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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее-АООП) образования обучающихся с задержкой психического развития - это 
общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, ин-
дивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
АООП образования обучающихся с ЗПР разработана на основе: 
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 
99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 
      Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1025 «Об утверждении федеральной адаптированной образова-
тельной программы основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 
Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

1.1.1 Цель реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью. 

Цель реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 
создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение 
ими социального и культурного опыта. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, соци-
ально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценно-
стями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 
- достижение планируемых результатов освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а 
также индивидуальных особенностей и возможностей; 
- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими ФАОП НОО; 
- обеспечение доступности получения начального общего образования; 
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 
- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, прове-
дения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием системы клубов, секций, студий и 
кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других соревнований; 
- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития.  
В основе реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложен системно – деятельностный подход:  
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфес-
сионального состава;  
- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие личности обучающегося с ЗПР, его активной учебно-познавательной 
деятельности на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; формирование готовности обучающегося с ЗПР 
к саморазвитию и дальнейшему обучению;  
- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в до-
стижении целей личностного и социального развития обучающихся с ЗПР;  
- учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса на 
уровне основного общего образования и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей и под-
ростков с ЗПР;  
- преемственность адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с ЗПР, проявляющуюся во взаимосвязи и со-
гласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в 
целях удовлетворения особых образовательных потребностей, обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспече-
ния его непрерывности;  
- принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение обучающими-
ся с ЗПР личностных результатов освоения образовательной программы;   
- принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и 
психическому здоровью обучающихся с ЗПР, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 "Са-
нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 
1.1.3. Общая характеристика АООП НОО (вариант 7.2) 
АООП НОО, вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту за-
вершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. 
АООП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной направленности всего образовательного процесса при его особой орга-
низации: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование со-
держание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции. 
Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 
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Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП НОО, вариант 7.2, может быть реализована сетевая форма реализации образова-
тельных программ. 
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП НОО (вариант 7.2) не должна служить препят-
ствием для продолжения освоения данного варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР может быть специфическое расстройство 
чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособно-
сти, препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АО-
ОП НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 
программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 
Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с учетом возможных специфи-
ческих трудностей обучающегося с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на осно-
вании положительной индивидуальной динамики. 
АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, от-
ставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 
деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспособности и 
целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произ-
вольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетвори-
тельная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а так-
же от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных 
норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 
1.1.4. Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по 
составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность цен-
тральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, пси-
хическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности 
нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  
Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество станов-
ления высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной части 
обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только познавательных, но и социальноперцептивных и коммуникативных способностей, нередко со-
пряженный с проблемами поведения и эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружаю-
щими.  
С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне 
основной школы) к обучающемуся с ЗПР начинают предъявляться требования самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных 
целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных действий, проявления инициативы в организации учебного со-
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трудничества. По мере взросления у подростка происходят качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки и 
переход к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспек-
тиве. Характерной особенностью подросткового периода становится развитие форм понятийного мышления, усложняются используемые ком-
муникативные средства и способы организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в коммуникатив-
ной деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, которое приобретает для обучающегося подросткового возраста осо-
бую значимость. В личностном развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно 
изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний. К девято-
му классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 
Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведе-
ния; сложные поведенческие проявления, вызванные противоречием между потребностью в признании их со стороны окружающих и собствен-
ной неуверенностью; изменение характера и способа общения и социальных взаимодействий. 
Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории особенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового воз-
раста часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них чрезмерно внушаемы, не способны отстаивать собственную пози-
цию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: для школьников часто характерны импульсивные реакции, они 
не могут сдерживать свои стремления и порывы, не контролируют проявления эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех 
обучающихся с ЗПР отмечается слабая способность к волевым усилиям, направленным на преодоление учебных и иных затруднений. 
 У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что снижает их устойчивость к внешним негативным воздействиям со 
стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют некритично 
завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки саморегуляции снижают способность к планированию, приводят к не-
определенности интересов и жизненных перспектив.  
При организации обучения на уровне основного общего образования важно учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-
волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала.  

Особенности познавательной сферы 
Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического развития является одной из основных характеристик в структуре нару-
шения, поскольку связано с первичным состоянием функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР сохраня-
ются недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической дея-
тельности.  
Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресы-
щаемость, отвлекаемость на посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое выполнение длинного ряда опера-
ций.  
Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое заучивание, что в сочетании с иными недостатками 
мнестической деятельности не может обеспечить прочного запоминания материала. 
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 В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности как на мотивационном, так и на операциональном 
уровнях. В частности, обучающиеся с ЗПР демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении мыслительных задач, 
поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. В операциональных характеристиках 
мышления отмечаются трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основан-
ных на актуализации существенных признаков объектов.  
Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся на установление причинно-следственных связей, на необходимость 
доказательного обоснования ответа, способность делать вывод на основе анализа полученной информации. Подросток с ЗПР затрудняется в 
осуществлении логической операции перехода от видовых признаков к родовому понятию, в обобщении, интегрировании информации из раз-
личных источников, в построении простейших прогнозов. Следует отметить, что часто возникают трудности использования мыслительной опе-
рации, сформированной на одном учебном материале, в работе с другим материалом или в изменившихся условиях сходных задач.  
При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по определенным признакам сложности возникают при самосто-
ятельном определении основания для классификации и его вербальном обозначении.  
Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня нормального развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования 
понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Все это осложняется недостаточной способностью к использованию знаковосим-
волических средств. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения программного материала дополнительной визуализацией, кон-
кретизацией, примерами, связью с практическим опытом. 
 Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость речевой регуляции действий, они испытывают затруднения в речевом 
оформлении, не могут спланировать свои действия и дать о них вербальный отчет.  

Особенности речевого развития 
У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они продолжают смешивать оппозици-
онные звуки, затрудняются выполнять фонематический разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и 
отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах.  
Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; обучающимся сложно образовывать новые слова приставочным и суф-
фиксальным способами в различных частях речи, они допускают аграмматизмы как в устной, так и в письменной речи.  
Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на контекст для понимания значения нового слова. Обеднен-
ный словарный запас затрудняет речевое оформление высказывания, отражающееся на качестве коммуникации. 
 В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. Крайне редко дети используют оценочные прилагательные, часто заме-
няют слова «штампами», не всегда подходящими по смыслу. Различение причастий и деепричастий затруднено.  
В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не 
используют в самостоятельной речи образные сравнения.  
У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются специфические нарушения письма, обусловливающие большое количество орфо-
графических и пунктуационных ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, недо-
статочности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных механизмов. Количество дисграфических ошибок к 5 классу со-
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кращается, а количество дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного материала по русскому 
языку.  
Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочис-
ленных орфографических ошибках. При построении предложений школьники допускают синтаксические, грамматические и стилистические 
ошибки. При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок увеличивается.  

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 
Центральным признаком задержки психического развития любой степени выраженности является недостаточная сформированность саморегу-
ляции. В подростковом возрасте произвольная регуляция все еще остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполне-
ния заданий, совершают импульсивные действия, приступают к работе без предварительного планирования, не проводят промежуточного кон-
троля, а потому и не замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго удерживать внимание на одном предмете или действии. Отме-
чается несформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 
 По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной дезорганизации деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной 
поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а иногда и в руководящем контроле.  
Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР подросткового возраста приводят к невозможности устойчиво мотивированного 
управления своим поведением. Слабость эмоциональной регуляции проявляется у них в нестабильности эмоционального фона, недостаточно-
сти контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости.  
Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способностью к верба-
лизации собственного эмоционального состояния, бедностью эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью ре-
флексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного и дифференцированного выражения эмоций и эмоционального реагирования в 
различных жизненных ситуациях. 
 У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерны нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость 
эгоцентрической позиции личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе социальных взаимо-
отношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера.  
Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих 
норм. В характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, сниженная критичность 
к своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность.  
Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих це-
лей и задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности за собственные поступ-
ки и поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты.  

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения 
У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар коммуникативных средств беден, 
часто отмечается неадекватное использование невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами кон-
структивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные коммуникации у них характеризуются отсутствием глуби-
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ны и неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных личностных особенностей 
партнеров по общению снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает затруднения при оценке высказываний 
и действий собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных ком-
муникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении под-
держивать учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества принимаются частично, 
соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуни-
кативной ситуации, что проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических трудностях вступления в контакт, его под-
держания и завершения, а в случае возникновения конфликта – к неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. 
Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции своего коммуникативного по-
ведения, не могут учитывать оценку своих высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников.  

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 
На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебной деятельности обучающихся: к целенаправленности, 
самостоятельности, осуществлению познавательного поиска, постановке учебных целей и задач, освоению контрольных и оценочных действий. 
У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняются недостаточная целенаправленность деятельности, трудности сосредото-
чения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску 
различных вариантов решения. Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать умственной 
нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стой-
кого познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний. 
 Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста остается незрелой, собственно учебные мотивы формируются с трудом и 
являются неустойчивыми; для них важнее внешняя оценка, чем сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных до-
стижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины своих ошибок.  
Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вследствие импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочислен-
ным ошибочным действиям и решениям.  
Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при 
интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной де-
ятельности учащиеся не могут продуктивно работать в течение всего урока, но при выполнении знакомых учебных заданий, не требующих во-
левого усилия, могут долгое время сохранять работоспособность. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: интен-
сивность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; пережи-
вание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события.  
Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и пере-
работки учебной информации, непрочностью следов при запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения.  
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Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями, склонность к их смешению, семантическим заменам, с 
трудом запоминают определения. Более продуктивно они усваивают материал с опорой на ясный алгоритм, визуальную поддержку, смысловые 
схемы.  
Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдаются за-
труднения с пониманием научных текстов: им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное содер-
жание. Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе нужного способа действия, применении известного спосо-
ба решения в новых условиях или одновременном использовании двух и более простых алгоритмов. 
1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития 
Получение  специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития; 
выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
получение начального общего образования в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или 
в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам, при обязательном условии созда-
ния специальных условий получения образования, адекватных образовательным потребностям обучающихся с ЗПР; 
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в про-
цессе индивидуальной работы; 
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогическими работниками и другими обучающимися; 
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 
постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны следующие специфические образовательные потребности: 
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейро-
динамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса); 
- увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 
- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокращения содержания отдельных предметных областей, изме-
нения количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 
- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении 
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 
- наглядно-действенный характер содержания образования; 
- развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 
- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения 
уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 
- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 
- специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 
- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
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- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 
- комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная психокоррек-
ционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познава-
тельной деятельности и поведения; 
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной деятель-
ности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 
взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 
- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с родителями (законными представителями), 
активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного образо-
вания. 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной общеобразовательной программы. 
Все наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые результаты обучения) подчиняется современным це-
лям начального образования, которые представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и предмет-
ных достижений обучающегося. 
 Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как 
субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание ее социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи). 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые 
обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. 
В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся с ЗПР овладевают рядом междисциплинарных поня-
тий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в но-
вых, нестандартных учебных ситуациях. 
При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с ЗПР учитываются формы и виды контроля, а также требова-
ния к объему и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. 
В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание планируемых результатов описывает и характеризует обоб-
щенные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а так-
же задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с  задержкой психического развития  адаптиро-
ванной основной образовательной программы начального общего образования 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой 
один из инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспече-
ние качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогических работников, так и обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 
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В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непре-
рывного образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оцен-
ка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. По-
лученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 
- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав ин-
струментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную 
оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 
- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результа-
тов освоения содержания учебных предметов и формирование УУД; 
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и 
предметных результатов; 
- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции. 
Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке достижений обучающихся с ЗПР. На основе выяв-
ления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя 
или образовательного учреждения, системы образования в целом. 
Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потреб-
ностей обучающихся с ЗПР; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных способно-
стей и возможностей обучающихся; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объек-
тивность оценки в разных образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 
диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) 
процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвяза-
ны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 
 Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения прак-
тико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 
Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает 
образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образова-
тельных потребностей. 
Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной 
оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа должна 
объединять всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Состав эксперт-
ной группы определяется образовательной организацией и должен включать педагогических работников (учителей, учителей-дефектологов, 
учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования). Для полноты оценки личностных 
результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 
оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Ре-
зультаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 
 0 баллов - нет продвижения;  
1 балл - минимальное продвижение;  
2 балла - среднее продвижение;  
3 балла - значительное продвижение. 
 Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компе-
тенции обучающегося. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет 
не только представить полную картину динамики целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по от-
дельным жизненным компетенциям. 
Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. 
На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образовательная организация разрабатывает программу оценки 
личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, которая утверждается локальными ак-
тами организации. Программа оценки должна включать: 
1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев 
оценки социальной (жизненной) компетенции Обучающихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен образователь-
ной организацией; 
2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 
3) систему бальной оценки результатов; 
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обу-
чающегося) и результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений обучающихся класса); 
5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 
6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки личностных результатов. 
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать 
учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными 
и познавательными УУД. 
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен 
и измерен в следующих основных формах: 
- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД; 
- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 
успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 
- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 
Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, то есть в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы 
некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся и они смогут 
ее организовывать под руководством учителя. 
Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя 
только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или 
иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 
одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и 
с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 
В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифферен-
цированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 
выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и овладе-
нии им социальным опытом. 
Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполне-
ния итоговых проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов долж-
ны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной, итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР 
включают: 
- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 
особенностей обучающихся с ЗПР; 
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- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 
шаблонов общего хода выполнения заданий); 
- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) вы-
полнения задания; 
3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, зачитыванием педагогическим работником инструкции вслух в медлен-
ном темпе с четкими смысловыми акцентами; 
- адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучаю-
щихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 
семантическому оформлению); 
- предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение 
и разъяснение инструкции к заданию); 
- увеличение времени на выполнение заданий; 
- организация короткого перерыва (10 - 15 минут) при нарастании в поведении обучающегося проявлений утомления, истощения; 
- недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 
обучающегося. 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 
невозможности) продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты 
освоения программы коррекционной работы. 
Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучаю-
щегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на осно-
вании положительной индивидуальной динамики. 
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе 
интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося ("было" - "стало") или в сложных случаях 
сохранении его психоэмоционального статуса. 
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2. Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования универсальных (базовых)  учебных действий. 
Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 
курсов коррекционно-развивающей области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода и призвана способствовать реализации разви-
вающего потенциала начального общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей за счет развития 
УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается путем освоения обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по отдельным учеб-
ным предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответ-
ствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с практическими действиями 
самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков определяется освоением УУД. 
Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования данной группы обучающихся; определя-
ет состав и характеристики универсальных учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в младшем школьном возрасте; 
выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 
Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального общего образования в единстве процессов обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся. 
Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 
- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 
народа; 
- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
- проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуж-
дается; 
- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учетом позиций всех участников; 
- адекватного использования компенсаторных способов для решения различных коммуникативных задач; 
- опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 
- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
- принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и стремления следовать им; 
- ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
- личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 
- восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 
- внутренней позиции к самостоятельности и активности; 
- развития эстетических чувств; 
- развитие умения учиться на основе: 
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- развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 
- формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 
- формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаи-
вать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 
- формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
- формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 
пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других лю-
дей. 
Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, открывает обучающимся с ЗПР возможность широкой ориента-
ции в учебных предметах, в строении самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности, развитию по-
знавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения. 
Функциями УУД выступают: 
- обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс учения, ставить учебные цели, искать и использовать необ-
ходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
- создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов дея-
тельности в процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 
- оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством формирования УУД; 
- обеспечение преемственности образовательного процесса. 
Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся личностных результатов, а также регулятивных, познавательных, 
коммуникативных учебных действий. 
 Личностные результаты включают: 
- внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной дей-
ствительности и принятия образца "хорошего ученика"; 
- мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
- учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 
- ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей (за-
конных представителей); 
- способность к оценке своей учебной деятельности; 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 
- установку на здоровый образ жизни и ее реализацию в реальном поведении и поступках; 
- ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в доступных видах деятельности; 
- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбе-
регающего поведения; 
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- развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 
- овладение доступными видами искусства. 
Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других обучающихся, родителей (законных представителей) и 
других людей; 
- адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов деятельности; различать способ и результат действия; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, 
- использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной деятельности; 
осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 
 Познавательные УУД представлены следующими умениями: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве; 
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 
первую очередь текстов); 
- осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и классификацию), выбирая основания и критерии для - указан-
ных логических операций; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
устанавливать аналогии; 
- адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую роль зрения; 
- владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 
 Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить моноло-
гическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя 
в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
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- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 
- научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для решения различных коммуникативных задач; 
- использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 
Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с 
ЗПР, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов коррекционно-
развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 
На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на таких предметах, как "Русский язык", "Литературное чте-
ние", "Английский язык", "Математика", "Окружающий мир (человек, природа, общество)", "Музыка", "Изобразительное искусство", "Труд 
(технология)", "Физическая культура" и на коррекционных курсах. 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 
Рабочая  программа учебного предмета "Русский язык" на уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе 
требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 
Учебный предмет "Русский язык" на уровне начального общего образования является ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое разви-
тие обучающихся. Он способствует повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся. Приобретенные 
знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основной шко-
ле, а также будут востребованы в жизни. 
Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фоне-
матического восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, недостаточной 
сформированностью основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) функции мышления. 
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 культу-
ры 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 ре-
чевыми формами и правилами их применения, умениями организовывать языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их 
структуру с учетом условий коммуникации, развертывать 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 путем. 
Изучение учебного предмета "Русский язык" вносит весомый вклад в общую систему коррекционно-развивающей работы, направленной на 
удовлетворение специфических образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов предполагает использование адекватных методов и 
конкретных приемов, то у обучающегося с ЗПР пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и чтением, совершенствуется связ-
ное (в том числе учебное) высказывание, расширяется словарный запас, проявляются возможности осознания своих затруднений и соответ-
ствующие попытки их преодоления. 
Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориентировку, способствует развитию произвольности и становле-
нию навыков самоконтроля. При изучении учебного материала (звуко-буквенный и звукослоговой анализ слов, работа с предложением и тек-
стом) у обучающихся с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной 
памяти и внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества слов в 
предложении, использование различных классификаций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная деятель-
ность, создаются предпосылки становления логического (понятийного) мышления. 
При усвоении учебного предмета "Русский язык" обучающиеся с ЗПР учатся ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать 
и планировать предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку проделанной работе, 
что совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 
Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, осуществляющим профилактику таких расстройств пись-
менной речи как дисграфия и дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа над слоговой структу-
рой слова, которая обязательно проводится на уроках по предмету "Русский язык" и "Литературное чтение", способствует улучшению качества 
устной речи обучающегося с ЗПР. 
  Содержание обучения. 
Виды речевой деятельности. 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержа-
щейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте ин-
формации. 
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом 
с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям те-
матике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи). 
Обучение грамоте. 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 



21 
 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 
показатель твердости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 
звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение це-
лыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений 
и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
на материале небольших текстов и стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство са-
моконтроля при письме под диктовку и при списывании. 
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ори-
ентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с со-
блюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 
не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при по-
мощи сличения с текстом - образом и послогового чтения написанных слов. 
Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую 
букву в именах людей и кличках животных. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 
предложения в соответствии с заданной интонацией. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших расска-
зов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
Систематический курс. 
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение 
мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости - мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные 
звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Ударение, 
нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный - 
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согласный; гласный ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. 
Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель твердости - мягкости согласных звуков. Функ-
ция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа "стол", "конь"; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в 
словах с непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по 
первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 
Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделя-
емыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 
Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием "родственные (однокоренные) слова". Выделение корней в од-
нокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес - лесник - лесной). Разли-
чение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с пристав-
ками и суффиксами. 
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи 
на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имен существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и 
"что?". Умение опознавать имена собственные. 
Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение имен существительных по числам. 
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имен су-
ществительных к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять 
предлоги с именами существительными в различных падежах. 
Склонение имен существительных во множественном числе. 
Морфологический разбор имен существительных. 
Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании 
с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имен прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го ли-
ца единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у не-
го, с ней, о нем). 
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Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на 
вопросы "что сделать?" и "что делать?". Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 
будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем 
времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 
местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использо-
ванием в речи синонимов и антонимов. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу 
(без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложение. 
Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклица-
тельные и невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без разделения на виды). Нахождение главных 
членов предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 
между словами в словосочетании и предложении. 
Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. Использование интонации перечисления в предло-
жениях с однородными членами, запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, 
а, но. 
Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. Различение простых и сложных предложений. За-
пятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 
сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 
сочетания чк-чн, чт, щн; 
перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
безударные окончания имен прилагательных; 
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раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и от-
ветов. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи (повествова-
ние, описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сю-
жетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построе-
ние устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последова-
тельность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Со-
ставление планов к данным текстам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письмен-
ной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 
Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и 
сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
    Предметные результаты: 
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания; 
формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 
овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
овладение основами грамотного письма; 
овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования их речевой практики; 
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формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции чело-
века; 
использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 
 
Литературное чтение. 
Пояснительная записка. 
 
Рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" (предметная область "Русский язык и литературное чтение") на уровне начально-
го общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленны-
ми ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 
Как и русский язык, литературное чтение предстает в качестве одного из ведущих предметов, обеспечивающих наряду с достижением предмет-
ных результатов становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читатель-
ской 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 чита-
тельской 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 универсаль-
ных действий в процессе изучения предмета "Литературное чтение" станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут вос-
требованы в жизни. 
Содержание обучения. 
Виды речевой и читательской деятельности. 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 
содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности собы-
тий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведению. 
 Чтение. 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 
соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфо-
эпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Умение находить в тек-
сте необходимую информацию. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. 
Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 
Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять 
ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, 
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, ху-
дожественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, сло-
вари, энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самосто-
ятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определе-
ние особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 
выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали. Осознание понятия "Родина", представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 
Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 
языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 
рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 
мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на ос-
нове анализа текста, авторских помет, имен героев. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пере-
сказ эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, 
в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позво-
ляющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на ос-
нове текста). 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержа-
нием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. Определение мик-
ротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Крат-
кий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
Говорение (культура речевого общения). 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать во-
просы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 
(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 
Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по пред-
ложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 
или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художествен-
ного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение плана соб-
ственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей моно-
логического высказывания. 
 Письмо (культура письменной речи). 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование вырази-
тельных средств языка (сравнение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 
Круг детского чтения. 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX - XX вв., класси-
ков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литерату-
ры, доступные для восприятия обучающихся с ЗПР. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая ли-
тература; детские периодические издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и 
зле, хороших и плохих поступках, юмористические произведения. 
 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 
сравнений. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнава-
ние, различение, определение основного смысла. 
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) 
сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 
устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление при-
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чинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 
создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллю-
страций к произведению или на основе личного опыта. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Предметные результаты: 
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
- осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых средств устной выразительности речи; 
понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
- формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 
высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть -овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов; 
- формирование потребности в систематическом чтении; 
- выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Английский язык 
Пояснительная записка 

  Рабочая программа по предмету "Английский язык" на уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) состав-
лена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 
воспитания с учетом особенностей психофизического развития и специфических условий получения образования. 
Учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Филология». В результате изучения иностранного языка у обучающихся 
с ЗПР будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поли-
культурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 
нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Содержание обучения 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст.  
Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (распорядок дня). 
Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, каникулы. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 
название, столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
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4.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
1.приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых воз-
можностей и потребностей; 
2.Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на 
иностранном языке; 
3.Сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским  фольклором и доступными образцами детской художественной литературы 

 
Окружающий мир 

Пояснительная записка. 

  Рабочая  программа по предмету "Окружающий мир" на уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на ос-
нове требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 
 Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области "Обществознание и естествознание" несет в себе большой развивающий потенциал: 
у обучающихся формируются предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются условия для самопо-
знания и саморазвития. 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. 
Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в формировании начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для 
изучения широкого спектра учебных предметов в основной школе. 
Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соот-
ветствует потребностям и интересам обучающихся младшего школьного возраста с ЗПР. 
Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-
следственные связи в окружающем мире, на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможно-
стями 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 освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и соци-
альной среде. А это ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуе-
мыми, 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 благополу-
чие, что особенно важно для обучающихся с ЗПР. 
Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложена содержательная основа для широкой реализации межпредмет-
ных связей всех дисциплин начального образования. 

Содержание обучения. 
Человек и природа. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/


30 
 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая приро-
да. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ). Примеры яв-
лений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 
вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление 
о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе 
и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обраще-
ние Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая харак-
теристика на основе наблюдений). 
Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круго-
ворот воды в природе. Охрана, бережное использование воды. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 
края (2 - 3 примера). 
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Охрана, бережное использование почв. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 
воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные расте-
ния. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными 
растениями. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмы-
кающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль жи-
вотных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные род-
ного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 
Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаи-
мосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. Влияние 
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2 - 3 примера на основе наблюдений). 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 
людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 
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Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 
человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), опреде-
ляющий сезонный труд людей. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила пове-
дения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, нацио-
нальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 
Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. 
Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 
организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятель-
ности органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты 
пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих 
его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 
Человек и общество. 
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей це-
ли. Духовно-нравственные и культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных традициях 
региона. 
Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность - особенность нашей страны. Общее представление о вкладе 
разных народов в многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения 
человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 
Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посиль-
ной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. 
Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой 
отечественной войне, в работе в тылу) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, 
отдых. Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстника-
ми. Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных 
местах. 
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии 
людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная 
символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при про-
слушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 
граждан. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотече-
ственниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 
День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государ-
ственному празднику. 
Россия на карте, государственная граница России. 
Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр. Расположение Москвы на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), 
города Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исто-
рических событий, связанных с ним. 
Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 
Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательно-
сти; музеи, театры, спортивные комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 
данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение 
дня памяти выдающегося земляка. 
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 
периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в 
разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее пред-
ставление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3 - 4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение на полити-
ческой карте, столица, главные достопримечательности. 
Правила безопасной жизни. 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 
условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нрав-
ственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегре-
ве. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 
основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 
Правила безопасного поведения в природе. 
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого человека. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современ-
ной жизни; 
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2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, 
освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегаю-
щего поведения в природной и социальной среде; 
3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и проис-
ходящими изменениями в окружающей среде; 
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые послед-
ствия собственных действий и действий, совершаемых другими людьми. 

 
Математика 

 Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету "Математика" на уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) составлена на осно-
ве требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания с 
учетом особенностей психофизического развития и специфических условий получения образования Учебный предмет «Математика» в началь-
ной школе является ведущим, обеспечивающим формирование общеучебных умений и познавательной деятельности обучающихся с ЗПР. Осо-
бенность их обучению происходят за счет применения специальных методик, подходов, а также за счет постоянной психолого-педагогической 
помощи. Педагоги, работающие с детьми, которые имеют нарушение развития, планируют свою работу, читывая как требования образователь-
ной программы,так и особенности психического развития определенной категории детей. 
Цель изучения предмета «Математика»: формирование базовых математических знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваи-
вать на доступном уровне программы основного общего образования, решать адекватные возрасту практические задачи, требующие действий с 
величинами, а также коррекция недостатков отдельных познавательных процессов и формирование произвольной 
регуляции деятельности. 
Задачи учебного предмета: 

енном 
программой объеме и научить использовать счетные навыки в практической жизни; 

твен-
ные представления и научив пользоваться измерительными инструментами; 

 
-символические средства путем усвоения математической символики и обучения составле-

нию различных схем; 
-формировать связную устную речь через формирование учебного высказывания с использованием математической терминологии. 

Содержание обучения 
Числа и величины 
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 
(грамм,килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однород-
ных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Арифметические действия 
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Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 
умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Деление с остатком. Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 
Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). Алгоритмы письменного сложения, вы-
читания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  
Работа с текстовыми  задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зави-
симости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 
объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели) 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник,  треугольник, пря-
моугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окру-
жающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 
многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). 
Вычисление площади прямоугольника. 
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 
«некоторые»).Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, 
запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 
(схема, таблица, цепочка). 
5.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
1)использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружа-
ющих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 
2)приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
3)умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение дей-
ствовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

 
Основы религиозных культур и светской этики 

Пояснительная записка 
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Изучение модуля ОРКСЭ способствует формированию у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все 
его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достиже-
ние которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, поня-
тийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и 
основной школы. Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нрав-
ственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание 
их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 
Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, обеспечивает понимание значения нравственности, морально 
ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества; формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур 
и светской этики; формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 
формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального 
многоконфессионального народа России; знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание 
как основы традиционной культуры многонационального народа России; укрепление средствами образования 
преемственности поколений на основе сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 
Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравствен-
ность»- являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). Курс призван ак-
туализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи религи-
озными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в 
воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина. Включение курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» в основной вид деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное развитие и воспита-
ние детей в образовательный процесс, способствуя концентрации содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей: патрио-
тизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литерату-
ра, природа, человечество. 
Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 
требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимся должен обеспечить образователь-ный процесс, 
осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей младших школьников. 
 Выбор модуля осуществляется родителями (законными представителями) на родительском собрании и фиксируется в заявлении родителей и 
протоколе собрания. 
Учебные модули: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 
культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Содержание обучения курса «Основы православной культуры» 
Основы православной культуры  
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные христи-
ане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и 
другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искус-
ство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 
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6.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
1.Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в се-
мье и обществе; 
2.Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
3.Формирование первоначальных представлений о православии, его роли в культуре, истории и современности России; 
4. Осознание ценности человеческой жизни. 

 
Рабочая программа 

Изобразительное искусство 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету "Изобразительное искусство»" на уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) со-
ставлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной програм-
мы воспитания с учетом особенностей психофизического развития и специфических условий 
получения образования.  Учебный предмет «Изобразительное искусство» в начальной школе является ведущим, обеспечивающим формирова-
ние общеучебных умений и познавательной деятельности обучающихся с ЗПР. Особенности их обучению происходят за счет применения спе-
циальных методик, подходов, а также за счет постоянной психолого-педагогической помощи. Педагоги, работающие с детьми, которые имеют 
нарушение развития, планируют свою работу, учитывая как требования образовательной программы, так и особенности психического развития 
определенной категории детей. 

Содержание обучения 
Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художе-
ственный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей 
о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представле-
ния о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразитель-
ного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приѐмы работы с различными графическими мате-
риалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – 
основа языка живописи. 
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы приро-
ды и человека в живописи. 
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптур-
ными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм — ос-
нова языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 
бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатыва-
ние, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 
возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 
Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном харак-
тере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 
Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказ-
ках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоратив-
ных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 
произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий).  
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 
композиции. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, 
большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 
Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и вы-
разительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 
характера персонажа, его эмоционального состояния. 
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый харак-
тер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометриче-
ские формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 
Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Выразительность объѐмных композиций. 
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звуча-
нии композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 
Декоративноприкладном искусстве. 
Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изоб-
ражении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных материалов и 
средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. 
д. 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. 
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство де-
коративного строя в украшении жилища,предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 
танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и ду-
ховной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, 
дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 
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чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 
презрение. 
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для созда-
ния проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных пластических) 
искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 
Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и иг-
рушек. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
1.Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 
развитии человека; 
2. Развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные 
суждения о произведениях искусства, воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 
3.Умениевоспринимать и выделять в окружающем мире (как природном, так и социальном)эстетически-привлекательные объекты, выражать по 
отношению к ним собственное эмоционального-оценочное отношение; 
4.Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 
деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной и народного искусства, скульптуры, дизайна и 
других.); 
5.Овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

Музыка 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету "Музыка»" на уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) составлена на основе 
требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания с уче-
том особенностей психофизического развития и специфических условий получения образования. Изучение учебного 
предмета «Музыка» при получении начального общего образования представляет собой начальный этап художественно- эстетического разви-
тия личности и является важным неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. Учебный предмет «Музыка» входит в предмет-
ную область «Искусство» и имеет важное коррекционно-развивающее значение. Уроки музыки при правильной их постановке оказывают су-
щественное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности обучающихся с 
ОВЗ, воспитанию у них положительных навыков и привычек, способствуют повышению коммуникативной компетентности обучающихся с 
ЗПР и облегчению их социализации. Обучение музыке носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, 
жизнью, является одним из средств социальной адаптации в условиях современного общества. 

Содержание обучения 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 
окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.  Обобщѐнное представление об основных  бразно-эмоциональных сфе-
рах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность,маршевость. 
Опера, балет, симфония, концерт. Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 
России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры драматизации. 
Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Ду-
ховная музыка в творчестве композиторов. 
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Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационнообразная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состоя-
ние, выражение эмоций и мыслей человека. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной вырази-
тельности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр и др.). 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 
музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 
нотной грамоты. 
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основ-
ные приѐмы  музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщѐнное выражение  художественно-образного 
содержания произведений. 
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хо-
ровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 
Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 
детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 
детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 
Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных,исторически сложившихся тради-
ций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
1. формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2. формирование элементов музыкальной культуры, интереса музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование элементар-
ных эстетических суждений; 
3. развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания му-
зыкальных произведений; 
4. формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров; 
5. использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-
хоровых произведений, в импровизации. 

Рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)". 
Пояснительная записка. 

Рабочая  программа по предмету "Труд (технология)" на уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 
Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 
Перечень УУД, формирование которых может быть достигнуто средствами учебного предмета "Труд (технология)" с учетом психофизических 
особенностей обучающихся с ЗПР начальных классов: познавательные, коммуникативные и регулятивные. 
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В 1, 1 дополнительном и 2 классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление универсальности дей-
ствий на этом этапе обучения только начинается. 
В познавательных УУД выделен специальный раздел "Работа с информацией". 
С учетом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных УУД (определенные волевые усилия, 
саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных УУД (способ-
ность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе "Совместная деятельность". 
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучаю-
щихся 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. 
Изучение предмета "Труд (технология)" представляет значительные трудности для детей с ЗПР в силу их психофизических особенностей: 
- незрелость эмоционально-волевой сферы приводит к сложностям инициации волевых усилий при начале работы над изделием; 
- отставание в сформированности регуляции и саморегуляции поведения затрудняет процесс длительного сосредоточения на каком-либо одном 
действии; 
- недостаточное развитие восприятия является основой возникновения трудностей при выделении существенных (главных) признаках объектов, 
построении целостного образа, сложностям узнавания известных предметов в незнакомом ракурсе; 
- импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, низкая продуктивность деятельности 
приводят к низкому качеству получаемого изделия, недовольству полученным результатом; 
- нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость, нередко сопровождающееся повышенной 
двигательной и речевой активностью, влечет за собой сложности понимания технологии работы с тем или иным материалом; 
- медленное формирование новых навыков требует многократных указаний и упражнений для их закрепления. 
Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе даются дифференциро-
ванно. Одни факты изучаются таким образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на существенные признаки, по другим вопро-
сам обучающиеся получают только общие представления. Ряд сведений познается обучающимися в результате практической деятельности. 
 В курсе предмета "Труд (технология)" осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей, что также способствует лучшему 
усвоению образовательной программы обучающимися с ЗПР. 
Математика: моделирование, выполнение расчетов, вычислений, построение простых форм с учетом основ геометрии, работа с геометрически-
ми 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 обсуж-
дения результатов практической деятельности. 
Литературное чтение: работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 
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Важнейшая особенность уроков труда (технологии) в начальной школе является предметно-практическая деятельность как необходимая со-
ставляющая 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 взаи-
модействии с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся современных производствах и профессиях; 
формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертеж, 
эскиз, схема); 
формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений. 
Коррекционно-развивающие задачи: 
развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование практических умений; 
расширение кругозора, развитие способности творческого использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 
развитие познавательных психических процессов и приемов умственной деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе 
выполнения практических заданий; 
развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности. 
Воспитательные задачи: 
воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания ценности предшествующих культур, отраженных в 
материальном мире; 
развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, вза-
имопомощи, 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 взаимосвязь рукотворного 
мира с миром природы; 
воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и 
мнению других людей. 
  
Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц курса "Труд (технология)", которые соответству-
ют ФГОС НОО и являются общими для каждого года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается кон-
центрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика данного учебного курса не является столь же жесткой, как в ря-

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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де других учебных курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой последовательности. На уроках труда (тех-
нологии) этот порядок и конкретное наполнение разделов в определенных пределах могут быть более свободными. 
Основные модули курса "Труд (технология)": 
модуль "Технологии, профессии и производства"; 
модуль "Технологии ручной обработки материалов": 
-технологии работы с бумагой и картоном; 
-технологии работы с пластичными материалами; 
-технологии работы с природным материалом; 
-технологии работы с текстильными материалами; 
-технологии работы с другими доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома и другие); 
модуль "Конструирование и моделирование": 
-работа с конструктором (реализуется с учетом возможностей материально-технической базы образовательной организации); 
-конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных материалов; 
-робототехника (реализуется с учетом возможностей материально-технической базы образовательной организации); 
-модуль "Информационно-коммуникативные технологии" (реализуются с учетом возможностей материально-технической базы образователь-
ной организации). 
Содержание учебного предмета "Труд (технология)" в 1 классе  
 Модуль "Технологии, профессии и производства"  
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их 
происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Безопасное использование 
и хранение инструментов. 
Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами. 
 Модуль "Технологии ручной обработки материалов". 
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 
Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, 
Способы разметки деталей: по шаблону, с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Способы соединения деталей в 
изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание. Приемы и правила аккуратной работы с клеем. 
Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и при-
способления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное использование. 
Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приемы изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка 
на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 
Наиболее распространенные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складыва-
ние, сминание, обрывание, склеивание. Резание бумаги ножницами. Правила работы с ножницами, их передачи и хранение. 
Виды природных материалов (плоские, например, листья и объемные, например, орехи, шишки, семена, ветки). Приемы работы с природными 
материалами: соединение деталей (приклеивание, соединение с помощью пластилина). 
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Общее представление о тканях (текстиле) и свойствах. Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и за-
правка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 
Модуль "Конструирование и моделирование" 
Простые конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и другое) и способы их создания. Общее представление о 
конструкции изделия. Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Конструирование по модели (на плоскости). 
Модуль "Информационно-коммуникативные технологии"  
Демонстрация педагогом материалов на информационных носителях. 
Содержание учебного предмета "Труд (технология)" в 1 дополнительном классе  
Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варьирование в авторских курсах предмета. 
Модуль "Технологии, профессии и производства"  
Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера как 
условия создания изделия. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Рациональное размещение на рабочем 
месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использо-
вание и хранение инструментов. 
Профессии сферы обслуживания. 
Традиции и праздники народов России, ремесла, обычаи. 
Модуль "Технологии ручной обработки материалов"  
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование конструктивных особенностей материалов 
при изготовлении изделий. 
Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка 
изделия, отделка изделия или его деталей. 
Способы разметки деталей: по шаблону, линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графиче-
скую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и приемов работы, последо-
вательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых 
деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и другие. Приемы и правила 
аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другие). 
Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и при-
способления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное использование. 
Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приемы изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка 
на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 
Наиболее распространенные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складыва-
ние, сминание, обрывание, склеивание и другое Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 
Виды природных материалов (плоские, например, листья и объемные, например, орехи, шишки, семена, ветки). Приемы работы с природными 
материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, соединение с по-
мощью пластилина). 
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Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отме-
ривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 
Использование дополнительных отделочных материалов. 
 Модуль "Конструирование и моделирование"  
Объемные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и другое) и способы их создания. Общее представление о 
детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Об-
разец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Взаимосвязь выполняемого действия и результата. 
Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого (необходимого) результата; выбор способа работы в зависимо-
сти от требуемого результата (замысла). 
 Модуль "Информационно-коммуникативные технологии"  
Демонстрация педагогом материалов на информационных носителях. 
Информация. Виды информации. 
Содержание учебного предмета "Труд (технология)" во 2 классе  
 Модуль "Технологии, профессии и производства" 
Рукотворный мир как результат труда человека. Элементарные представления об основных принципах создания мира вещей: прочность кон-
струкции, удобство использования, эстетическая выразительность. Изготовление изделий с учетом данных принципов. Общее представление о 
технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-
ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка 
изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с со-
блюдением этапов технологического процесса. 
Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые 
проекты. 
Модуль "Технологии ручной обработки материалов"  
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, механиче-
ских и технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 
Основные технологические операции ручной обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки), 
формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное 
соединение деталей изделия. 
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, схема. Чертежные инструменты (линейка, угольник, циркуль). 
Их функциональное назначение, конструкция. Приемы безопасной работы с колющими инструментами (циркуль). 
Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Изготовление изде-
лий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги - биговка. По-
движное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 
Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного 
происхождения (полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представ-
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ление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и ее варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и ее вари-
анты (крестик, стебельчатая, елочка) (выбор строчек и порядка их освоения по классам определяется педагогом). Лекало. Разметка с помощью 
лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраи-
вание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 
Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины). 
 Модуль "Конструирование и моделирование"  
Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и 
конструирования симметричных форм. 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей 
конструкции. 
Модуль "Информационно-коммуникативные технологии"  
Демонстрация педагогом материалов на информационных носителях. 
Поиск информации. Интернет как источник информации. 
Содержание учебного предмета "Труд (технология)" в 3 классе  
 Модуль "Технологии, профессии и производства"  
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как 
движущие силы прогресса. 
Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, 
предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогич-
ных используемым на уроках труда (технологии). 
Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его назна-
чению. 
Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни современного человека. 
Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Сов-
местная работа в малых группах, осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей (руководитель (лидер) 
и подчиненный). 
Модуль "Технологии ручной обработки материалов" 
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов Разнообразие технологий и способов обработки матери-
алов в различных видах изделий; сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, аппликация из 
бумаги и ткани, коллаж). Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование соответствую-
щих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие); называние и выполнение приемов их рационального и 
безопасного использования. 
Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 
практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка материалов; обработка с целью 
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получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изго-
товление объемных изделий из разверток. Преобразование разверток несложных форм. 
Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной). Чтение и построение простого чертежа 
(эскиза) развертки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Выполнение измерений, расчетов, несложных построений. 
Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом. 
Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов для изготовления изделий. Использование 
вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. При-
шивание пуговиц. Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 
Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 
Модуль "Конструирование и моделирование" 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе конструктора по заданным условиям (технико-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей конструктора, 
их использование в изделиях; жесткость и устойчивость конструкции. 
Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых конструкций. Использование измерений и 
построений для решения практических задач. 
 Модуль "Информационно-коммуникативные технологии" 
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 
Информационные технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный 
компьютер и другие Современный информационный мир. Персональный компьютер и его назначение. Правила пользования персональным 
компьютером для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с до-
ступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео) (практическая работа на персональном компьютере 
организуется в соответствии с материально-техническими возможностями образовательной организации). Работа с текстовым редактором. 
 Содержание учебного предмета "Труд (технология)" в 4 классе  
Модуль "Технологии, профессии и производства"  
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии технического прогресса. Изобретение и использова-
ние синтетических материалов с определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырье. 
Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). 
Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие). 
Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 
человека на окружающую среду, способы ее защиты. 
Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учетом традиционных правил и современных 
технологий (лепка, вязание, шитье, вышивка и другое). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и 
технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение 
учебного года. 
Модуль "Технологии ручной обработки материалов"  
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Синтетические материалы: ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 
Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные графиче-
ские изображения в соответствии с дополнительными (измененными) требованиями к изделию. 
Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение 
оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 
Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертежных инструментов. Освоение доступных художественных 
техник. 
Технология обработки текстильных материалов. Обобщенное представление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их 
свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Раскрой деталей по несложным готовым 
лекалам (выкройкам). Строчка петельного стежка и ее варианты, ее назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки петлеобразного 
и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт из-
делий. 
Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. 
Комбинированное использование разных материалов. 
Модуль "Конструирование и моделирование"  
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и другие). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе конструктора по проектному заданию. 
Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструиро-
вание робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презен-
тация робота. 
Модуль "Информационно-коммуникативные технологии"  
Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации (практическая работа на персональном компьютере орга-
низуется в соответствии с материально-техническими возможностями образовательной организации). 
Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с цифровыми 
материалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера 
в оформлении изделий. Создание презентаций. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
1. Обучающийся  с ЗПР научится организовывать свой труд под руководством педагога: подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать 
порядок на нем в процессе труда; 
2. Применять правила безопасной работы с ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 
3. Определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаб-
лон, стека и другое), использовать их в практической работе; 
4. Определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы и прочее) и спосо-
бы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка); выполнять под руководством педагога доступные технологические приемы 
ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 
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5. Ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 
выполнять сборку изделий с помощью клея, ниток; оформлять изделия строчкой прямого стежка; 
иметь представление о смысле понятий "изделие", "деталь изделия", "образец", "заготовка", "материал", "инструмент", "приспособление", "кон-
струирование", "аппликация"; 
6.С помощью педагога выполнять практическую работу с использованием инструкционной карты, образца, шаблона; 
иметь представление о простейших видах технической документации (рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия из различных 
материалов по образцу, рисунку. 
7. Ориентироваться в понятиях "инструкционная" ("технологическая") карта, "чертеж", "эскиз", "линии чертежа", "развертка", "макет", "мо-
дель", "технология", "технологические операции", "способы обработки 
 

Рабочая программа 
Физическая культура 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету "Физическая культура»" на уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) составле-
на на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы вос-
питания с учетом особенностей психофизического развития и специфических условий получения образования. Учебный 
предмет «Физическая культура» в начальной школе является ведущим, обеспечивающим формирование общеучебных умений и познаватель-
ной деятельности обучающихся с ЗПР. Особенности их обучению происходят за счет применения специальных методик, подходов, а также за 
счет постоянной психолого-педагогической помощи.  
Целью программы по физической культуре является формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 
 Содержание обучения 
Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, под-
бор одежды, обуви и инвентаря. 
Правила личной гигиены. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств, основы спортивной 
техники изучаемых упражнений. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 
Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 
основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 
 Физическое совершенствование 
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по про-
филактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
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Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивнооздоровительная деятельность. 
Гимнастика. 
Организующие команды и приѐмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых 
команд с одновременным показом учителя. 
Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 
Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повышенной ор-
ганизацией техники безопасности). 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точ-
но и мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 
Лѐгкая атлетика. 
Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. 
Ходьба в чередовании с бегом. 
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления движения, из разных исходных положений; челночный бег; 
высокий старт с последующим ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 
Подвижные игры и элементы спортивных игр 
На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координа-
цию. 
На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 
На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками 
снизу изпод кольца; передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола.  
Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 
Подвижные игры разных народов. 
Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», «Собери урожай». 
Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; 
«Прыжки по кочкам». 
Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по кругу», «Не урони мяч». 
Адаптивная физическая реабилитация 
Общеразвивающие упражнения 
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На материале гимнастики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты 
на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 
передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гим-
настической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на рас-
слабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на 
переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направ-
лениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 
Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные 
мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (парные упражне-
ния); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 
На материале лѐгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных поло-
жений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положе-
ний; челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами. 
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интен-
сивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 
интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. Развитие силовых способностей: повторное выполнение мно-
госкоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исход-
ных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 
подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной вы-
соте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 
Коррекционно-развивающие упражнения 
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименны-
ми движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, 
набивной мяч, средний обруч, большой обруч). 
Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предме-
тов; дыхание по подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с 
произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 
Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольже-
ние спиной и затылком по гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных 
движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего человека («ходьба как лисичка», 
«как медведь», похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», 
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«срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче 
с удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на 
пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад; упражнения для укрепления 
мышц спины путем складывания; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения на 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 
Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «ло-
шадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шага-
ми и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по 
массажной дорожке для стоп. 
Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание парт-
неру); со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами (пе-
рекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной 
рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча 
вперед, вверх, вправо, влево). 
Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба меж-
ду различными ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько 
поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью. 
Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 
Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помо-
щью; размыкание в шеренге и в колонне; 
размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления;повороты на месте кругом с показом направле-
ния. 
Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном 
темпе с сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров 
с высокого старта на скорость. 
Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с 
места толчком двух ног; прыжки в глубин у с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; 
прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 
Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) рукой на дальность способом «из-за головы через пле-
чо»; метание малого мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание 
волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча 
друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за голо-
вы; переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); 
передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 
Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по 
г/скамейке с опусканием на одно колено; 
ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см;  
поворот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 
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Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с переходом на г/стенку; 
лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелеза-
ние под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в 
руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-
2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 
человека, физического развития, повышения работоспособности. 
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 
зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок 

 
 

Программа коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплекс-
ной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 
их социальную адаптацию. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 
развитии; 
- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых обра-
зовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 
- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучаю-
щихся с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;  
- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в образовательном учреждении; 
- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обу-
чающимися, формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и методической помощи по социальным, правовым и 
другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 
 Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения процесса 
освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления ин-
дивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 
 Задачи программы: 
-определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
-повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании в образовательный процесс; 
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-воспитательном процессе; 
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- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе коорди-
нации педагогических и психологических средств воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической коррекции; 
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и методической помощи по социальным, психологиче-
ским, правовым и другим вопросам. 
3.4. Программа коррекционной работы содержит: 
- перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР и освоение ими АООП НОО; 
- систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего: 
психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей;  
- мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении АООП НОО; корректировку коррекционных мероприятий; 
- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогических работников, специалистов в области кор-
рекционной педагогики и психологии, медицинских работников (при наличии). Организации и других организаций, специализирующихся в об-
ласти социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, который должен обеспечиваться в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 
- планируемые результаты коррекционной работы. 

Принципы коррекционной работы: 
1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 
обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 
2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществле-
ния и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 
3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения с учетом личностных изменений. 
4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образова-
тельных потребностей и возможностей психофизического развития. 
5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизиче-
ского развития на основе использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы. 
6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-
педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 
7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 
влияние на процесс развития обучающегося и успешность его интеграции в общество. 
Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса: 
через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп 
обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 
в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопе-
дические занятия, занятия ритмикой); 
в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 
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 Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 
эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование выс-
ших психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной ре-
чи; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации 
школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 
 Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направле-
ния, отражающие ее основное содержание: 
1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных 
условий для овладения ими содержанием ФАОП НОО. 
Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых образовательных потребностей: развития познавательной сферы, спе-
цифических трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; развития эмоционально-волевой сферы и лич-
ностных особенностей; определения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 
мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 
анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий. 
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию обучающихся, кор-
рекции недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 
формирование в классе психологического климата, комфортного для всех обучающихся; 
организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов обучающихся, их общее социально-личностное 
развитие; 
разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и прие-
мов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 
организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления наруше-
ний развития обучающихся; 
развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведения; 
социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консуль-
тирование специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 
Консультативная работа включает: 
психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межлич-
ностном взаимодействии конкретных обучающихся; 
консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении АООП НОО. 
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4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогических ра-
ботников и родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 
обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогическими работниками и сверстниками, их родителями (законными представителями). 
Информационно-просветительская работа включает: 
проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально 
типологических особенностей обучающихся с ЗПР; 
оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их психологической компетентности; 
психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью формирования у них элементарной психолого-психологической 
компетентности. 
Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания ФАОП НОО педагогические работники, осуществляющие психо-
лого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направле-
нием работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных 
стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на ком-
плексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 
 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-
психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалистов в штате образовательной орга-
низации. При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре 
психолого-педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК). 
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Ор-
ганизации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 
профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами. 
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
- многоаспектный анализ психофизического развития обучающегося с ЗПР; 
- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной по-
мощи с учетом уровня психического развития; 
- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 
Социальное партнерство предусматривает: 
- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, 
здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 
- сотрудничество со средствами массовой информации; 
- сотрудничество с родительской общественностью. 
Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы коррекционных курсов, систему комплексного психолого-
педагогического обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, инфор-
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мационно-просветительское), описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения 
программы коррекционной работы, механизмы реализации программы. 
Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными коррекционными курсами: "Коррекционно-
развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 
 
 
 
4.1. Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические ипсихокоррекционные)". 

Логопедические занятия. 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-
грамматической, синтаксической), связной речи. 
Основными направлениями логопедической работы являются: 
- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи); 
- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и уточнение); 
- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразова-
ния); 
- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалоги-
ческой и монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 
- коррекция нарушений чтения и письма; 
- расширение представлений об окружающей действительности; 
- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других познавательных процессов). 
Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)". Психокоррекционные занятия. 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление 
или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 
Основные направления работы: 
-диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование высших психических функций (формирование учебной моти-
вации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных представле-
ний); 
-диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формиро-
вание позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков само-
контроля, создание ситуации успешной деятельности); 
-диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 
-формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в кол-
лективе, формирование и развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание 
социальных ролей в значимых ситуациях); 
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-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирова-
ние способности к планированию и контролю). 

2.3.Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с умственной отсталостью 
Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 
норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инва- риантное содержание воспи-
тания обучающихся.  
Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно- нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 
России.  
Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 
политики в сфере воспитания.  
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей россий-
ские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой по- тенциал в условиях совре-
менного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  
Цели воспитания обучающихся: 
- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и приня-
тых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  
- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  
 
Задачи воспитания:  
- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 
значимых знаний);  
- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);  
- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных соци-
альных отношений, применения полученных знаний;  
- достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР  

Направления воспитания 
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации по основным направле-
ниям воспитания в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и при-
обретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в т.ч. в части: 
1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 
Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственно-
сти, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 
2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам Рос-
сии; историческое просвещение, формирование российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 
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3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 
формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 
4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценно-
стей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 
5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие 
физических способностей с учѐтом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 
чрезвычайных ситуациях. 
6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации 
на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском об-
ществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 
7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 
окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления при- роды, окружаю-
щей среды. 
8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получе-
нию знаний, качественного образования с учѐтом личностных интересов и общественных потребностей. 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планируются, представляются по модулям. 
В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках определѐнного направления деятельности в 
образовательной организации. 
Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятель-
ность, внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и другое). 
В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в рамках основных (инвариантных) модулей, согласно правовым 
условиям реализации образовательных программ (урочная деятельность, внеурочная деятельность и другое). 
Основные (инвариантные) модули соответствуют федеральной программой воспитания: 
- модуль «Урочная деятельность»; 
- модуль «Внеурочная деятельность» (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников); 
- модуль «Классное руководство» (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей); 
- модуль «Школьный урок» (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников); 
- модуль «Основные школьные дела»; 
- модуль «Детские общественные объединения» 
- модуль «Добровольческая деятельность» 
- модуль «Внешкольные мероприятия»; 
- модуль «Организация предметно-пространственной среды»; 
- модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»; 
- модуль «Самоуправление»; 
- модуль «Безопасность и профилактика»; 
- модуль «Социальное партнѐрство»; 
- модуль «Профориентация»; 
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- модуль «Школьный спортивный клуб». 
2.4. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса и характеризуется как образовательная дея-
тельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых результатов освое-
ния АООП образования. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, определяет школа. 

Задачи внеурочной деятельности: 
 развитие творческих способностей обучающихся; 
 развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам деятельности; 
 создание условий для развития индивидуальности ребенка; 
 формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности; 
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
 приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками. 
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность детей с умственной отсталостью различной степени выраженности, с ТМНР и детей, не имеющих ка-
ких-либо нарушений развития. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого взаимодействия (например, с участием орга-
низаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 
используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе об-
щеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей. Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной дея-
тельности, включаются в специальную индивидуальную программу развития. 
Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в 
кружках по интересам, творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», олимпиады), праздники, реализация до-
ступных проектов и др. Также работа с детьми осуществляется в рамках рабочих программ, разработанных образовательной организацией по 
разным направлениям внеурочной деятельности. 

Направления ВД, рекомендуемые к включению в план внеурочной деятельности образовательной организации  
Направление ВД  Рекомендуемое 

количество 
часов в неделю 

Основное содержание занятий  
  

Разговоры о важном  1  Развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине –  
России,  населяющим  ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и вели-
кой культуре  

Занятия по формированию  
функциональной грамотности  

1  Развитие способности обучающихся применять приобретенные знания, умения и 
навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности.  
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Занятия, направленные на  
удовлетворение  
профориентационных интересов и 
потребностей  

1  Развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу 
достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни  

Занятия, связанные с реализацией 
особых интеллектуальных и  
социокультурных потребностей  

3  Интеллектуальное и культурное развитие  обучающихся, удовлетворение  их 
особых познавательных,  культурных, оздоровительных потребностей и интере-
сов  

Занятия, направленные на  
удовлетворение интересов и  
потребностей обучающихся в  
творческом и физическом разви-
тии, помощь в самореализации,  
раскрытии и развитии способно-
стей и талантов  

2  Основная цель: Развитие  важных  для  жизни подрастающе-
го  человека социальных умений – заботиться о других и организовывать свою 
собственную  деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и 
нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и уметь принимать другие 
точки зрения.  

 
 

3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план 

 Учебный план для 1- 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования. 
 Режим работы: в 1- 4 классах - пятидневная учебная неделя. 
         Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели;  для обучающихся 2-4 классов – 34 учеб-
ных недели.  
      Обучение в 1-х классах осуществляется  с соблюдением следующих дополнительных требований: 
- учебные занятия проводятся  по 5-ти дневной учебной неделе и только в первую смену; 
- используется  «ступенчатый» режим  обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый и 4-ый - 
адаптационный в нетрадиционной форме (экскурсия, игра, театрализация и др.); в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  январь 
– май – по 4 урока по 40 минут каждый); 
- динамическая  пауза  продолжительностью не менее 40 минут; 
- дополнительные  недельные каникулы в середине третьей четверти (08.02.2025 – 16.02.2025). 
      Продолжительность урока  составляет  во 2-4 классах - 40 минут. 
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        Суммарное количество часов по предметам и  уровням обучения  соответствует максимально допустимой недельной нагрузке при 5-
дневной учебной неделе в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 
     Часы  компонента образовательного учреждения в  учебном плане  используются на увеличение учебных часов, отводимых на изуче-
ние отдельных учебных предметов.  
        При проведении учебных занятий по английскому языку, труду (технологии), практических по информатике осуществляется деления 
классов на две группы в связи с наполняемостью 20 и более человек. 
                                                                 

 
Недельный учебный план 

МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка 
начального общего образования (1-4 классы) 

на 2024-2025 учебный год 
(5-дневная учебная неделя) 

Предметные обла-
сти 

Учебные 
предметы  
                
 
 
 
 
        Классы 

                   Количество часов в неделю 
1 2 3 4 
Обяза-
тельная 
часть 

Часть, фор-
мируемая 
участника-
ми образо-
вательных 
отношений. 

Обяза-
тельная 
часть 

Часть, 
формируе-
мая участ-
никами 
образова-
тельных 
отношений. 

Обяза
затель
тель-
ная 
часть 

Часть, 
формиру-
емая 
участни-
ками обра-
зователь-
ных отно-
шений. 

Обяза-
тельная 
часть 

Русский язык и  
литературное чте-
ние 

Русский язык 5  5  5  5 
Литературное 
чтение 4  4  4  4 

Иностранный язык 
 

Английский 
язык  -  2  2  2 

Математика и ин-
форматика Математика 

4  4 1 4 1 4 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий 
мир 

2  2  2  2 

Основы религиоз-
ных культур и 
светской этики 
 

Основы право-
славной куль-
туры 
 

-  -  -  1 
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Искусство 
Изобразитель-
ное искусство 1  1  1  1 

Музыка 1  1  1  1 

Технология  
Труд (техноло-
гия)  1  1  1  1 

Физическая куль-
тура 

Физическая 
культура 2 1 2  2  2 

Итого 21   23 23 23 
 
Учебные недели  33 34 34 34 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка, предусмотренная санитар-
ными правилами и гигиеническими 
нормативами, при 5-дневной учеб-
ной неделе  

21 23 23 23 

 
 

3.2. Календарный учебный график 
                                               МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка на 2024 – 2025  учебный год 
 

№    
 

1  класс 2-4 классы 

1 Начало учебного года 02.09.2024 02.09.2024 

2 Окончание учебного года 26.05.2025 26.05.2025 

3 Продолжительность учебного года 33 недели 34 недели 

4 Осенние каникулы с 28.10.2024 по 05.11.2024 

5 Зимние каникулы с 29.12.2024 по 08.01.2025 

6     Дополнительные каникулы          08.02.2025 – 16.02.2025  
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3.3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО (вариант 7.2) 
Кадровые условия реализации программы 
Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-
психологическое сопровождение ребѐнка с умственной отсталостью в системе школьного образования. 
В штат МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка, реализующей АООП (вариант 7.2),  входят:  

№ ФИО педагога Должность  Образование Стаж работы 

1.  Дарморез Наталья Павловна Учитель начальных 
классов 

ЮФУ, 2007г. 26 

2.  Манцурова Наталья Ивановна Учитель начальных 
классов 

ГБПО УРО «Зимовниковский пед.колледж» 
п. Зимовники 

19лет 9 мес 

3.  Проценко Елена Викторовна Учитель физической 
культуры 

Государственная Академия физической 
культуры 

30 лет 4 мес 

4.  Чабанная Татьяна Владимировна  Педагог-психолог РГПИ,1989 41 

5.  Лукьяшко Ирина Павловна Учитель-логопед АНОДПО "Межрегиональный институт 
развития образования", 2021 

3 

 

7 Весенние каникулы с 24.03.2025 по 01.04.2025 

8 Летние каникулы 27.05.2025 -  31.08.2025 
 




