

направленные на коррекцию и сглаживание обозначенных трудностей, предусмотрены 

специальные подходы и виды деятельности, способствующие устранению или уменьшению 

затруднений.  

В первую очередь предусмотрена адаптация объема и сложности материала к 

познавательным возможностям учеников. Для этого произведен отбор содержания учебного 

материала и адаптация видов деятельности обучающихся с ЗПР, а также предусматривается 

возможность предъявления дозированной помощи и/или использование руководящего контроля 

педагога. Трудные для усвоения темы детализируются, а учебный материал предъявляется 

небольшими дозами. Для лучшего закрепления материала и автоматизации навыков широко 

используются различные смысловые и визуальные опоры, увеличивается объем заданий на 

закрепление.  Большое внимание уделяется практической работе и предметно-практическому 

оперированию, отработке алгоритмов работы с правилом, письменных приемов вычислений и 

т.д. 

В первом классе предусмотрен пропедевтический период, позволяющий сформировать 

дефицитарные математические представления, общие учебные умения и способы деятельности 

для освоения программного материала. В программу включены темы, способствующие 

выявлению и восполнение математических представлений у детей с ЗПР о множестве и 

действиях со множествами предметов, о размере и форме предметов, их количестве и 

соотнесении количества. Введены часы на корректировку и формирование пространственных и 

временных представлений. При этом все обучение в этот период носит наглядно-действенны 

характер, все темы усваиваются в процессе работы с реальными предметами, на основе 

самостоятельного оперирования или наблюдая за действиями педагога. 

В дальнейшем изучение курса математики сопровождается использованием заданий и 

упражнений, направленных на коррекцию и развитие мыслительных операций и логических 

действий, активизацию познавательных процессов. Отбор содержания учебного материала 

основан на принципе соблюдения обязательного минимума объема и сложности. Использование 

на уроках различных видов помощи способствует более прочному закреплению материала и 

постепенному переходу к продуктивной самостоятельной деятельности.  

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности обучающегося с 

ЗПР:  

 понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 
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обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку 

зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

Планируемые результаты содержат допустимые виды помощи обучающимся с ЗПР, 

которые предъявляются при необходимости. 

В учебном плане на изучение математики в начальной школы отводится 4-5 часов в 

неделю, всего 706 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, в 1 дополнительном классе — 132 часа, 

во 2 классе — 170 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 
 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — как 

способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, 

фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и 

исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не 

является главным. Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, 

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

себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. 

Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому 

ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, который должен 

сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие 

системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная 

установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 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. 

Для обучающихся с ЗПР овладение учебным предметом имеет существенное 

коррекционное значение. В процессе уроков: 

 происходит развитие и коррекция слухового восприятия; 

 обогащается общий кругозор, способствующий расширению словарного запаса, знаний и 

представлений об окружающем мире; 

 оказывается благоприятное воздействие на эмоциональную сферу обучающегося; 

 в интересной для обучающихся практической деятельности развиваются логические 

операции, умения анализировать, наблюдать за явлениями, произвольно направлять и удерживать 

внимание; 

 совершенствуется возможность саморегуляции во время прослушивания музыкальных 

произведений и исполнительской деятельности; 

 обогащается чувственный опыт обучающегося. 

Деятельность обучающихся с ЗПР на уроках должна быть организована с учетом их 

возможностей. Подбор музыкального материала для исполнения обучающимися осуществляется 

на доступном для ребенка уровне. Новый материал следует предъявлять развернуто, использовать 

визуализацию, примеры, практические упражнения и многократно закреплять.  

Цели и задачи изучения учебного предмета «Музыка» 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся с ЗПР. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 
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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 обучающихся 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. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве.  

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия 

с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и 

продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: 

а) слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) исследовательские и творческие проекты.  

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа 

музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры.  

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре 

других стран, культур, времён и народов.  

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

является обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 (включая 1 

дополнительный класс) по 4 класс включительно.  

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных 

тем, форм и методов освоения содержания.  

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулям 
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(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и 

образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным образцом 

при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация может выбрать 

один из них либо самостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического 

планирования, в том числе с учётом возможностей внеурочной и внеклассной деятельности, 

эстетического компонента Программы воспитания образовательной организации. При этом 

необходимо руководствоваться принципом регулярности занятий и равномерности учебной 

нагрузки, которая должна составлять не менее 1 академического часа в неделю. Общее количество 

— не менее 168 часов (33 часа в 1и 1 дополнительном классах и по 34 часа в год во 2–4 классах). 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная организация 

вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-

досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами 

образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, 

Федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 

естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются 

предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются 

условия для самопознания и саморазвития. Знания, формируемые в рамках данного учебного 

предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью. У 

обучающихся с ЗПР, которым рекомендовано обучение по варианту программы 7.2., мал запас 

дошкольных знаний и умений, недостаточен практический опыт, даже если они уже неоднократно 

встречались с теми или иными объектами и явлениями. Вместе с тем эмоциональная 

окрашенность большинства тем, яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность 

видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые можно использовать в качестве 

обучающих, делает этот учебный предмет потенциально привлекательным для обучающихся с 

ЗПР.  

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих 

целей:  

формировании начальных знаний о природе и обществе, формирование предпосылок 

целостного взгляда на мир, начальных знаний о месте в нём человека на основе целостного 

взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение элементарных 

естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета; формирование представлений о ценности здоровья 

человека, его сохранения и укрепления, приверженности здоровому образу жизни; развитие 

умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, 

связанной с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность); духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление 

уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение обучающимися с ЗПР основ 

мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 

построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного опыта обучающихся с ЗПР, 

развитие способности к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, 

приобретение начального опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; становление базовых навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их 

взглядам, мнению и индивидуальности.  

В ходе изучения предмета «Окружающий мир» обучающиеся с ЗПР овладевают основами 

практикоориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире. Коррекционно-развивающий потенциал предмета 

заключается в развитии способности обучающегося с ЗПР использовать сформированные 

представления о мире для решения разнообразных предметно-практических и коммуникативных 

задач, развитии активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии 

с миром живой и неживой природы. 
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Предмет обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся 

с ЗПР освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде, заложит основу для осмысления личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая обучающемуся с 

ЗПР возможность найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие, что особенно важно для 

обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, что в 

нем заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начального образования.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

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

познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение 

которого гарантирует формирование у обучающихся с ЗПР основ здорового и безопасного образа 

жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки 

возникшей ситуации. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, – 336 часов (два 

часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 1 дополнительный класс – 66 часов, 2 класс – 

68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «ОРКСЭ» 

 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ОВЗ по ОРКСЭ и обеспечивает его содержательную составляющую. Предметная область ОРКСЭ 

состоит из учебных модулей по выбору «Основы православной культуры», «Основы исламской 

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

религиозных культур народов России», «Основы светской этики». В соответствии с федеральным 

законом «Об образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87) выбор модуля осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, 

требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля. 

Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которые 

приобретает каждый обучающийся с ЗПР, независимо от изучаемого модуля. Поскольку предмет 

изучается один год (4 класс), то все результаты обучения представляются за этот период. Целью 

ОРКСЭ является формирование у обучающегося с ЗПР мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

— знакомство обучающихся с ЗПР с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

— развитие представлений обучающихся с ЗПР о значении нравственных норм и 

ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

— развитие способностей обучающихся с ЗПР к общению в полиэтничной, 

разномировозренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический 

подход, способствующий формированию у младших школьников первоначальных представлений 

о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), 

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

обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся с 

ЗПР представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций 

народов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию 

роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей 

страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию 

коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию 

партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной 

цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии. Особенности 

речевого и познавательного развития детей с ЗПР определяют необходимость при данном подходе 

дополнительного использования смысловых опор, речевых шаблонов, планов речевого 

высказывания. Обязательным компонентом уроков должна стать словарная работа по выяснению 

лексического значения новых/малознакомых слов и расширению словарного запаса. В некоторых 
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случаях возможна адаптация речевого материала, упрощение сложности текстов и их объема. 

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в 

процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, 

обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками с ЗПР содержания курса являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к 

социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают 

естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на 

окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, 

доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё 

это становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию их как 

руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо 

учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне 

восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, 

этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно 

ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 

религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослужениях, 

обучение религиозной практике в религиозной общине (Письмо Минобрнауки России от 

22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»). 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного модуля, характеристику 

основных видов деятельности учащихся, в том числе с учётом рабочей программы воспитания, 

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч). 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – далее ФГОС НОО), а также ориентирована на 

целевые приоритеты, сформулированные в Федеральной программе воспитания. 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне начального общего образования является 

ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он способствует 

повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся с ЗПР. 

Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале 

русского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а также будут востребованы в 

жизни. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения русского языка у 

обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и 

письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка 

обучающиеся получают начальное представление о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативных задач.  

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных видов 

речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. Благодаря 

освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают грамотой, основными 

речевыми формами и правилами их применения, умениями организовывать языковые средства в 

разных типах высказываний, варьировать их структуру с учётом условий коммуникации, 

развёртывать их или сокращать, перестраивать, образовывать нужные словоформы. При изучении 

данной дисциплины происходит развитие устной и письменной коммуникации, закладывается 

фундамент для осмысленного чтения и письма. На уроках важно формировать первоначальные 

представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Представления о связи языка с культурой народа 

осваиваются практическим путём. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  

Коррекционная направленность обучения предполагает увеличение количества заданий, 

направленных на развитие мелкой моторики обучающегося, точности и дифференцированности 

движений кисти и пальцев руки. Необходимо увеличение времени, отводимого на звуковой анализ 

слова, осознание звуко-буквенной и звуко-слоговой структуры слова как пропедевтика 

специфических ошибок письма. Трудности языкового анализа и синтеза требуют введения 

дополнительных упражнений на определение границ предложения, составление схемы 

предложения, работу с деформированным предложением и текстом. Успешное усвоение 

грамматических правил у детей с ЗПР предполагает использование алгоритмов для закрепления 

навыка. Освоение орфографических правил требует введения коррекционно-подготовительных 

упражнений. Работа над правилом осуществляется с опорой на алгоритм который визуализируется 

и многократно повторяется ребенком. Обедненность словаря у учащихся с ЗПР обуславливает 

необходимостьпроведения повседневной словарной работы ро уточнению и расширению 

лексического значения слов, накопления устного речевого опыта. 
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Учитель начальных классов должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, 

осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дисграфия и 

дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа над 

слоговой структурой слова, которая обязательно проводится на уроках по предмету «Русский 

язык» и «Литературное чтение», способствует улучшению качества устной речи обучающегося с 

ЗПР.  

В федеральной рабочей программе определяются цели изучения учебного предмета 

«Русский язык» на уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения 

обучающимися предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, предметные. Личностные 

и метапредметные результаты представлены с учётом методических традиций и особенностей 

преподавания русского языка на уровне начального общего образования, а также учитывают 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. Предметные планируемые результаты 

освоения программы даны для каждого года изучения предмета «Русский язык». 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, основанного на 

логике развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных особенностей 

обучающихся с ЗПР, а также объём учебных часов для изучения разделов и тем курса. При этом 

для обеспечения возможности реализации принципов дифференциации и индивидуализации с 

целью учёта образовательных потребностей и интересов обучающихся с ЗПР количество учебных 

часов может быть скорректировано. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета предоставляет возможности для 

реализации различных методических подходов к преподаванию учебного предмета «Русский 

язык» при условии сохранения обязательной части его содержания.  

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение 

обучающимися с ЗПР как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает 

преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи 

изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования и 

подчёркивают пропедевтическое значение уровня начального общего образования, формирование 

готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему обучению. 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Русский язык» – 840 (5 часов в неделю 

в каждом классе): в 1 классе и 1 дополнительном классах по 165 ч, во 2–4 классах – по 170 ч.  
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

 

Рабочая программа по технологии на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения федеральной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень универсальных 

учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых 

может быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР начальных классов. В первом, первом дополнительном и 

втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку 

становление универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. В 

познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с 

информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, 

проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 

УУД (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в 

специальном разделе — «Совместная деятельность». В зависимости от степени выраженности 

нарушений регуляторных процессов младших школьников с ЗПР регулятивные УУД могут 

формироваться в более долгие сроки, в связи с чем допустимым является оказание помощи 

организационного плана и руководящий контроль педагога при выполнении учебной работы 

обучающимися. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения обучающегося с ЗПР за каждый год обучения в 

начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам 

(темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы 

организации обучения и характеристика деятельности, которые целесообразно использовать при 

изучении той или иной темы, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР.  

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 

основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни факты изучаются таким 

образом, чтобы обучающиеся с ЗПР смогли опознать их, опираясь на существенные признаки, по 

другим вопросам обучающиеся получают только общие представления. Ряд сведений познается 

обучающимися с ЗПР в результате практической деятельности.  

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей, 

что также способствует лучшему усвоению образовательной программы обучающимися с ЗПР.  

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение простых 

форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности. 
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Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая 

деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также 

духовного и нравственного развития обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся с ЗПР, 

формирование у них функциональной грамотности на базе знакомства и освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих 

правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели данного предмета необходимо решение системы 

приоритетных задач: образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности 

как важной части общей культуры человека; 

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, 

правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и 

профессиях; 

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Воспитательные задачи: 

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, 

активности и инициативности; 

 воспитание интереса к продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха и 

достижений, стремления к творческой самореализации; 

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Коррекционно-развивающее значение учебного предмета «Технология»  

Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-типологическими 

различиями, которые проявляются устойчивостью учебных затруднений (из-за дефицита 

познавательных способностей), мотивационно-поведенческими особенностями, степенью 

проявления дисфункций (нарушений ручной моторики, глазомера, возможностей произвольной 

концентрации и удержания внимания). В связи с этим от учителя требуется обеспечение 

индивидуального подхода к обучающимся. На уроках технологии для всех обучающихся с ЗПР 

необходимо: 

при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение каждой 

детали; 

выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно изготовить за 

одно занятие; 

осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и 

пресыщения; 
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трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметно-

инструкционным или графическим планом требуют предварительного обучения указанным 

действиям.  

Психокоррекционная направленность учебного предмета «Технология» заключается в 

расширении и уточнении представлений обучающихся с ЗПР об окружающей предметной и 

социальной действительности, что реализуется за счет разнообразных заданий, стимулирующих 

интерес младшего школьника с ЗПР к себе и к миру. Требования речевых отчетов и речевого 

планирования, постоянно включаемые процесс выполнения работы, способствуют появлению и 

совершенствованию рефлексивных умений, которые рассматриваются как одно из важнейших 

психологических новообразований младшего школьного возраста. Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности происходит через развитие восприятия, зрительной памяти и внимания. 

Уточняются представления о свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способах их 

преобразования. Выполнение различных операций осуществляет пропедевтическую функцию, 

обеспечивающую усвоение таких тем как измерение, единицы измерения, геометрические фигуры 

и их свойства, симметрия и др. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ учебный предмет «Технология» входит в предметную 

область «Технология» и является обязательным для изучения. Содержание предмета 

«Технология» структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1–4 

классов программы начального общего образования в объёме одного учебного часа в неделю. 

Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Технология», — 168 ч 

(один час в неделю в каждом классе). 

1 класс — 33 ч, 1 дополнительный класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 

34 ч. 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 
 

Рабочая программа по физической культуре для обучающихся с задержкой психического 

развития дает представление о целях, общей стратегии коррекционно-образовательного процесса 

обучающихся с ЗПР средствами учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального 

общего   образования; устанавливают примерное предметное содержание, предусматривают его 

структурирование по разделам и темам, определяют количественные и качественные 

характеристики содержания. Программа разработана с учетом возрастных особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Программа построена по модульному принципу. Содержание образования по предмету 

распределено по тематическим модулям, которые входят в раздел «Физическое 

совершенствование». Содержание каждой   состоит из базовой части (инвариантные модули) и 

вариативного модуля. Инвариантные модули: гимнастика, легкая атлетика, зимние виды спорта 

(на примере лыжной подготовки), подвижные и спортивные игры. Данные модули в своем 

предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность 

обучающихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, содействующих 

обогащению двигательного опыта. Содержание вариативного модуля определяется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся, региональных климатических и этнокультурных особенностей, с учетом выбора 

видов спорта, обладающих наибольшим реабилитационным потенциалом для обучающихся с ЗПР. 

Цель и задачи реализации программы 

Освоение учебного предмета «Физическая культура» направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся с задержкой психического развития, достижение положительной 

динамики в развитии физических способностей, повышение функциональных возможностей 

систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой 

и спортом. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной 

социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли физической культуры и 

спорта в жизни человека, понимания значения мирового и отечественного олимпийского 

движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию. К 

практическим результатам данного направления можно отнести формирование навыков 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, воспитание воли и способности к преодолению 

трудностей у обучающихся с ЗПР, восстановление, укрепление здоровья, личностное развитие, 

наиболее полную реализацию физических и психических возможностей обучающихся. При   

проведении уроков физической культуры создаются условия для всестороннего развития личности 

обучающегося с ЗПР, осознания своих физических возможностей, развития физических 

способностей, компенсации нарушенных функций и спортивного самоопределения. 

Цель реализации программы по предмету «Физическая культура» – обеспечение овладения 

обучающимися с ЗПР необходимым уровнем подготовки в области физической культуры, 

совершенствование двигательной деятельности обучающихся, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, содействие социальной адаптации обучающихся. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации   программы по физическому 

воспитанию предусматривает решение как общих, так и специфических (коррекционных, 

компенсаторных, профилактических) задач. 

Общие задачи физического воспитания обучающихся с задержкой психического развития: 

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 развитие двигательной активности обучающихся; 

 достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств; 
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 обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков 

и умений; 

 формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом; 

 формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 

 приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей; 

 формирование умения применять средства физической культуры для организации 

учебной и досуговой деятельности; 

 воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за свои 

поступки, любознательности, активности и самостоятельности; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; 

 развитие творческих способностей. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические) 

физического воспитания обучающихся с ЗПР: 

 коррекция нарушений формирования основных движений – ходьбы, бега, плавания, 

прыжков, перелезания, метания и др.; 

 коррекция и развитие координационных способностей – согласованности движений 

отдельных мышц при выполнении физических упражнений, ориентировки в пространстве, 

дифференцировки усилий, быстроты реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, 

ритмичности, точности движений, мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной 

координации; 

 развитие двигательных качеств: силы, скорости, выносливости, пластичности, гибкости 

и пр.; 

 профилактика и коррекция соматических нарушений – дыхательной и сердечно-

сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, профилактика простудных и инфекционных 

заболеваний, травматизма, микротравм; 

 коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых 

сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти; 

дифференцировка тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т. д.; 

 коррекция психических нарушений в процессе деятельности – зрительно-предметного и 

зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и словесно-логического мышления, 

памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т. д.; 

 воспитание произвольной регуляции поведения, возможности следовать правилам; 

 развитие потребности в общении и объединении со сверстниками, коммуникативного 

поведения; 

 преодоление личностной незрелости подростков с ЗПР, воспитание воли, 

целеустремленности, способности к преодолению трудностей, самоконтроля, самоутверждения, 

самоопределения; 

 обеспечение положительной мотивации к занятиям физкультурой и спортом; 

 профилактика отклонений в поведении и деятельности, преодоление установок на 

аддиктивные формы поведения, ориентаций на применение силы. 

В основу разработки программы по физической культуре обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Образовательно-коррекционный процесс на уроках физической культуры базируется на 

общедидактических и специальных принципах, обусловленных особенностями психофизического 

развития обучающихся с ЗПР. 
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Реализация программы предполагает следующие принципы и подходы: 

 программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы; 

 использование специальных методов, приемов и средств обучения; 

 информационная компетентность участников образовательного процесса в 

образовательной организации; 

 вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов действий для 

решения поставленных задач; 

 комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса;  

 включение в решение задач программы всех субъектов образовательного процесса. 

Особые образовательные потребности  

обучающихся с задержкой психического развития 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР в части 

занятий   физической культурой предполагает: 

• включение в содержание образования коррекционно-развивающей работы, 

предусматривающей коррекцию и развитие точности, ловкости и скоординированности движений; 

упражнений, способствующих налаживанию межполушарных связей и отработке быстроты 

двигательных реакций; 

• создание условий для формирования саморегуляции деятельности и поведения; 

• организацию образовательного процесса путем индивидуализации содержания, методов 

и средств в соответствии с состоянием здоровья обучающегося с ЗПР; 

• дифференцированный подход к процессу и результатам занятий с учетом 

психофизических возможностей обучающихся; 

• формирование интереса к занятиям физической культурой и спортом, представлений и 

навыков здорового образа жизни. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР определяются спецификой 

функционирования их центральной нервной системы, которая выражается в недостаточности 

моторной скоординированности сложных двигательных актов, сниженной скорости двигательных 

реакций, недостаточной ловкости при выполнении упражнений, а также в особенностях 

психического развития и речи, приводящих к трудностям саморегуляции и понимания сложных 

семантических конструкций. 

Общее число часов, отведенных на изучение учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования, 504 часа, три часа в неделю в каждом классе: 1  класс – 99 

часов, 1 дополнительный класс – 99 часов, 2 класс – 102 часа, 3 класс – 102 часа, 4 класс – 102 

часа). 
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Аннотация к рабочей программе коррекционного курса «Ритмика» 
 

Курс «Ритмика» относится к коррекционно-развивающей области и является 

обязательным для освоения, удовлетворяя особые образовательные потребности обучающихся с 

ЗПР. В рамках данного курса осуществляется развитие двигательной сферы, способствующее 

совершенствованию произвольной регуляции деятельности, эстетическому воспитанию, 

основанному на гармонизирующем воздействии музыки и танца, решению психокоррекционных 

задач и формированию здорового образа жизни.  

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2).  

Общая цель занятий ритмикой заключается в развитии двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки.  

В соответствии с обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ особыми 

образовательными потребностями определяются общие задачи коррекционного курса:  

 развитие двигательных качеств  и устранение недостатков физического развития; 

 развитие выразительности движений и самовыражения; 

 развитие мобильности; 

 коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер 

благодаря согласованному воздействию музыки и движения; 

 развитие общей и речевой моторики; 

  развитие ориентировки в пространстве; 

 формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса 

Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» традиционно включается в 

содержание образования обучающихся с ЗПР. Он является необходимым, потому что типичная 

для детей эмоциональная незрелость, недостатки регуляции, незначительные двигательные 

расстройства, проявляющиеся как моторная неловкость, достаточно легко корригируются в ходе 

занятий ритмикой. Дети на занятиях приобщаются к музыке, учатся воспринимать на слух 

средства музыкальной выразительности (различать веселые и спокойные мелодии), усваивают 

метроритм и пр. Благодаря этому развивается не только чувство ритма, музыкальный слух и 

память, совершенствуется эстетический вкус, но и создаются предпосылки для прогресса в 

общем психологическом развитии.  

Коррекционное значение занятий ритмикой заключается в первую очередь в 

формировании произвольной регуляции движений, а также системы произвольной регуляции в 

целом: дети соотносят двигательную активность с музыкой, они подчиняются сложным 

инструкциям, воспроизводя определенную последовательность движений, а также постепенно 

автоматизируют сложные двигательные акты. Улучшается также ориентировка в пространстве, в 

т.ч. ее базовый уровень – ориентировки в схеме тела. У обучающихся совершенствуются 

двигательные навыки, мышечное чувство, координация, улучшается осанка, повышается 

жизненный тонус. 

Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым сопровождением. Последнее 

развивает слуховую память, способствует четкой артикуляции звуков, выполняет 

психокоррекционную функцию. Отмечено, что занятия ритмикой положительно влияют на 

состояние эмоциональной и познавательной сфер, а также развивают творческое воображение. 

Музыкальные произведения подбираются таким образом, чтобы оказывать 
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дисциплинирующее и организующее воздействие. Характер произведений подбирается в 

зависимости от состава обучающихся в конкретном классе, доминирующего эмоционального 

состояния детей.  

Место курса в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Изучение курса «Ритмика» тесно связано с изучением учебных предметов «Музыка», 

«Физическая культура», а также курсом «Психокоррекционные занятия». Его реализация может 

быть связана с выполнением программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, направленной на поддержание физического и психологического 

здоровья обучающихся. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, 

грустная), развивают способность определять содержание музыкального образа. В свою очередь, 

эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы движений и характер 

упражнений. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое 

развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких психических 

функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее 

ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают 

постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения упражнений, быструю 

реакцию на смену музыкальных фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии, 

развивают у обучающихся активность и воображение, координацию и выразительность 

движений.  

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. 

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, 

двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

Ритмико-гимнастические упражнения, способствуют выработке у обучающихся с ЗПР 

необходимых музыкально-двигательных навыков. Необходимы задания на выработку 

координированных движений, основная цель которых - научить  согласовывать движения рук с 

движениями ног, туловища, головы. 

Место курса в учебном плане 

Курс реализуется во внеурочной деятельности, часы на его реализацию фиксированы в 

учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на 1 раз в неделю.  

1 класс — 33 ч, 1 дополнительный класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс 

— 34 ч. 
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Аннотация к рабочей программе коррекционно-развивающих занятий с логопедом 

 

Коррекционно-развивающие занятия с логопедом является обязательной частью 

коррекционно-развивающей области учебного плана при реализации  АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР. Он обеспечивается логопедическим сопровождением и направлен на 

преодоление и/или ослабление речевых нарушений у обучающихся 1–4 классов, получающих 

образование в соответствии с  АООП НОО для обучающихся с ЗПР. 

Общая характеристика логопедических занятий 

Содержание курса определяется исходя из требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

и направлено на коррекцию имеющихся недостатков в развитии ребенка, препятствующих 

освоению программы. Курс является обязательной частью  АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2.) и реализуется на протяжении всего периода обучения в начальной школе. 

Курс реализуется учителем-логопедом во внеурочной деятельности на индивидуальных 

и/или подгрупповых/групповых коррекционно-развивающих занятиях.  

Значительный разброс и неоднородность состояний при ЗПР, обусловленные разной 

степенью выраженности парциальной недостаточности высших психических функций и 

различными вариантами сочетания сохранных и нарушенных функций и познавательных 

процессов, определяют необходимость дифференцированного подхода к обучающимся в процессе 

реализации курса. Предусматривается гибкость выбора тематического каркаса с учетом 

типологических особенностей группы школьников с ЗПР.  

Цель и задачи занятий 

Цель   заключается в диагностике, коррекции и развитии всех сторон устной речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи, профилактике и 

коррекции нарушений письменной речи. 

Целевой ориентир   предполагает развитие у обучающихся с ЗПР не только речевых умений 

и навыков, но и навыков социальной (жизненной) компетенции. 

Задачи занятий: 

коррекция и развитие звукопроизношения (постановка, автоматизация, дифференциация 

звуков речи);  

восполнение дефицитов в формировании фонематических процессов; 

пополнение, расширение и уточнение пассивного и активного словаря; 

коррекция нарушений/недостатков грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

формирование и развитие связной речи, диалогической и монологической форм речи; 

формирование и развитие коммуникативной функции речи; 

профилактика и коррекция нарушений чтения и письма; 

развитие зрительно-пространственных и пространственно-временных представлений; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

обогащение речевого опыта, способствующего развитию познавательных процессов. 

 Логопедические занятия  реализуются на протяжении всего уровня начального общего 

образования и позволяет последовательно и постепенно преодолевать/минимизировать имеющиеся 

у обучающихся с ЗПР речевые нарушения, а также обусловленные ими разнообразные трудности в 

обучении, развивать коммуникативные навыки. 

Особенности построение занятий 

Особенностью построения   занятий является индивидуально-ориентированное 

логопедическое сопровождение с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, их индивидуальных особенностей и возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК 

и ППк). 

Содержание занятий включает в себя следующие модули: 

1. Развитие фонетико-фонематической стороны речи. 

2. Развитие лексико-грамматической стороны речи. 

3. Формирование связной речи. Основы коммуникации. 

Содержание занятий учителя-логопеда определяется в строгом соответствии с требованиями 

к результату изучения учебных предметов «Обучение грамоте», «Русский язык» и основывается на 

использовании учебного материала. 
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Продолжительность и интенсивность занятий определяются индивидуально с учетом 

рекомендаций ПМПк и ППк, но не реже 2-х раз в неделю.  

Ориентировочная продолжительность логопедических занятий определяется в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими требованиями и не должна превышать: 

• для группового занятия – 40 минут; 

• для подгруппового занятия – 30–40 минут; 

• для индивидуального занятия – 20–30 минут. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержании занятий с логопедом 

В логопедической работе с младшими школьниками с ЗПР исключительно важно 

формировать положительную мотивацию к речевому взаимодействию, способность 

ориентироваться в заданиях, развивать навыки анализа и синтеза (на речевом материале), учить 

обдумывать и планировать предстоящую деятельность, следить за правильностью ее выполнения, 

рассказывать о проделанном и адекватно оценивать результат деятельности. 

На логопедических занятиях обучающиеся с ЗПР выполняют различные устные и 

письменные задания, направленные на звуковой анализ слова, учатся различать звуки и буквы, 

соединять звуки и слоги в слова, выстраивать фразы, составлять связные высказывания, что 

способствует развитию устной и письменной речи.  

Обучающихся с ЗПР необходимо максимально развернуто знакомить с новым материалом, 

используя при этом доступные алгоритмы, определяющие порядок выполнения действий. 

Например, могут применяться пошаговая памятка или знаково-символическая карточка с этапами 

выполнения заданий. 

При изучении звуков и букв полезно задействовать различные анализаторы: слуховой, 

зрительный, кинестетический (написание букв в воздухе, принятие телесной позы, сходной с 

изучаемой буквой, написание букв на сыпучем материале (песке, манке и т. п.), поиск буквы в 

«зашумленном» изображении). 

На логопедических занятиях обучающиеся выкладывают графические схемы фишками и 

полосками; работают с разрезной азбукой, слоговыми таблицами, абаком и пр. 

Активно используются упражнения, способствующие стимулированию познавательной 

активности, развитию мыслительных операций на речевом материале (выделение четвертого 

лишнего, ребусы, анаграммы и др.), с учетом достигнутого уровня познавательной деятельности 

(при низком уровне задания предлагаются преимущественно на иллюстративном материале). 

Для автоматизации формируемого навыка, упрочения связей между языковыми единицами 

необходимо систематически повторять и закреплять пройденный материал, используя приемы 

актуализации имеющихся знаний (визуальную опору, памятку). 

Применяемый на занятиях словарный материал следует уточнять, пополнять, расширять 

путем соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира при активном использовании 

интернет-ресурсов. Следует учить детей самостоятельно находить необходимую информацию, 

используя для этого разные источники (словарь, интернет, энциклопедию). 

При обучении звуко-буквенному анализу работа выстраивается пошагово, начиная с 

выделения звуков в слове, и лишь потом используется моделирование звукового состава слова (с 

последующим декодированием). 

Следует учить обучающихся с ЗПР осознавать возникающие трудности и при их наличии 

обращаться за помощью. При необходимости следует облегчать техническую сторону выполнения 

письменных заданий (письмо в тетрадях с сетчатой разлиновкой, обозначение точками интервалов 

между буквами (слогами), обводка пунктирных изображений букв, слогов, слов, использование 

определенных обозначений. 
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Аннотация к рабочей программе коррекционно-развивающих занятий с психологом 
 

Коррекционно-развивающие занятия с психологом является обязательной частью 

коррекционно-развивающей области учебного плана при реализации  АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР. 

Общая характеристика  коррекционно-развивающих занятий с психологом 

Содержание занятий определяется исходя из требований ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ и направлено на коррекцию имеющихся недостатков в развитии ребенка, препятствующих 

освоению программы. Курс является обязательной частью  АоОП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2.) и реализуется на протяжении всего периода обучения в начальной школе. 

Психологические особенности обучающихся с ЗПР, обусловленные первичным нарушением 

при задержке психического развития в виде органической или функциональной недостаточности 

ЦНС, проявляются в виде недостатков саморегуляции, мыслительных операций, слабости 

мотивационного компонента, эмоциональных трудностей, личностной незрелости, речевых 

нарушений и в значительной мере препятствуют формированию учебной деятельности и 

достижению требуемых результатов образования.  

В процессе психокоррекционных занятий происходит преодоление или ослабление 

нарушений в развитии познавательной, эмоциональной, регулятивной и коммуникативной сфер 

личности ребенка с ЗПР. 

Цель и задачи  занятий 

Цель  – развитие и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сфер обучающегося, направленные на преодоление или 

ослабление трудностей в развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Задачи  занятий: 

• формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов; 

• коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения, формирование навыков самоконтроля; 

• гармонизация психоэмоционального состояния, формирование у обучающегося 

позитивного отношения к собственному «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности; 

• освоение средств коммуникации, приемов конструктивного общения; 

• развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

• формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе; 

• предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 

• оптимизация взаимодействия обучающегося с педагогами и сверстниками; 

• становление сферы жизненной компетенции; 

• стимулирование интереса к себе и социальному окружению. 

Особенности построения курса 

Содержание коррекционного курса включает в себя следующие модули: 

1. Модуль по формированию адаптации первоклассников к началу школьного обучения. 

2. Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции недостатков 

когнитивных функций. 

3. Модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности к продуктивному 

взаимодействию с окружающими. 

4. Модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, формированию 

учебной мотивации. 

5. Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения, коррекции 
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недостатков регулятивных процессов. 

Модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того или иного 

раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка или группы обучающихся. Специалист 

может сделать один и более разделов модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем 

объеме. Педагог-психолог может гибко варьировать распределение часов, ориентируясь на 

потребности обучающихся. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании курса 

Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 

особыми образовательными потребностями младшего школьника с ЗПР. Учитывая характерные для 

таких школьников сниженную общую работоспособность, повышенную утомляемость, низкий темп 

переработки информации, сниженные возможности эмоциональной саморегуляции, педагог-

психолог придерживается строгой этапности при проведении занятия. Каждое отдельное занятие по 

своей структуре делится на вводную, основную и заключительную части и проводится с 

использованием игровых упражнений и бланковых материалов, а также предусматривает наличие 

динамических и релаксационных пауз.  

Вводная часть занятия включает в себя ритуал приветствия, который позволяет 

обучающимся ощутить атмосферу группового доверия и принятия, и разминку, которая 

активизирует продуктивную деятельность и способствует эмоциональной стабильности участников 

занятия. Основная часть предполагает последовательное выполнение различных упражнений в 

соответствии с общим содержанием конкретного модуля. Заключительная часть занятия включает 

рефлексию проведенной работы, обмен эмоциональными впечатлениями и ритуал прощания, 

укрепляющий чувство групповой сплоченности. 

При изучении большинства тем используются такие формы психокоррекционной работы, 

как работа в группе с использованием элементов тренинговых занятий; ведение структурированных 

бесед с элементами дискуссии; игровые упражнения (подвижные, словесные); работа с 

психологической сказкой; рисуночные арт-методы; составление социальных историй; отработка 

простых приемов и техник релаксации; работа в тетрадях, на специальных бланках с заданиями. 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционно-развивающего курса 

Диагностическое направление работы педагога-психолога предполагает получение 

своевременной информации об индивидуально-психологических особенностях и динамике 

развития младших школьников с ЗПР, позволяет оценивать результаты освоения обучающимися 

коррекционно-развивающего курса. Диагностика проводится с использованием 

стандартизированных психодиагностических методик, анкетирования, психодиагностического 

наблюдения и анализа продуктов деятельности обучающихся.  

Место курса в учебном плане 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ адаптированная образовательная 

программа начального общего образования направлена на коррекцию нарушений развития 

обучающихся с ОВЗ и реализацию их особых образовательных потребностей. Для этого в учебном 

плане предусмотрена коррекционно-развивающая область, включающая коррекционные курсы.  

В соответствии с учебным планом  АООП НОО для обучающихся с ЗПР на коррекционно-

развивающие занятия с психологом отводится 1 час  в неделю (34 часа в учебном году).  

1 класс — 33 ч, 1 дополнительный класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 

34 ч. 
 

 


