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Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее Программа, обучающиеся с ЗПР) 

направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; 

овладение учебной деятельностью. В основу разработки Программы для обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению Программы для обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Применение 

дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход 

в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 

 В контексте разработки Программы образования для обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности.  

В основу формирования Программы обучающихся с ЗПР положены следующие принципы:  
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 



развития;  

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей.  

Цель реализации Программы обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Задачи:  

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

- достижение планируемых результатов освоения Программы, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

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

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города).  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Обязательными условиями реализации Программы обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы.  

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений по состоянию здоровья. Данный вариант предполагает пролонгированные 

сроки обучения: пять лет, за счет введения первого дополнительного класса. Определение 

варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций психолого-



медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.               

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Категория обучающихся с ЗПР–наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая 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. Все обучающиеся с ЗПР 

испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в 

разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего в 

школу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 

обучения и воспитания (раннего и дошкольного). Вариант 7.2 адресован обучающимся с ЗПР, 

которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или 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. Усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния.  

Особые образовательные потребности обучающихся ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2.),характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с учетом 

необходимости коррекции психофизического развития; 

 - обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (далее ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.);  

- увеличение сроков освоения Программы до 5 лет; 



 - гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения 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;  

- обеспечениенепрерывногоконтролязастановлениемучебно-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;  

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного 

на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития 

и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 - специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности 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 школы  (организация сотрудничества с родителями, 

активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования (вариант 7.2.) включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного социокультурным опытом: 

- осознание себя как гражданина России;  

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 



мире; овладение социально - бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации; способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования (вариант 7.2.), включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (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:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач; формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование элементарных знаково-символических средств представления информации 

для создания схем решения учебных и практических задач;  

- использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему 

художественных текстов в соответствии с целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникациии 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям;  

- готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его;  

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение;  

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 



явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования (вариант 7.2.) с учетом специфики содержания образовательных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы: 
 

Русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

 4) овладение основами грамотного письма; 

 5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики;  

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико- 

орфографических умений для решения практических задач.  

 

Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

 2) 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; 

 3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) 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; 

 6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении; 8) выбор с помощью взрослого 

интересующей литературы. 

 
Математика:  

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометрических 

фигурах для описания и объяснения окружающих 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 действовать в соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры 
 



Окружающий мир:  

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

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 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде;  

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, 

умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых 

другими людьми; 

 
Изобразительное искусство:  

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) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.);  

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) 

эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-

оценочное отношение;  

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

 
Технология (труд):  
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;  

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно- 

гигиенические требования и т.д.) 

 4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 
 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Общие положения Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения Программы и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся и их родителей (законных представителей). Оценка на единой критериальной 

основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не 

только дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 



открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. Особенности новой системы оценки 

связаны с новым пониманием образовательных результатов.  

К основным результатам начального образования относятся: 

 - формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;  

- воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью постановки и 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; индивидуальный прогресс в 

основных сферах развития личности – мотивационно- смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Из приведённых выше требований следует, что система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО выступает: 

 - как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий взаимосвязь между 

требованиями Стандарта и образовательной деятельностью; 

 - как средство обеспечения качества образования;  

- как регулятор образовательной деятельности;  

- как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования.  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи:  

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР;  

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;  

3)обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий 

вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов начального общего 

образования; 4)предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших адаптированную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности МБОУ НШ №37. 

5)позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или школы, 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 потребностей обучающихся с ЗПР; 

 2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

 3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях.  

 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся 



с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов их образования В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО. В соответствии с требования 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. Система оценки предусматривает уровневый подход 

к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от 

которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом зоны ближайшего развития. 

  

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 – «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»),т. е.оценкой, свидетельствующей 

об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 

рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

 – «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов.  

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5- балльной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение 

опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачет»). В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Неспособность обучающегося с ЗПР освоить вариант 7.2 Программы в полном объеме не должна 

служить препятствием для продолжения ее освоения. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ЗПР содержания Программы он может быть переведен на обучение по 

индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР Программы является достижение 

предметных и метапредметных результатов и достижение результатов, освоения программы 

коррекционной работы. Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении 

письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием Программы должен 

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВАРИАНТ 7.2 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология». 

«Русский язык» в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающим 

практическое усвоение языка как средства общения. Данный предмет способствует 

повышению речевой компетентности обучающихся с ЗПР, готовит их к самостоятельной 

жизни в обществе. 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)обучающихся с ОВЗ 

и примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения по 

предмету «Русский язык» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. Сущность специфических для обучения по варианту 7.2 образовательных потребностей в 

приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной 

записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в 

календарно-тематическом планировании. 

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и навыков 

грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи учащихся; развитие 

языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для 

учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового анализа 

и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково- 

символической (замещающей) функции мышления. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными в АООП НОО обучающихся 

с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного 

предмета: 

   формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма; 

   уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

   развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать 



целенаправленность и связность высказываний, точность и разнообразие лексики, внятность и 

выразительность речи); 

   формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 

   формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным 

курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка); 

   удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу 

полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

   способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление недостатков сферы жизненной компетенции, 

типичных для младших школьников с ЗПР; 

   содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 

дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:    

совершенствовать навыки различения гласных и согласных, твердых и мягких, звонких и 

глухих согласных звуков, определения слогового и звукового состава слов, 

установления ударного слога, границ предложений; 

   научить различать ударные и безударные гласные, соотносить количество звуков и букв в 

словах, определять порядок букв в слове и в алфавите, использовать в речи языковые термины; 

   научить делить слова на слоги и переносить слова по слогам, правильно писать слова с 

буквосочетаниями чк, чн, слова с удвоенными согласными и слова с непроверяемым 

написанием; 

   научить раздельно писать предлоги со словами, писать с заглавной буквы имена, фамилии, 

отчества людей, клички животных, названия населенных пунктов и улиц; 

   научить различать слова, обозначающие название предметов, действий и признаков;    

обогащать и уточнять словарный запас при изучении многозначных и однозначных 

слов, слов с близким и противоположным значением; 

   совершенствовать навыки построения высказывания в ходе практического ознакомления с 

признаками текста, выполнения заданий по составлению и озаглавливанию небольших 

текстов; 

   совершенствовать навыки списывания с печатного текста, письма под диктовку слов и 

предложений; 

   воспитывать интерес к родному языку, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР 

низкую познавательную активность; 



   учить анализировать, сравнивать и обобщать языковые единицы (звуки, буквы, слоги, 

слова, предложения, текст), активизируя необходимые мыслительные операции; 

   удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

пошагового предъявления материала с необходимой помощью со стороны логопеда и учителя-

дефектолога, а также переносу полученных знаний; 

   формировать умение использовать знаково-символические средства (при составлении 

звуковых схем слова, схем предложения); 

совершенствовать навыки разборчивого и аккуратного письма. 
 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета 

Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе обучения младшего 

школьника. Умение грамотно писать, излагать свои мысли, овладение читательской 

компетенцией необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи, которое необходимо поощрять с самого начала 

обучения, способствует формированию общей культуры. Поэтому овладение учебным 

предметом «Русский язык» оказывает положительное влияние на общую успеваемость 

школьника по всем предметным областям. Однако даже для школьника без ограничений по 

возможностям здоровья усвоение необходимого учебного содержания нередко вызывает 

трудности, которые связаны со сложностью как собственно русского языка, так и 

совершенствования речевой деятельности. 

При ЗПР эти трудности многократно усиливаются. Дети, пришедшие в 1дополнительный 

класс, нередко продолжают демонстрировать слабые языковые способности и недостаточные 

речевые умения: затрудняются определить звуковой и слоговой состав слова, 

дифференцировать сходные фонемы, выделить границы предложения, согласовывать слова в 

предложениях, самостоятельно выражать в речи просьбу, разворачивать ответ, пользоваться 

речевыми формами этикета. У обучающихся с ЗПР могут наблюдаться нарушения мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, не 

скорригированные в период предшествующего обучения.Обучение предмету «Русский язык» 

создает возможности для преодоления не только перечисленных несовершенств, но и других 

недостатков развития, типичных для обучающихся по варианту 7.2. Поэтому механический 

перенос на контингент обучающихся с ЗПР методических рекомендаций по обучению 

школьников, не обнаруживающих отставания в развитии, равно как и надежда на 

коррекционный эффект исключительно особых организационных условий (меньшее 

количество обучающихся в классе, пролонгация обучения и пр.) опасен отсутствием 



ожидаемого результата. 

Для обучающихся с ЗПР рекомендуется использование предметной линии учебников 

«Школа России». В 1 дополнительном классе для обучающихся по варианту 7.2 в качестве 

учебника используется «Русский язык» для 1 класса В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. Для 

обучающихся по варианту 7.2. также разработана специальная рабочая тетрадь, 

соответствующая календарно-тематическому планированию в 1 дополнительном классе. 

Содержание и оформление заданий в обозначенном учебнике не полностью соответствует 

рекомендациям по обучению русскому языку детей с ЗПР, разработанных Р.Д. Тригер. 

Некоторые темы слишком теоретизированы, наблюдается переизбыток текста и 

информационная перегрузка, в связи с чем материалы учебника не могут быть использованы в 

полном объеме. Например, в теме «Язык и речь» возможно исключить трудные для 

понимания определения понятий «устная и письменная речь»,«государственный язык». В 

разделе «Слова, слова, слова…» следует упростить материал о многозначном и однозначном 

значении слов, акцентировать внимание на практическом знакомстве с данной темой. В теме 

«Перенос слов» целесообразно продумать пошаговое предъявление правил переноса, 

использование наглядности. 

Учителю рекомендуется самостоятельно адаптировать содержание тех заданий учебника, 

которые заведомо сложны для обучающихся, подбирать дидактический материал к некоторым 

урокам, готовить индивидуальные задания для более сильных учеников, уменьшать объем 

выполнения для более слабых и т.п. 

В ходе обучения в 1 дополнительном классе младший школьник с ЗПР получает 

первоначальные знания в области морфологии, орфографии и пунктуации, совершенствует 

навыки письма и чтения, обогащает словарный запас, упражняется в построении учебного 

высказывания. 

 
Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

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

коррекционно-развивающей работы, направленную на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, 

предполагает использование адекватных детским потребностям методов и конкретных 

дидактических приемов, то у школьника пробуждается интерес к языку, желание улучшить 

качество письма и чтения, совершенствуется связное (в т.ч. учебное) высказывание, 

расширяется словарный запас, проявляются возможности осознания своих затруднений, 

попытки улучшения успешности обучения русскому языку. 



Упражнения в чтении, списывании, письме под диктовку способствуют развитию 

произвольности и становлению навыков самоконтроля значимо для выполнения письменных 

работ по математике. Умение осознанно строить устное речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации, анализировать и составлять тексты в устной форме способствует 

более успешному усвоению знаний по предметам «Литературное чтение», «Окружающий 

мир».При изучении учебного материала (анализ звукового состава слова, дифференциации 

звуков, синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества слов в предложении и т.п.) у 

младших школьников с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

происходит коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения 

заданий на различение слов, обозначающих предметы, действия и признаки, знакомство с 

многозначными словами, словами с близким и переносным значением, признаками текста, при 

объяснении значений слов, классификации слов на слова-предметы, действия и признаки, 

создаются предпосылки становления логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета «Русский язык» школьники 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. 

Учитель начальных классов должен поддерживать тесную связь с учителем- логопедом, 

осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дисграфия и 

дизорфография. Дифференциация сходных фонем при написании слов, работа над слоговой 

структурой слова, выделение ударных и безударных гласных, усвоение правил правописания 

буквосочетаний чк, чн, сдвоенных согласных способствует улучшению качества устной и 

письменной речи, предупреждению ошибок чтения и письма. 

Взаимосвязь учителя и педагога-психолога заключается в учете рекомендаций последнего в 

реализации индивидуального подхода к обучающимся, соблюдении этапности работы по 

формированию произвольной регуляции деятельности, а также необходимых универсальных 

учебных действий. Педагог-психолог ставит учителя в известность о том, какого уровня 

сформированности системы произвольной регуляции и познавательной деятельности в целом 

достигли обучающиеся в классе. В большинстве случаев они нуждаются в стимулирующей 

(подбадривание) и организующей (фиксация внимания, подсказка) помощи на разных этапах 

урока. При самом низком уровне сформированности познавательной деятельности успех 

ребенку может быть обеспечен только при полном объеме помощи, т.е. фактически 

совместном выполнении задания. 

Педагог-психолог в свою очередь способствует преодолению дисфункций (недостатков 

зрительно-моторной координации, пространственных представлений и пр.), а также создает 



основу для облегчения усвоения предметного материала за счет совершенствования 

познавательной деятельности. 

В систему коррекционно-развивающих занятий с ребенком при необходимости (и при наличии 

возможности) включается педагог-дефектолог. Педагог-дефектолог должен преодолевать 

недостатки предшествующего обучения и препятствовать появлению новых пробелов в 

знаниях. 

Учителю начальных классов, обучающему детей по варианту 7.2. в соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ следует пройти профессиональную переподготовку по олигофренопедагогике. Ему 

можно посоветовать выполнять ряд приведенных ниже общих рекомендаций, 

удовлетворяющих специфические образовательные потребности обучающихся по варианту 

7.2. 

Следует преподносить новый материал развернуто, пошагово (полезен прием детального 

руководства выполнением конкретного задания: например, при выделении ударных и 

безударных гласных в слове, произносим слово по слогам, «отхлопываем» количество слогов, 

определяем их последовательность, выделяем ударный слог и ударный гласный звук, выделяем 

безударные слоги и безударные гласные, ставим знак ударения). 

Значительное время следует отводить практическому закреплению материала (моделирование 

частей текста, включение языковых правил в речевую практику) Необходимо использовать 

вариативные задания с условно-графическими схемами слов, с иллюстрациями, задания на 

подбор, группировку и исключение лишних слов и пр. 

Следует систематически повторять пройденный материал для закрепления изученного и 

усвоения нового. 

Настоятельно рекомендуется по возможности облегчать выполнение заданий на 

самостоятельное письмо (использование тетрадей с разлиновкой «сетка», обозначение точкой 

красной строки, комментированное письмо с указанием границ предложений, пробелом между 

словами в предложении, пробела между предлогом и словом). Технические недочеты в 

письменных работах могут становиться объектом критики лишь в том случае, когда ученик 

очевидно не старается выполнить задание правильно. 

Полезно обучать умению соотносить достигнутый результат с эталонным (выбор самого 

удачного предложения, высказывания). 

Обучающиеся, которым рекомендовано обучение по варианту 7.2, нуждаются также в том, 

чтобы на уроках русского языка в первом дополнительном классе учитель: 

  преподносил новый материал предельно развернуто, демонстрируя и проговаривая 

способы действия; 

  отводил значительное место практическому закреплению материала (работа с моделями, 



схемами, включение языковых знаний в речевую практику); 

  систематически повторял пройденный материал, демонстрировал связь тем по русскому 

языку, показывал необходимость усвоения нового языкового правила для решения учебных 

задач; 

  вовремя и обоснованно хвалил ученика, поддерживая интерес к обучению и закрепляя 

привычку правильно выполнять учебные действия. 

Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического процесса, активное 

привлечение родителей необходимо для формирования сферы жизненной компетенции и 

достижения планируемых результатов образования. 

 
Место предмета в учебном плане 

Приведенная примерная рабочая программа составлена на 165 часов (по 5 часов в неделю при 

33 учебных неделях). В соответствии с АООП длительность уроков в первом полугодии 

составляет 35 минут, во втором – 40 минут. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Русский язык» может 

корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учётом психофизических 

особенностей обучающихся. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык» позволяет 

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим 

параметрам: 

  расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на поставленные 

вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, регулировать собственное 

речевое поведение; 

  развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих общий 

уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве средств 

выступают символические обозначения звуков, слов и т.п.); 

  улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

  совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в тетради, 

размещение элементов букв выше или ниже опорной строки и т.п.); 

  улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса, 

предъявления «эталонных» речевых образцов; 

  развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата. 

Личностные результаты освоения ПРП для 1 дополнительного класса по учебному предмету 



«Русский язык» могут проявиться в: 

  принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

  формировании эстетических потребностей,   ценностей и чувств (на основе 

овладения каллиграфией); 

  развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

  развитии адекватных представлений о собственных возможностях;   

овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

Метапредметные результаты освоения ПРП для 1 дополнительного класса по учебному 

предмету «Русский язык» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться). 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

  осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения 

(ориентировка на заданный образец); 

  кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, графическим символом 

и пр.); 

  осуществлять разносторонний анализ объекта (звук, слог, слово, предложение);   

сравнивать слова с близким и противоположным значением; 

  обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства слов, обозначающих предметы, 

действия, признаки). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

  понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 

  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, подбор слов с соответствующим количеством слогов, с первым 

ударным слогом); 

  различать способы и результат действия (подобрать слова с близким или 

противоположным значением); 



  вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок (обнаружение и исправление слитного написания предлогов со словами). 

  осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно (проверка правильности переноса слов). 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

  адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач;слушать собеседника и вести диалог; 

  использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой осуществляется по следующим 

направлениям: 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях: 

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержание 

ручки, расположение тетради и т.п.); 

– обратиться за помощью к учителю при неусвоении материала урока или его 

фрагмента, сформулировать запрос о специальной помощи; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок 

времени; 

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется: 

– умением слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, 

получать и уточнять информацию от собеседника; 

– умением отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников; 

– умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность     к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется: 

– в понимании роли письменной речи в трансляции культурного наследия; 

– в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

– в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 



одноклассниками; 

– в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить 

просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 

Они обозначаются в АООП как: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико- 

орфографических умений для решения практических задач. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с АООП изучение предмета «Русский язык» в 1 дополнительном классе 

включает следующие разделы: 

Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. 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. Плавное слоговое чтение со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребёнка. Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 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, знака ударения. 

Слово и предложение. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. 

Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости–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 – согласный; гласный ударный–безударный; согласный 

твёрдый–мягкий; согласный звонкий–глухой. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Графика. Различение звука и буквы. Буквы гласных (и, е, ё, ю, я) как показатель твёрдости–

мягкости согласных звуков. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Использование алфавита при работе со словарями. 

Лексика. Представление об однозначных и многозначных словах. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Орфография и пунктуация. Применение правил правописания: 

буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

буквосочетания чк, чн; перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

разделительные ъ и ь; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

Развитие речи. 

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

овладение диалогической формой речи. Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание занятий 

1 четверть 



1 Повторение 

изученного в 1 

Слова в 

предложениях. 

Различение слова и предложения. 

Выделение границ предложения 

 классе. (40 

часов) 

 (по заглавной букве и точке). 

Деление предложений на слова. 

Определение порядка и количества 

слов в предложении. Уточнение 

значений слов. Называние 

обобщающих слов. Исключение 

лишнего слова. Отгадывание 

загадок с объяснением. 

Составление предложений по 

сюжетным картинкам, по словам. 

Составление предложений с 

предлогами.   Вставка 

пропущенных слов в предложение. 

Списывание слов и предложений с 

печатного текста. Письмо под 

диктовку слов. 



  

 
Деление слов на 

слоги. Ударный слог. 

 

 

 

 

 

Звуко-буквенный 

анализ слов. 

 

Деление слова на слоги. Подсчет 

количества слогов в слове. 

Выделение последовательности 

слогов в слове, определение 

ударного слога. Составление слов 

из слогов. 

Дифференциация звуков (гласные, 

согласные, звонкие, глухие, 

твердые, мягкие). Определение 

места звука в слове. Подбор слов к 

заданному звуку. 

Последовательное выделение 

звуков в словах, состоящих из двух 

гласных, в односложных словах без 

стечения согласных, в двусложных 

с первым слогом из 

одного   гласного,   в   двусложных 



   словах из   открытых   слогов,   со 

 стечением согласных. 

 Составление условно-графической 

 схемы звукового состава слов по 

 следам анализа. Составление слов 

 из разрезной азбуки. Вставка 

 пропущенных букв. 

  

Уточнение написания 

Написание буквосочетаний ча, чу, ща, щу, 

буквосочетаний ча, 

чу, ща, щу, жи, ши. 

жи, ши. Подбор слов, 

начинающихся на звуки [Чʼ ], 

 [Ш], [Ж]. Составление условно- 

 графической схемы звукового 

 состава слов. Чтение слогов и 

 слов. Списывание слогов и слов с 

 печатного текста. Письмо под 

 диктовку слов с простой слоговой 

 структурой. 

 

Слова со смягчающим 
 

Сравнение слов с мягкими 

ь и разделительным ъ. согласными на конце и 

 разделительным ъ. Анализ звуко- 

 буквенного состава слов. Чтение 

 слов со смягчающим и 

 разделительным ь. Чтение слов с 

 разделительным ъ. Написание слов 

 со смягчающим и разделительным 

 ь и разделительным ъ. 

  

Закрепление написания строчных 

Работа с прописью. и заглавных букв и их соединений 

 в слогах и словах. 



   
Речевая практика. 

Повторение правил речевого 

этикета.  Активизация 

самостоятельных высказываний в 

различных учебных ситуациях: 

поделиться наблюдениями, 

рассказать правило выполнения 

задания, проговорить содержание и 

план предстоящей работы, 

прокомментировать выполнение. 

Рассматривание    и     обсуждение 

иллюстраций. Постановка 

вопросов по картине. 

2 четверть 

2 Текст, предложение. 

Диалог. 

Слова, обозначающие 

предметы, действия, 

признаки. 

Речевая практика. 

 

 

 
(35 часов) 

Текст и предложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог. 

Признаки текста. Смысловое 

единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в 

тексте. Составление подписей к 

серии сюжетных картинок. 

Списывание слов и предложений с 

печатного текста. Письмо под 

диктовку простых предложений. 

Практическое знакомство с 

диалогом. Ориентировка в речевой 

ситуации: с какой целью, с кем и 

где происходит диалог. Чтение 

диалога по ролям. Обыгрывание 

диалогов. 

   

Слова – названия 

предметов. 

 

Предметы и их названия. 

Различение слов по вопросам Кто? 

Что? Подбор слов, отвечающих   

на   вопросы   Кто? 

Что?       на       заданную       тему. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Слова – 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
названия 

Называние частей предмета. 

Называние слов, обозначающих 

сходные и различные части 

предметов при сравнении похожих 

предметов. Подбор слов, 

обозначающих название 

предметов, с постановкой вопроса. 

Выделение слов – названий 

предметов в предложениях. 

Составление словосочетаний и 

предложений со словами 

произвольно и по заданной теме. 

Списывание с печатного текста. 

Действия и их названия. Различение 

слов по вопросам Что делает? 

Что делал? (Что сделал?) Что 

будет делать? (Что сделает?). 

Подбор слов, обозначающих 

действие, на заданную тему. 

Выделение слов в предложениях. 

Подбор близких по значению слов, 

обозначающих действие. 

Согласование слов по вопросам. 

Письмо под диктовку предложений. 

 

Слова – 

предметов. 

 

признаки 
 

Признаки предметов и их названия. 

Название признака предмета по 

вопросам Какой? Какая? Какое? 

Какие? Подбор слов, 

обозначающих признаки предмета. 

Выделение слов в предложении. 

Согласование слов 

по     вопросам     с     опорой     на 



   иллюстрацию. Списывание 

предложений с печатного текста. 

 

Слова – помощники. 
 

Практическое знакомство с 

 наиболее употребительными 

 предлогами с опорой на 

 иллюстрации и моделирование 

 пространственных отношений. 

 Нахождение предлогов в 

 предложениях. Раздельное 

 написание предлогов со словами 

 (опора на схему). Практическое 

 закрепление использования 

 предлогов при составлении 

 предложений. Списывание с 

 печатного текста словосочетаний с 

 предлогами. 

 

Вежливые слова. 
 

Уточнение норм речевого этикета 

 в ситуациях учебного и бытового 

 общения (приветствие, прощание, 

 извинение, благодарность, 

 обращение с просьбой). 

 Практическое закрепление 

 речевых форм этикета. 

 

Однозначные и 
 

Называние по картинкам слов, 

многозначные слова. имеющих одно и несколько 

 значений. Нахождение значений 

 слов в словаре. Нахождение 

 однозначных и многозначных слов 

 в предложениях с уточнением их 

 значения. Составление 

 предложений с однозначными и 



   многозначными словами с опорой 

на картинку. Письмо под диктовку. 

 

Слова близкие и 

противоположные по 

значению. 

 

Практическое знакомство со 

словами  близкими   и 

противоположными по значению. 

Нахождение в словаре слов с 

близким и противоположным 

значением. Подбор слов с близким 

значением на заданную тему. Поиск 

слов для составления предложения 

   (среди 

предложенных учителем слов). 

Подбор заголовка к тексту. Письмо

 под диктовку 

предложений. 

 

Выполнение заданий 

в рабочей тетради. 

 

 

Речевая практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

 

Закрепление знаний и умений по 

теме. Отработка навыка 

разборчивого и аккуратного письма. 

Выражение собственного мнения 

при обсуждении значений слов, 

подбора слов для составления 

предложения. Активизация 

самостоятельных высказываний в 

учебных ситуациях (поделиться 

наблюдениями,  рассказать 

алгоритм выполнения задания, 

проговорить предстоящую работу, 

прокомментировать,   дать 

словесный отчет). 



3 четверть 

3 Слово и слог. 

Ударение. Звуки и 

буквы. Алфавит. 

Речевая практика. 

(50 часов) 

Слово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перенос 

и слог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
слов. 

Уточнение представлений о 

слоговом составе слов. 

Соотнесение количества слогов с 

количеством гласных в слове. 

Группировка слов с одинаковым 

количеством слогов. Составление 

слов из слогов. Соотнесение схем 

слов со словами. 

Практическое знакомство с 

правилами переноса слов. Деление 

слов для переноса. Закрепление 

способов переноса слов на основе 

проговаривания слогового состава 

слова. Письмо предложений с 

переносом слов на другую строку. 

Исправление ошибок переноса 

слов. 

   

Ударение. 
   

Наблюдение за произношением 

ударного слога в слове (слуховые 

и интонационные ориентиры). 

Различие в звучании ударных и 

безударных гласных. Сравнение 

произношения  безударного 

гласного с его обозначением на 

письме. Знакомство с правилом 

постановки ударения в 

односложных словах и в словах с 

буквой ё. Обозначение ударения в 

словах с помощью знака. Проверка 

правильности ударения в 

орфоэпическом словаре. 



   
Звуки и буквы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Русский алфавит, или 

Азбука. 

Признаки звуков и букв. 

Совпадение звука и буквы в слове. 

Наблюдение за артикуляцией 

звуков. Выделение первого звука в 

слове. Звуко-буквенный анализ 

слова. Наблюдение за изменением 

звукового состава слова с 

использованием картинок. 

Знакомство с алфавитом. Показ 

значения алфавита. Нахождение 

слов в толковом словаре 

(ориентировка на алфавит). 

Распределение слов в алфавитном 

порядке (по первой букве) под 

руководством учителя. 

 

 
Гласные звуки. 

 

Уточнение  характеристики 

гласных звуков. Буквы для 

обозначения гласных звуков. 

Гласные, указывающие на 

твердость и  мягкость 

предшествующего согласного. 

Определение ударного и 

безударного гласного звука. 

Проверка написания безударного 

гласного (подбором проверочного 

слова с помощью учителя). 

Проверка написания слов по 

орфографическому словарю. 

 

 
Согласные звуки. 

 

Уточнение характеристики 

согласных звуков. Буквы, 

обозначающие   согласные   звуки. 

Двойные   согласные   в   наиболее 



   употребительных словах, правила 

 их переноса. 

Буквы Й и И. Уточнение представлений о звуках 

[И]   [Йʼ ].   Сравнение   слогового 

 состава слов с буквами И и Й. 

 Практическое закрепление 

 правила переноса слов с буквой Й. 

 Объяснение значения слов. 

 Подбор слов с противоположным 

 значением. 

Твёрдые и мягкие Наблюдение за произнесением и 

согласные звуки. написанием мягких согласных. 

 Обозначение мягкости согласных с 

 помощью гласных и ь. Парные и 

 непарные согласные. Нахождение 

 в слове букв, обозначающих 

 мягкие согласные. Обозначение 

 мягких согласных в схеме слова. 

Выполнение заданий Закрепление знаний и умений по 

в рабочей тетради. теме. Отработка навыка 

 разборчивого и аккуратного 

 письма. 

Речевая практика. Различение текста   и   не   текста. 

 Составление фрагментов 

 высказываний по серии сюжетных 

Повторение и картинок. Фиксация символами 

закрепление каждого фрагмента текста. 

пройденного Составление связного 

материала. высказывания с опорой на 

 символы. Озаглавливание текста. 

4 четверть 

4 Звуки и буквы. 

Правописание 

буквосочетаний 

 

 

чк, 

Мягкий знак (ь). Сравнение 

согласными 

слогового 

слов  с 

на конце. 

состава 

мягкими 

Анализ 

слов. 



 чн, чт; жи, ши, ча, 

ща, чу, щу. 

 
(40 часов) 

 Составление схемы слов. Чтение 

слов со смягчающим ь. Чтение 

предложений и небольших текстов. 

Написание слов со смягчающим ь. 

Перенос слов с ь. Составление

 текста из 

предложений с помощью учителя. 

Списывание слов и предложений с 

печатного текста. 

  

 

 

Глухие и звонкие 

согласные   звуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шипящие согласные 

звуки. 

 

Дифференциация  звонких и 

глухих согласных. Сопоставление 

значений   слов в    связи с 

изменением букв, обозначающих 

звонкие  и    глухие   согласные. 

Написание  глухих   и    звонких 

согласных в конце слова, перед 

другими   согласными,    перед 

гласными.  Проверка   написания 

глухих и   звонких   согласных 

подбором проверочного слова с 

помощью             учителя. 

Восстановление деформированного 

текста. Письмо под диктовку 

небольшого текста. 

Наблюдение за произношением 

шипящих согласных. Непарные 

твердые и мягкие шипящие 

согласные. Дифференциация 

звуков [С] – [Ш]. Хоровое 

проговаривание скороговорок с 

соблюдением орфоэпических норм и 

правильной интонации. 



   
Буквосочетания чк, 

чн. 

 
Наблюдение за произношением и 

написанием слов с 

буквосочетаниями чк, чн. 

Объяснение написания слов. Чтение 

и запись слов с пропущенными 

буквосочетаниями. 

 

Буквосочетания жи- 

ши, ча-ща, чу-щу. 

 

Сочетание шипящих с гласными. 

Уточнение правописания жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. Закрепление правила 

написания в упражнениях с 

комментированием. Вставка 

пропущенных буквосочетаний в 

слова с объяснением правила. 

Образование  формы 

множественного числа 

существительных с шипящими 

согласными на конце. Письмо под 

диктовку. 

 

Заглавная буква в 

словах. 

 

Выделение заглавной буквы в 

фамилиях, именах, отчествах людей, 

кличках животных, названиях 

населенных пунктов и улиц. 

Образование ласковых форм имен 

людей. Объяснение написания 

заглавной буквы в словах. 

Составление предложений. 

Списывание с печатного текста. 

Выполнение заданий 

в рабочей тетради. 

Закрепление знаний и умений по 

теме. Отработка навыка 



    разборчивого и аккуратного 

письма. 

 

Речевая практика. 

 

 

 

 

Повторение 

закрепление 

изученного 

материала. 

 

 

 

 

 

 
и 

 

Моделирование речевых ситуаций с 

использованием иллюстраций 

учебника и личного опыта 

обучающихся.   Создание 

небольших  собственных 

высказываний на основе 

впечатлений, рассматривания 

иллюстраций учебника. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми используются следующие 

методические разработки и пособия: 

Канакина В.П. Русский язык. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с приложением 

на электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. 

Горецкий В.Г. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. / В.Г. Горецкий, Н.А. Федосова. 

Ишимова О.А. Развитие речи. Письмо. Тетрадь-помощница. Пособие учащихся начальных 

классов / О.А. Ишимова, А.А. Алмазова. 

Костенкова Ю.А. Дети с задержкой психического развития: особенности речи, письма, чтения: 

пособие для учителей начальных классов и студентов / Ю.А. Костенкова, Р.Д. Тригер, С.Г. 

Шевченко. М., 2004. 

Тригер Р.Д. Русский язык. Программа // Программы для специальных общеобразовательных 

школ и классов VII вида. Начальные классы 1-4. М.: Парадигма, 2012. 

Тригер Р.Д. Русский язык. 1 класс. Звуки речи, слова, предложения / Р.Д. Тригер, Е.В. 

Владимирова. М., 2003. 

 
Материально-техническое обеспечение 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок. 

Мультимедийный проектор (при наличии). 

Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации)32, соответствующие тематике 

программы по русскому языку. 



Обучение русскому языку требует использования разнообразного дидактического материала. 

Необходимы: иллюстративные наглядные средства (предметные и сюжетные картины, 

демонстрационные таблицы «Слова, обозначающие предметы», «Слова, обозначающие 

действия», «Слова, обозначающие признаки», «Алфавит», «Перенос слов», 

«Заглавные буквы в словах»), прописи, рабочие тетради, толковый и орфоэпический словари, 

учебник. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным образом оценить 

успешность их достижения. 

В конце 1 дополнительного класса обучающийся:   

правильно произносит звуки и называет буквы;    

-знает все буквы алфавита; 

  соотносит количество звуков и букв в словах; 

  различает звонкие и глухие согласные, ударные и безударные гласные; 

  делит слова на слоги, соотносит количество слогов с количеством гласных, переносит слова 

по слогам; 

  соблюдает правила написания сочетаний жи-ши, чу-щу, ча-ща, чк, чн, написания слов с 

удвоенными согласными; 

  раздельно пишет предлоги со словами; 

  различает слова, обозначающие название предметов, действий и признаков; 

  распознает многозначные и однозначные слова, слова с близким и 

противоположным значением; 

  умеет писать все заглавные и прописные буквы, соединения букв, соблюдая правила 

каллиграфии; 

  может писать под диктовку слова и предложения, написание которых не расходится с их 

произношением; 

  может списывать с печатного текста; 
 

  использует заглавную букву в написании имени, фамилии, отчества людей, кличек животных, 

названий населенных пунктов и улиц; 

  слушает и понимает задания учителя, небольшие тексты, рассказы, стихотворения, загадки; 

  читает правильно, плавно, сознательно небольшие тексты; 

  может отвечать на вопросы, слушать собеседника, дополнять ответы одноклассников, 

проговаривать предстоящую работу, комментировать свои действия, рассказывать о событии, 

участвовать в учебных диалогах; 



  употребляет слова приветствия, прощания, извинения, благодарности; 

  переносит умение построения устного высказывания на оформление развернутых ответов и 

сообщений на уроках ознакомления с окружающим миром. 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в следующий класс 

принимается ПМПк образовательного учреждения на основе выводов о достижении 

планируемых предметных результатов. Вместе с тем недостаточная успешность овладения 

русским языком как учебным предметом требует взвешенной оценки причин этого явления. 



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Учебный предмет   «Литературное   чтение»   входит   в   предметную   область 

«Филология». «Литературное чтение» в начальной школе является неотъемлемой частью 

образования, обеспечивающей введение ребенка в мир художественной литературы, 

способствующей становлению читательской компетентности обучающихся с ЗПР, 

формирующей потребность в систематическом чтении. 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)обучающихся с ОВЗ 

и примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения 

предмету «Литературное чтение» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных 

потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах 

пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам 

обучения и в календарно-тематическом планировании. 

В 1 дополнительном классе будут получать образование школьники, обучавшиеся ранее в 

обычном 1 классе, а также закончившие обучение в 1 классе по программе 7.2. Пролонгация 

обучения в 1 классе на два года обеспечивает более надежное закрепление первоначальных 

навыков чтения. Предположительно уровень сформированности этих навыков у обучающихся 

из разных педагогических условий будет близок. 

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является закрепление у 

обучающихся навыков чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в мир 

художественной литературы, привитие вкуса к чтению. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет сложность для учащихся 

с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, неполным пониманием 

содержания звучащей речи, ограниченностью словаря, трудностями порождения связного 

высказывания. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными в АООП НОО обучающихся 

с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного 

предмета: 

формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения 

(сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя); 

   уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации 



непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении; 

   формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, корригировать недостатки эмоционального, 

познавательного, личностного развития; 

   развивать художественный вкус, творческое и воссоздающее воображение, способствовать 

эстетическому и нравственному воспитанию ребенка; 

   преодолевать недостатки в развитии речи обучающихся, формировать речевые умения и 

навыки; 

   развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный 

опыт, развивать мыслительную деятельность и познавательную активность; 

   прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 

   содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются 

следующим образом: 

   формировать и закреплять навыки правильного, беглого, выразительного и 

сознательного; 

   познакомить с произведениями устного народного творчества и детской литературы;    

научить элементарным приемам анализа и интерпретации художественных текстов;    учить 

осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участвовать в 

обсуждении прочитанных произведений, оценивать поступки героев с учетом социальных 

норм и одобряемых правил поведения; 

   расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт, развивать 

мыслительную деятельность и познавательную активность через слушание и самостоятельное 

чтение произведений разных жанров; 

   совершенствовать навыки построения устного высказывания с использованием 

выразительных средств языка; 

   прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета 



Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение в системе образования 

младшего школьника с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение излагать свои 

мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к книгам 

и чтению способствует формированию общей культуры. Овладение учебным предметом 

«Литературное чтение» оказывает положительное влияние на общую успеваемость 

обучающегося по всем предметным областям. 

Овладение навыками правильного, беглого, выразительного и осознанного чтения нередко 

вызывает трудности, связанные с разными причинами. У детей с ЗПР, пришедших в 1 

дополнительный класс, часто отмечаются недостатки техники чтения, могут быть и трудности 

понимания прочитанного. 

При обеспечении коррекционной направленности уроки по литературному чтению позволяют 

младшим школьникам с ЗПР освоить обязательный базисный минимум, преодолеть 

затруднения в чтении. В результате освоения предметного содержания учебного предмета 

«Литературное чтение» обучающиеся приобретают общие учебные умения, навыки и способы 

деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывание 

исходя из содержания литературного произведения и личного опыта; описывать и 

сопоставлять различные объекты. Школьники также учатся правильному интонированию при 

чтении. 

На уроках литературного чтения расширяется запас представлений об окружающем мире, 

обогащается словарь, уточняется понимание лексического значения отдельных слов и 

содержания текстов в целом. Специально организованная учителем работа позволяет детям 

передать содержащуюся в прочитанном тексте мысль, установить временные, причинно-

следственные связи, охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. С 

помощью учителя первоклассники с ЗПР учатся самостоятельно использовать контекст при 

осмыслении встречающихся в тексте незнакомых слов и выражений. Вышеперечисленное 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам, а также способствует 

формированию сферы жизненной компетенции и преодолению недостатков познавательной 

деятельности. 

Для обучающихся с ЗПР рекомендуется использование предметной линии учебников 

«Школа России», в частности, в 1 дополнительном классе для обучающихся по варианту 

7.2 в качестве учебника по литературному чтению используется «Литературное чтение» Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой. 

 
Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 



Изучение учебного предмета «Литературное чтение» вносит весомый вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, 

предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у школьника 

пробуждается интерес к чтению, желание им овладеть, совершенствуется связное 

высказывание, расширяется словарный запас, проявляются возможности осознания своих 

затруднений и соответствующие попытки их преодоления. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» непосредственно связано с освоением 

других учебных предметов предметной области «Филология» (предмет«Русский язык»). Его 

реализация способствует преодолению затруднений в усвоении учебных предметов, 

относящихся к другим предметным областям, т.к. развитие умения осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах помогает усвоению программного материала других учебных предметов. 

В процессе слушания и чтения происходит знакомство с новыми словами, значение которых 

объясняется и закрепляется в процессе неоднократного повторения. Расширение и уточнение 

словарного запаса способствует лучшему пониманию условий математических задач, 

повышает качество ответов на уроках по предмету «Окружающий мир». 

Кроме того, изучение предмета «Литературное чтение» способствует коррекции недостатков 

аналитико-синтетической (мыслительной) деятельности. При изучении художественных 

произведений у младших школьников с ЗПР совершенствуются базовые мыслительные 

операции. Развитие речи на уроках литературного чтения является базой для преодоления 

алекситимии (неумения говорить о своих эмоциях и чувствах), типичной для младшего 

школьника с ЗПР. 

Роль предмета велика для реализации различных программ внеурочной деятельности, в 

частности, для программы духовно-нравственного развития, так как изучаемые произведения 

преимущественно имеют нравственный потенциал. Дети начинают осознавать красоту родной 

природы, анализируют поступки героев, учатся их оценивать. 

Предмет «Литературное чтение» связан с курсом коррекционно-развивающей области 

«Логопедические занятия», поскольку учителю начальных классов следует своевременно 

заметить признаки специфических нарушений чтения и совместно с учителем-логопедом 

работать над преодолением дислексии. 



Связь с курсом «Психокоррекционные занятия» заключается в общности понимания учителем 

начальных классов и педагогом-психологом роли чтения для эмоционального и личностного 

развития ребенка, профилактики и преодоления нарушений поведения. Коррекционно-

развивающий потенциал учебного предмета 

«Литературное чтение» заключается в создании условий для овладения школьно- значимыми 

умениями и способами деятельности, формирования универсальных учебных действий, 

преодоления недостатков регуляции. Дети учатся умению ориентироваться в задании и 

производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящую работу, следить за 

правильностью выполнения задания, рассказывать о проведенной работе и давать ей оценку. В 

процессе работы над текстами обеспечивается возможность планирования и регуляции 

поведения обучающегося, создаются условия развития личности в целом. 

Место предмета в учебном плане 

Приведенная примерная рабочая программа составлена на 132 часа (по 4 часа в неделю 

при 33 учебных неделях). В соответствии с АООП продолжительность уроков в 1 

дополнительном классе в первом полугодии составляет 35 минут, во втором − 40 минут). 

Количество часов, отводимых на изучение   учебного   предмета   «Литературное чтение» 

может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учётом 

психофизических особенностей обучающихся. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Литературное чтение» 

позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по 

перечисленным ниже параметрам. 

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух:   

овладение навыком плавного, беглого, выразительного чтения;   

понимание содержания прочитанного. 

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении: 

  накопление необходимых сведений и знаний об окружающей действительности; 

  понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом. 

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, творческого и 

воссоздающего воображения, коррекции отклонений личностного развития ребенка: 

  развитие умения сопереживать героям; 

  выражение собственного отношения к содержанию прочитанного. 



В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании речевых 

умений: 

   осознание цели речевого высказывания; 

   планирование самостоятельного высказывания; 

   грамотное оформление собственного высказывания с помощью языковых средств. В 

развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении чувственного 

опыта, развитии мыслительной деятельности и познавательной активности: 

   умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста;    

овладение элементарными приемами анализа прочитанного; 

   актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного;    

формирование потребности в систематическом чтении. 

Личностные результаты освоения ПРП для 1 дополнительного класса по учебному предмету 

«Литературное чтение» могут проявиться в: 

  принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

  формировании эстетических потребностей,   ценностей и чувств (на основе 

знакомства с литературными произведениями); 

  развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

  развитии адекватных представлений о собственных возможностях;   

овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

Метапредметные результаты освоения ПРП для 1 дополнительного класса по учебному 

предмету «Литературное чтение» включают осваиваемые обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться). 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

  осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения; 

  кодировать и перекодировать информацию; 

  осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного и прочитанного 

произведения). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 



возможностью: 

  понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на вопросы по 

содержанию); 

  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; 

  вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных 

ошибок (совершенствование связного высказывания). 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

  адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

  слушать собеседника и вести диалог; 

  использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по перечисленным 

ниже направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях: 

  обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или прочитанного, 

сформулировать запрос о помощи; 

  распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени; 

  словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

  умением слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и 

уточнять информацию от собеседника; 

  умением отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников; 

  умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется: 

  в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного наследия;   в 

умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 



  в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 

одноклассниками; 

  в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, 

намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

 
Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 

Они обозначаются в АООП как: 
 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) 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; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) 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; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с представленным в АООП содержанием в 1 дополнительном классе выделены 

следующие разделы: 

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 событий, умение задавать вопрос по услышанному художественному 

произведению. 



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 

орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). 

Библиографическая культура. Книга учебная. Элементы книги: обложка, иллюстрации. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 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. 

Говорение (культура речевого общения). Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности, пополнение 

активного словарного запаса. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Круг детского чтения. Произведения классиков отечественной литературы XIX— ХХ вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной и литературы, 

доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, различение. Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). Сказки. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений).Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям; устное словесное рисование. 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание занятий 

1 четверть 

1 Жили были буквы. Знакомство с Знакомство с учебником 

 (32 часа) учебником. «Литературное чтение». 



  В. Данько Рассматривание обложки, чтение 

  «Загадочные буквы». названия, называние авторов. 

  И. Токмакова «Аля, Плавное осмысленное чтение 

  Кляксич и буква А». предложений. Выразительное 

  С. Черный «Живая чтение. Ответы   на   вопросы   по 

  азбука»; содержанию услышанного. 

  Ф. Кривин «Почему А Элементарный анализ 

  поется, а Б нет». художественных произведений. 

  Г. Сапгир «Про Обсуждение содержания 

  медведя», прочитанного. Нахождение в 

  М. Бородицкая тексте слов и выражений. 

  «Разговор с пчелой», Уточнение значений слов и 

  И. Гамазкова «Кто как выражений. Подбор слов, близких 

  кричит?». по значению.   Устное   рисование 

  С. Маршак «Автобус 

номер двадцать 

шесть». 

«словесной картины». 

Определение последовательности 

предложений в тексте. Пересказ 

небольшого текста с помощью 

вопросов и без них, составление 

предложений по картине или серии 

картинок. Выразительное, с 

соблюдением правильных интона- 

ций, чтение стихотворения 

наизусть. 

2 четверть 



2 Сказки, загадки, 

небылицы. 

 
(22 часа) 

Е. Чарушин 

«Теремок». 

Русская народная 

сказка «Рукавичка». 

Загадки. 

Песенки. 

Русские народные 

потешки. 

Стишки и потешки из 

книги «Рифмы 

Матушки Гусыни». 

Сказки 

А.С. Пушкина. 

Русская народная 

сказка «Петух и 

собака». 

Из старинных книг. 

Практическое умение различать 

сказки, загадки, небылицы. 

Ответы на вопросы по содержанию,

 соотнесение 

иллюстрации с содержанием текста. 

Знакомство с особенностями 

произведений фольклора. 

Отгадывание загадок. 

Выразительное чтение. 

Знакомство со сказками. Обучение 

чтению по ролям. Определение 

характера          героев сказки. 

Выделение главной мысли. 

3 Апрель, апрель. 

Звенит капель! 

 
(6 часов) 

А. Плещеев «Сельская 

песенка». 

А. Майков «Весна»; 

«Ласточка 

примчалась». 

Т. Белозеров 

«Подснежники». 

С. Маршак «Апрель». 

Стихи-загадки 

писателей 

И. Токмаковой, 

Е. Трутневой и др. 

Стихотворения 

Р. Сефа, В. Берестова. 

Из старинных книг. 

Знакомство с лирическими 

стихотворениями. Сравнение 

произведений разных поэтов, 

посвященных одной теме. 

Сравнение произведений по их 

настроению, тематике и жанру. 

Знакомство со стихотворениями о 

весне и пословицами из старинных 

книг, обобщение знаний о весне. 

Выразительное  чтение 

стихотворений наизусть. 

3 четверть 



4 И в шутку, и всерьез. 

(20 часов) 

И. Токмакова «Мы 

играли в хохотушки». 

Я. Тайц «Волк». 

Г. Кружков «Ррры!» 

Н. Артюхова «Саша- 

дразнилка». 

К. Чуковский 

«Федотка». О. Дриз 

«Привет». 

И. Пивоварова 

«Кулинаки- 

пулинаки». К.И. 

Чуковский 

«Телефон». 

М. Пляцковский 

«Помощник». 

Из старинных книг. 

Знакомство с особенностями 

юмористических произведений. 

Чтение по ролям. Пересказ по 

опорным словам. Выразительное 

чтение. Нахождение в тексте 

подтверждения своему ответу. 

Чтение отрывков по иллюстрации. 

Называние действующих лиц, 

оценивание их поступков. 

Составление рассказа на основе 

прочитанного. 

Устное рисование «словесной 

картины». Практическое деление 

текста на части по вопросам. 

Определение с помощью учителя 

основной мысли прочитанного. 

Пересказ содержания 

прочитанного. 



5 Я и мои друзья. 

(20 часов) 

Ю. Ермолаев 

«Лучший друг». 

Е. Благинина 

«Подарок». 

В. Орлов «Кто 

первый?». 

С. Михалков 

«Бараны». 

Стихотворения 

разных авторов о 

дружбе. 

С. Маршак «Хороший 

день». 

М. Пляцковский 

«Сердитый дог Буль». 

Из старинных книг. 

Д.Тихомиров 

«Мальчики и 

лягушки», «Находка». 

Чтение и анализ произведений. 

Восстановление 

последовательности  событий в 

тексте. Определение с помощью 

учителя   основной  мысли 

прочитанного.  Нахождение  в 

выделенном   отрывке слов и 

выражений,         ярко 

характеризующих героя, природу, 

события. Объяснение 

многозначных слов. Рассказывание 

по прочитанному произведению. 

Рассматривание и чтение книг 

детских писателей. 

4 четверть 

6 О братьях наших 

меньших. 

 
(32 часа) 

С. Михалков 

«Трезор». 

Р. Сеф «Кто любит 

собак». 

В. Осеева «Собака 

яростно лаяла». 

И. Токмакова «Купите 

собаку». 

М. Пляцковский «Цап 

Царапыч». 

Г.Сапгир «Кошка». 

В. Берестов 

«Лягушата». 

С. Михалков 

Чтение и анализ содержания 

произведений. Воспроизведение по 

вопросам  содержания 

самостоятельно прочитанных 

произведений. Ориентировка в 

группе книг (2–4). Определение 

темы произведения. Выбор книги по 

заданной теме. Чтение про себя. 

Пересказ небольшого доступного 

текста. Составление рассказа с 

использованием выразительных 

средств языка. 



  «Важный совет». 

Д. Хармс «Храбрый 

ёж». 

Н. Сладков «Лисица и 

Ёж». 

Из старинных книг. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми используются следующие 

методические разработки и пособия: 

Климанова Л.Ф.Литературное чтение. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. / Л.Ф. Климанова, В.А. Горецкий, М.В. Голованова. 

Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс / М.В. Бойкина, Л.А. 

Виноградская 

Костенкова Ю.А. Дети с задержкой психического развития: особенности речи, письма, чтения: 

пособие для учителей начальных классов и студентов / Ю.А. Костенкова, Р.Д. Тригер, С.Г. 

Шевченко 

Тригер Р.Д. Литературное чтение. Программа // Программы для специальных 

общеобразовательных школ и классов VII вида. Начальные классы 1-4, Подготовительный 

класс. М.: Парадигма, 2012. 

 
Материальное обеспечение: 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления иллюстраций. 

Мультимедийный проектор (при наличии). 

Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации)34, соответствующие тематике 

программы по литературному чтению. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

По итогам обучения можно определенным образом оценить успешность их достижения. В 

конце 1 дополнительного класса обучающийся: 

   знает произведения устного народного творчества и детской литературы; 

   отвечает на вопросы по содержанию услышанного произведения, передает содержание 

прослушанного; 

   читает вслух сознательно, правильно, целыми словами, соблюдая паузы и интонации; 



   находит в тексте предложения, подтверждающие высказывание;    

пересказывает небольшой доступный текст; 

   использует формы речевого этикета; 

   составляет устное высказывание по содержанию прочитанного, на основе личного опыта, 

по результатам наблюдения; 

   самостоятельно знакомится с детской книгой, читает ее под наблюдением учителя. 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в следующий класс 

принимается психолого-медико-психологического консилиума образовательной организации 

на основе выводов о достижении планируемых предметных результатов. Вместе с тем 

недостаточная успешность овладения литературным чтением как учебным предметом требует 

взвешенной оценки причин этого явления. 



МАТЕМАТИКА. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

 Адаптированная рабочая программа  по математике составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

обучающихся с ОВЗ, примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает 

содержание обучения по предмету «Математика» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в 

соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного 

содержания по годам обучения и в календарно-тематическом планировании. 

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, обеспечивающим 

формирование общеучебных умений и познавательной деятельности обучающихся с ЗПР. 

В 1 дополнительном классе будут получать образование школьники, обучавшиеся ранее в 

обычном 1 классе, а также закончившие обучение в 1 классе по программе 7.2.   Пролонгация 

обучения в 1 классе на два года позволяет обеспечить более надежное закрепление умений 

оперировать с числами. Предположительно уровень сформированности начальных 

(элементарных) математических представлений у обучающихся из разных педагогических 

условий будет близок. 

Общая цель изучения предмета «Математика» – формирование базовых математических 

знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать 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. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными в АООП НОО обучающихся 

с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного 

предмета: 

  формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях, выработать 

устойчивые навыки вычислений в определенном программой объеме и научить использовать 

счетные навыки в практической жизни; 
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  расширить и уточнить представления о геометрических фигурах, пространственных 

отношениях, сформировав необходимые пространственные представления и научив 

пользоваться измерительными инструментами; 

  учить решать простые и составные текстовые задачи, оперировать с результатами 

измерений и использовать их на практике; 

  формировать способность использовать знаково-символические средства путем усвоения 

математической символики и обучения составлению различных схем; 

  формировать связную устную речь через формирование учебного высказывания с 

использованием математической терминологии; 

  способствовать совершенствованию речевой коммуникации, способствующей 

преодолению недостатков жизненной компетенции, типичных для младших школьников с 

ЗПР; 

содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования, совершенствованию сферы жизненной компетенции. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 дополнительном классе 

обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:  закрепить знания о 

составе числа, навыки вычислений в пределах 10 и сформировать 

осознанные навыки арифметических действий (сложения и вычитания) в пределах 20;   

обучить решению простых и составных задач на сложение и вычитание (анализ 

условия, запись в тетради, составление схемы решения задачи); 

  закрепить и расширить представления о мерах длины (сантиметр, дециметр); 

  закрепить навыки использования математической терминологии, арифметических знаков; 

  систематизировать и закрепить начальные геометрические знания; 

  актуализировать лексику, отражающую пространственные и временные отношения;  

учить использовать знаково-символические средства при решении составной задачи; 

  учить умению планировать и контролировать учебные действия при решении задач и 

примеров, совершенствуя тем самым способность к самостоятельной организации 

собственной деятельности; 

  воспитывать интерес к предмету, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР 

низкую познавательную активность; 

  совершенствовать учебное высказывание в ходе актуализации и закрепления понятий, 

обозначающих количественные, пространственные и временные отношения; удовлетворять 
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особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет пошагового предъявления 

материала с необходимой помощью дефектолога, а также переносу полученных знаний; 

  совершенствовать мелкую моторику как одно из условий становления графомоторных 

навыков. 

 
Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета 
 

 

Учебный предмет «Математика» является основным для школьников, в том числе и для 

обнаруживающих ЗПР. Овладение навыками арифметических вычислений, решения 

арифметических задач, приемами измерения и использования результатов на практике 

способствует успешности человека в быту. Умение анализировать, планировать, излагать свои 

мысли помогает осваивать учебные предметы в среднем звене школы. 

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета реализуется за счет 

разнообразной предметно-практической деятельности, специальной работы над пониманием 

обратимости математических операций (сложения и вычитания), сопровождения совершаемых 

действий словесными отчетами, что способствует повышению осознанности. Учебное 

высказывание может формироваться путем обучения ориентировке на поставленный вопрос в 

формулировке ответа (например, при решении задачи). У обучающихся совершенствуется 

способность к знаково-символическому опосредствованию деятельности. Это происходит за 

счет составления наглядных схем, иллюстрирующих количественные отношения, памяток, 

отражающих ход решения задачи и т.п. 

В ходе обучения обязательно следует реализовывать индивидуальный подход к учащимся, не 

допуская «усредненного» уровня сложности заданий. Обучающиеся 

льший потенциал успешности, должны выполнять 

дополнительные индивидуальные задания. Ученики, испытывающие существенные трудности, 

могут получать дополнительную помощь в ходе психокоррекционных занятий, посещая 

реализуемый педагогом-дефектологом модуль «Коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях»35. 

Коррекционно-развивающее значение предмета заключается и в тесной связи с 

формированием сферы жизненной компетенции. Ребенок овладевает практическими навыками 

измерений, подсчетов необходимого количества. 

При обучении в 1 дополнительном классе школьник с ЗПР продолжает закреплять 
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элементарные математические знания и навыки устного и письменного действия с числами в 

пределах 10, осваивает счет в пределах 20, а также учится решать составные текстовые задачи. 

Совершенствуется умение использовать в речи понятия, обозначающие пространственно-

временные отношения, а также математическую терминологию. 

Таким образом, в 1 дополнительном классе в первой четверти повторяется и закрепляется 

учебный материал, изученный в 1 классе. Затем обучающиеся осваивают математические 

навыки в объеме программы НОО для 1 класса, однако с соблюдением коррекционно-

развивающей направленности обучения. Обязательным является тщательный, пошаговый 

разбор заданий с опорой при необходимости на практические действия с предметами и их 

заместителями. Это обусловлено индивидуально- типологическими особенностями 

большинства школьников с ЗПР, недостатками их познавательной деятельности, которые 

обязательно требуют от педагога сопоставления программных требований с возможностями 

школьников и возможного упрощения содержания. 

В   качестве   основного   учебника   используется   «Математика»   М.И.    Моро, С.И. 

Волковой, С.В. Степановой, преимущественно 2 часть. Как и в 1 классе, учитель периодически 

будет сталкиваться с необходимостью самостоятельно подбирать дидактический материал с 

учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР и цели и задач урока. Для 

обучающихся по варианту 7.2. разработана специальная рабочая тетрадь, соответствующая 

календарно-тематическому планированию в 1 дополнительном классе. 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» в наибольшей 

степени способствует коррекции недостатков мышления и улучшению функций 

планирования. При усвоении программного материала по математике обучающиеся 

овладевают определенными способами деятельности: учатся ориентироваться в задании и 

проводить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие шаги выполнения работы, 

контролировать их правильность, рассказывать о сделанном и давать ему оценку, что 

способствует развитию и совершенствованию произвольности. 

Для достижения коррекционно-развивающего эффекта настоятельно рекомендуется: 

   широко использовать наглядно-практические действия при решении арифметических 

задач; 
 - предлагать детям самостоятельно составлять условие задачи; 

  разбивать составную задачу на простые и решать их последовательно; 

  при работе с мерами времени широко использовать упражнения, которые позволяют детям 
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почувствовать длительность того или иного временного отрезка; 

  при наличии возможности понимать значение схемы широко пользоваться ими как 

средствами, облегчающими решение; 

  по возможности автоматизировать счетные навыки (только после того, как 

обучающиеся действительно усвоят состав числа); 

  при формировании счетного (и любого другого) навыка опираться на все каналы восприятия 

учебной информации (слуховой, зрительный, тактильный); 

  знакомить с новым материалом пошагово с детальным руководством выполнением задания; 

  использовать для обучающихся мнестические опоры:наглядные схемы, шаблоны общего 

хода выполнения заданий (например: план-схема «решение задачи»). 

Систематическое повторение позволяет прочно усвоить новый материал. Обучающиеся с ЗПР, 

которым рекомендован вариант 7.2, нуждаются также в том, чтобы на уроках математики 

учитель: 

  создавал положительный эмоциональный настрой на уроке; 

  постоянно сам напоминал-проговаривал способ и последовательность решения задачи;   

предупреждал возможные неверные ответы наводящими вопросами; 

  просил детей проговаривать совершаемые действия. 

Обучающиеся младшие школьники с ЗПР, получившие рекомендацию обучаться по программе 

варианта 7.2, часто нуждаются в стимулирующей и организующей помощи на разных этапах 

урока. При низком уровне сформированности системы произвольной регуляции успешность 

ребенка в выполнении задания может быть обеспечена при полном объеме помощи, т.е. 

фактически совместном с учителем выполнении задания. 

При обучении детей с ЗПР важно взаимодействие специалистов. Осуществление взаимосвязи 

учителя с психологом позволит учитывать рекомендации последнего в реализации 

индивидуального подхода к обучающимся, соблюдении этапности работы по формированию 

произвольной регуляции деятельности. 

Психолог, в свою очередь, способствует преодолению разнообразных нарушений и/или 

дефицитов развития психофизических функций (дисфункций) – недостатков зрительно-

моторной координации, пространственных представлений и пр., а также создает основу для 

облегчения усвоения предметного материала за счет совершенствования познавательной 

деятельности. 

Успешность овладения учебным предметом «Математика» прогностична для возможности 
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обучающегося освоить программу по варианту 7.2 более, чем программы по любым другим 

предметам. Именно поэтому следует обращать первоочередное внимание на способность 

детей понимать смысл математической символики, предлагаемых задач и пр. В наиболее 

сложных случаях, целесообразно применять знания, полученные в ходе изучения специальной 

методики обучения математике. Существенные трудности в обучении предмету могут 

преодолеваться, как уже указывалось, во внеурочное время в курсе «Психокоррекционные 

занятия» при реализации модуля «Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях». 

 
 

 

Место предмета в учебном плане 

 
 

Приведенная примерная рабочая программа составлена на 132 часа (по 4 часа в неделю при 33 

учебных неделях). В соответствии с АООП НОО длительность уроков в первом полугодии 

составляет 35 минут, во втором- 40 минут. 

Предлагается календарно-тематический план, созданный по тематическому принципу без 

конкретных выделенных часов на тему, что позволяет учителю планировать свою 

деятельность в зависимости от уровня подготовки (успешности освоения предмета в первом 

классе) и уже упоминавшихся индивидуально-типологических особенностей обучающихся с 

ЗПР. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» позволяет 

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим 

параметрам: 

  расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности использовать 

математические знания в быту (подсчитывать денежные суммы, необходимое количество 

каких-либо предметов для определенного числа участников, ориентироваться во времени и 

пространстве, определять целое по его части и т.п.); 

  развитие возможностей знаково-символического опосредствования, что повышает общий 

уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве средств 

выступают осознанно используемые математические символы, схемы, планы и т.п.); 
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увеличение объема оперативной памяти; 

  совершенствование пространственных и временных представлений; 

  улучшение качества учебного высказывания за счет адекватного использования логических 

связок и слов («и»; «не»; «если…, то…»; «верно/неверно, что…»; 

«каждый»; «все»; «некоторые»); 

  появление и развитие рефлексивных умений;   

развитие действий контроля; 

  совершенствование планирования (в т.ч. умения следовать плану);   

вербализация плана деятельности; 

  совершенствование волевых качеств; 

  формирование социально одобряемых качеств личности (настойчивость, 

ответственность, инициативность и т.п.). 

 

Личностные результаты освоения ПРП для 1 дополнительного класса по учебному предмету 

«Математика» могут проявляться в: 

  положительном отношении к урокам математики, к школе, ориентации на содержательные 

моменты  школьной действительности и принятии образа«хорошего ученика», что в 

совокупности формирует позицию школьника; 

  интересе к новому учебному материалу, способам решения новых учебных задач;   

ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности; 

  навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия ее 

успешности; 

  овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни 

(подсчета); 

  навыках сотрудничества со взрослыми. 

 

Метапредметные результаты освоения ПРП для 1 дополнительного класса по учебному 

предмету «Математика» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться). 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 
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  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и поисково-

творческих заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в т.ч. в 

открытом информационном пространстве; 

  кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или 

графической форме; 

  строить математические сообщения в устной и письменной форме; 

  проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

  осуществлять разносторонний анализ объекта; 

  обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); устанавливать 

аналогии. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

  понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы; 

  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

  различать способы и результат действия; 

  принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

  адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими людьми; 

  вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

  осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

  принимать участие в работе парами и группами; 

  допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию партнера в 

общении, уважать чужое мнение; 

  адекватно использовать речевые средства для решения различных задач при изучении 

математики и других предметов; 

  активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих действий для 

конечного результата; 

слушать учителя и вести с ним диалог. 
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Учебный предмет «Математика» имеет очень большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по перечисленным 

ниже направлениям. 

 
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях: 

– организовать себя на рабочем месте (учебники и математические принадлежности 

лежат в должном порядке); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок 

времени; 

– проанализировать ход решения вычислительного навыка, найти ошибку, исправить 

ее и объяснить правильность решения. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется: 

–в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь; 

–в умении работать активно при фронтальной работе на уроке, при работе в группе 

высказывать свою точку зрения, не боясь неправильного ответа. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется: 

– в обучении и расширении ранее имеющихся представлений о символических 

изображениях, которые используются в современной культуре для ориентировки в 

пространстве здания, улицы, города и т.д. с целью перевода их в знаково-символические 

действия, необходимые в процессе обучения; 

– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и календарно- 

временных представлений; 

– в умении вычислить расстояние в пространстве. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в умении 

находить компромисс в спорных вопросах. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются в АООП как: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 
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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 действовать в соответствии с 

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с выделенными в АООп направлениями изучение предмета 

«Математика» в 1 дополнительном классе включает следующие разделы: 

Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение. Единицы массы 

(килограмм), вместимости (литр). Арифметические действия (сложение, вычитание). Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между 

сложением, вычитанием. Алгоритмы письменного сложения, вычитания. 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…». Построение простейших выражений с 

помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели). 

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, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические величины. Измерение длины отрезка. Единицы длины (сантиметр, 

дециметр). 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предварительно предполагается что дети, поступившие в 1 дополнительный класс, будут 

владеть в различной степени, сформированными знаниями и умениями. С этой целью в 

программе выделяется первый раздел – повторение. 

Раздел Раздел, тема Содержание 

1 четверть 

Повторение. 

Числа от 1 до10. 

Число 0. 

Нумерация. 

(8 часов) 

Счет предметов 

использованием 

количественных 

порядковых 

числительных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространственные 

временные 

представления. 

(с и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
и 

Порядковый счет. Оценка навыка 

выполнения счета предметов, используя 

количественные и порядковые 

числительные. Сравнение предметов по 

различным признакам (цвет, форма, размер). 

Сравнение групп предметов. Счет предметов 

в различном направлении и 

пространственном расположении. Счет 

предметов с опорой на различные 

анализаторы: слух, осязание, счет движений. 

Счет ряда чисел, начиная с любого числа. 

Оценка умений   определять 

месторасположение предметов в 

пространстве;   устанавливать 

пространственные отношения с помощью 

сравнения (выше, ниже, слева, справа); 

сформированности   временных 

представлений (раньше, позже и т.д.). 

Выполнение практических действий с 

предметами по инструкции. Выполнение 

действий с предметами с предварительным 

проговариванием. 

  

 
Цифры и числа 1–5. 

  

Оценка умений: называть и обозначение 

последовательность чисел, обозначать их 

место среди других; прибавлять к числу по 

одному и вычитать из числа по одному. 
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  Соотнесение числа, количества и цифры 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки 

«+», «-», «=». Арифметическая запись по 

следам практических действий. Запись 

арифметического действия по картине. 

Проверка правильности решения с опорой на 

предметно-практическую деятельность. 

 

 
Понятия «равенства», 

«неравенства», знаки 

«>», «<», «=». 

 

Оценка умения уравнивать предметы, 

сравнивать их количество, используя 

математические знаки «>», «<», «=». Работа с 

монетами (1 р., 2 р., 5р.). Образование и 

сравнение предметных множеств, выделение 

лишних или недостающих элементов. 

Практические приемы уравнивания на 

предметах, фишках. Оценка и систематизация 

знаний о геометрических фигурах (точка, 

кривая линия, прямая линия, отрезок, луч, 

ломаная линия, многоугольник). Поиск 

геометрических фигур в окружающем и 

ответы на вопросы 

«Что   треугольное,   квадратное,   круглое», 

«Где линии прямые, кривые, ломаные?» 

 

 
Состав числа от 2 до 5 

из двух слагаемых. 

 

Оценка знаний состава числа от 2 до 5: 

присчитывание единицы к меньшему числу; 

состав числа из двух слагаемых; 

отсчитывание от большего числа для 

получения заданного  числа. 

Арифметическая запись по следам 

практических  действий. Запись 

арифметического действия по картине. 

Систематизация знаний о геометрических 

фигурах 
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Цифры и числа 6–9, 

число 0, число 10. 

 
Состав числа от 2 до 10. Способы 

образования чисел: 

– присчитывание единицы к меньшему 

числу; 

– состав числа из двух слагаемых; 

– отсчитывание от большего числа для 

получения заданного    числа. 

Арифметическая   запись по  следам 

практических   действий.   Запись 

арифметического  действия по картине. 

Проверка правильности решения с опорой 

на предметно-практическую деятельность. 

Чтение, запись и сравнение чисел. 

 

 
Единицы длины. 

Сантиметр. 

 

Измерение отрезков в сантиметрах. 

Построение отрезков заданной длины. 

Увеличение длины отрезков на…, 

уменьшение     длины     отрезков     на...     . 

Практическое закрепление навыков 

измерения в окружающей 

действительности. 

Сложение и 

вычитание (10 

часов) 

Сложение и вычитание 

вида …+, –1, …=, –2. 

Чтение и запись действий сложения и 

вычитания. Присчитывание, отсчитывание 

по одному, по два. Арифметическая запись 

по следам практических действий. Запись 

арифметического действия по картине. 

Проверка правильности решения с опорой на 

предметно-практическую деятельность. 

  

Решение задач на 

сложение и вычитание. 

 

Анализ задачи, выделение структуры задачи 

(условие, вопрос). Запись условия задачи 

рисунком,   схемой.   Словесный   отчет   по 

результатам    арифметического    действия. 
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  Краткие и полные ответы на вопросы по 

содержанию арифметической задачи. 

 

Решение задач на 

увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

 

Анализ задачи, выделение структуры задачи 

(условие, вопрос). Определение отношений 

между величинами. Словесный отчет по 

результатам арифметического действия. 

Краткие и полные ответы на вопросы по 

содержанию арифметической задачи. 

использование памятки «Ход решения 

задачи». Использование памяток-подсказок 

«На меньше - «-», на больше - «+». 

 

Сложение и вычитание 

вида ..+, - 3. 

 

Приемы вычислений примеров данного вида: 

присчитывание по единице, присчитывание 

частями (слагаемыми числа 3). Составление 

наглядных схем, иллюстрирующих 

количественные  отношения. 

Арифметическая запись по следам 

практических действий.  Запись 

арифметического действия по картине. 

Проверка правильности решения с опорой на 

предметно-практическую деятельность. 

Составление задачи по чертежу. 

Формирование вычислительных навыков в 

два действия. Словесный отчет по 

результатам арифметических действий. 

Запись арифметического действия по схеме. 

 

Сложение и вычитание 

вида ..+, - 4. 

 

Присчитывание по единице. 

Присчитывание частями (слагаемыми числа   

4).   Составление   наглядных   схем, 

иллюстрирующих количественные 
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  отношения. Арифметическая запись по 

следам практических действий. Запись 

арифметического действия по картине. 

Проверка правильности решения с опорой на 

предметно-практическую деятельность. 

Составление задачи по чертежу. 

Формирование вычислительных навыков в 

два действия. Словесный отчет по 

результатам арифметических действий. 

Запись арифметического действия по схеме. 

 

Решение задач на 

разностное сравнение 

чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Переместительное 

свойство сложения. 

 

 

Связь между суммой и 

слагаемым. 

 

Анализ задачи, выделение структуры задачи 

(условие, вопрос). Запись условия рисунком, 

схемой. Определение отношений между 

величинами. Создание алгоритма для 

решения задач данного типа. Использование 

памятки «Ход решения задачи». 

Использование памяток-подсказок «На… 

меньше»     «-»,     «На     …     больше»     – 

«+».Составление задачи по чертежу. 

Формирование вычислительных навыков в 

два действия. Словесный отчет по 

результатам арифметических действий. 

Запись арифметического действия по схеме. 

Применение переместительного свойства 

сложения для случаев вида …+5, …+6, … 

+7, …+8, …+9. Практический показ 

переместительного свойства сложения на 

предметах, практических действиях. 

Называние (чтение) компонентов при 

сложении (слагаемое, слагаемое, сумма). 

Арифметическая запись по следам 

практических действий. Словесный отчет 

по результатам арифметического действия. 
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Компоненты 

сложения и 

вычитания. 

Связь между 

сложением и 

вычитанием 

(18 часов). 

Решение текстовых 

задач в два действия. 

Анализ задачи: выделение условия задачи, 

вопроса задачи; определение в условии 

известной и неизвестной величин, 

определение отношений между величинами 

(«На…больше», «На…меньше»); 

актуализация действий при указанном 

условии (больше требует «+», меньше – «– 

»). Выполнение первого решения, ответы на 

вопрос, что обозначает величина, которую 

нашли в ходе решения. 

– узнать, ответили ли на вопрос задачи; 

– что нужно сделать для того, чтобы ответить 

на вопрос задачи; 

– соотнести полученный ответ с вопросом 

задачи. Использование памятки «Ход 

решения задачи». Словесный отчет по 

результатам арифметических действий. 

Краткие и полные ответы на вопросы по 

содержанию задачи. Арифметическая 

запись по следам практических действий. 

  
 

е 

 

Повторение        понятий,          

(« 

«последний», «позже»). Практическое 

закрепление х представлений 

(соотнесение с режимом дня). Практическое 

закрепление временных понятий при 

установлении последовательности событий 

по картинкам. 

  

Решение задач в два 

действия. 

Формирование 

вычислительных 

 

Составление схем к арифметическим задачам 

в два действия. Составление наглядных 

схем, иллюстрирующих 

количественные отношения. 
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 навыков. Решение примеров на сложение и 

вычитание двумя действиями. 

 

Определение связи 

между сложением и 

вычитанием 

 

Знакомство со взаимосвязью между 

сложением и вычитанием. Практическое 

нахождение отсутствующего компонента 

арифметического действия. Установление 

связи между компонентами сложения и 

вычитания с опорой на предметно- 

практические действия. Составление 

вычитания с опорой на сложение. 

Составление сложения с опорой на 

вычитание. 

 

Знакомство  с 

компонентами при 

вычитании. Закрепление 

решения задач на 

нахождение остатка, 

суммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вычитание из чисел 6– 

7. Связь сложения и 

вычитания. 

 

Чтение и запись компонентов при 

вычитании. 

Краткие и полные ответы на вопросы по 

содержанию задачи. Использование памятки 

«Ход решения задачи». Использование 

памяток-подсказок «На меньше – «–», на 

больше – «+». Составление задач по схемам. 

Составление схем к условию задачи. 

Словесный отчет по результатам 

арифметических действий. Запись 

арифметического действия по картинке. 

Вычитание из чисел 6–7 меньшие слагаемые. 

Определение связи при сложении и 

вычитании чисел 6–7. решение равенств в 

пределах 7. Практическое нахождение 

отсутствующего компонента 

арифметического действия. Установление 

связи   между   компонентами   сложения   и 

вычитания     с     опорой     на     предметно- 
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Вычитание из чисел 8– 

9. Связь сложения и 

вычитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вычитание из числа 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мера веса «килограмм». 

практические действия. Составление 

вычитания с опорой на сложение. 

Составление сложения с опорой на 

вычитание. 

Вычитание из чисел 8–9 меньшие слагаемые. 

Определить связь при сложении и вычитании 

чисел 8-9. Решать равенства в пределах 9. 

Практическое нахождение отсутствующего

 компонента 

арифметического действия. Установление 

связи между компонентами сложения и 

вычитания с опорой на предметно- 

практические действия. Составление 

вычитания с опорой на сложение. 

Составление сложения с опорой на 

вычитание. 

Повторение состава числа 10. Выполнение 

вычислений вида 10 – …, применяя знания 

состава числа 10. Практическое нахождение 

отсутствующего компонента 

арифметического действия. Установление 

связи между компонентами сложения и 

вычитания с опорой на предметно- 

практические действия. Составление 

вычитания с опорой на сложение. 

Составление сложения с опорой на 

вычитание. 

Практическое знакомство с понятием 

«масса», «вес», «уравновесить», 

«равновесие». Отработка данных понятий в 

предметной деятельности или на картинках. 

 

Мера объема «Литр». Практическое  знакомство с  единицей 

измерения вместимости  –  литр. 
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Сложение и вычитание 

чисел первого десятка. 

Контрольно- 

измерительный урок. 

Работа над ошибками. 

Практическое сравнение: сосуды по 

вместимости. Упорядочивание сосудов по 

вместимости, располагая их в заданной 

последовательности (составление цепочки 

предметов по правилу). 

Проверка знаний по пройденной теме 

 

 

 

 

Работа над ошибками. 

2 четверть 

Числа от 11 до 

20. Нумерация. 

(28 часов) 

Образование чисел 

второго десятка. 

Порядковый счет от 11 до 20. 

Ориентироваться данном числовом ряду. 

Сравнивать числа, опираясь на порядок 

следования при счете. 

  

Образование числа из 

одного десятка и 

нескольких единиц. 

 

Образование числа из одного десятка и 

нескольких единиц. Чтение и запись 

двузначных чисел. 

  

Место числа в числовом 

ряду. 

 

Практическое знакомство с местами чисел 

второго десятка в числовом ряду. 

  

Сложение в пределах 20 

без перехода через 

разряд. 

 

Практическое знакоместо со сложением и 

вычитанием без перехода через разряд. 

  

Мера длины. Дециметр. 

 

Практическое знакомство с мерой длины – 

дециметр. Сравнение с опорой на 

практические      действия      мер      длины 

«сантиметр» и «дециметр». Практическое 

закрепление навыков измерения предметов 

в окружающей действительности. Перевод 
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  одних мер длины в другие. 

 

Решение текстовых 

задач в два действия. 

 

Составления алгоритма решения задач 

данного типа. Составление краткой записи 

для задач данного типа. Решение задач в два 

действия, составление краткой записи. 

 

Закрепление 
 

Сложение и вычитание в пределах 20 без 

перехода через разряд. Решение задач. 

 

Контрольно- 

измерительный урок. 

 

Проверка сформированности 

вычислительных навыков в примерах на два 

действия. Решение задач в два действия с 

составлением краткой записи к задаче. 

 

Работа над ошибками. 

 

Закрепление изученного 

материала. 

 

Работа над ошибками. 

Сложение и вычитание в пределах 20 без 

перехода через разряд. Решение задач. 

3 четверть 

Арифметические 

действия в 

пределах 20 

(36 часов) 

Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток. 

Составление алгоритма приема выполнения 

действия сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. Практическое 

закрепление числа 10. Дополнение до 

десятка. Детальное руководство 

выполнения сложения. Решение примеров 

учащимися с комментированием. 

  

Таблица сложения. 

 

Составление таблиц сложения однозначных 

чисел с переходом через разряд. Детальное 

руководство выполнения сложения. 

Решение примеров учащимися с 

комментированием. 

Практическое   знакомство    с    разрядами 
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  двузначных чисел. Чтение разрядов 

двузначных чисел. Повторение 

компонентов при сложении и вычитании. 

Повторение мер длины. 

 

Изучение таблицы 

сложения в пределах 20. 

 

Образование следующего числа способом 

присчитывания единицы. Знакомство с 

закономерностью увеличения на единицу 

второго слагаемого, при котором сумма тоже 

увеличивается на единицу. Выполнение 

примеров сложением чисел с переходом 

через десяток. Поиск аналогичных случаев 

сложения в таблице. 

 

Решение задач 

различных типов. 

 

Решение задач на нахождение суммы и 

остатка. 

Решение задач на разностное сравнение. 

Использование памятки «Ход решения 

задачи». Использование памяток-подсказок 

«На меньше - «-», на больше - «+». 

Составление задач по схемам. Составление 

схем к условию задачи. Словесный отчет по 

результатам арифметических действий. 

Запись арифметического действия по 

картинке. 

 

Закрепление изученного 

материала. 

 

Решение выражений в два действия. Решение 

примеров, раскладывая второе слагаемое на 

части. Составление и решение примеров на 

сложение и вычитание с использованием 

таблицу. 

Сравнение мер длины, используя 

математические знаки сравнения. 
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Решение примеров на 

вычитание несколькими 

способами. 

Вычитание числа по частям до десятка. 

Вычитание из числа двух меньших с 

разделением уменьшаемого, которое будет 

равно вычитаемому. 

Примечание: второй способ эффективней, но 

он требует знания таблицы сложения. Этот 

способ вычисления необходимо формировать 

т.к. он необходим для выполнения 

вычислительных операций в дальнейших 

классах. 

 

Контрольная работа. 
 

Проверка сформированности 

вычислительных навыков в пределах 20, 

решения задач в два действия. 

 

Работа над ошибками. 
 

 Работа над ошибками. 

Закрепление изученного 

материала. 

 

4 четверть 

Закрепление. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 20 (36 

часов) 

Нумерация чисел 

второго десятка 

(повторение). 

 

 

 

 

 

 
 

Решение равенства 

двумя действиями. 

Закрепление навыков сложения и вычитания 

в пределах 20. Повторение состава чисел 2-

10. Нумерация чисел второго десятка и их 

разрядный состав. Называние 

последовательности чисел и определение 

числа в числовом ряду. Соотношение числа и 

количества. Решение задач в два действия. 

Решение равенства двумя действиями. 

Соотношение числа и количества. Решение 

задач в два действия. 

  

Решение равенства на 

 

Решение равенства на сложение и 
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 сложение и вычитание с 

называнием компонентов 

арифметических 

действий. 

вычитание с называнием компонентов 

арифметических действий. 

Образование следующего числа способом 

присчитывания единицы. Сложение в 

пределах 20 с переходом через десяток. 

 

Сложение в пределах 20 с 

переходом через разряд. 

 

 

 

 
Решение задач на 

нахождение суммы и 

остатка, на разностное 

сравнение. 

 

 
Решение задач на нахождение суммы и 

остатка, на разностное сравнение. 

Использование памятки «Ход решения 

задачи». Использование памяток-подсказок 

«На … меньше» – «–», «На … больше» – 

«+». Составление задач по схемам. 

Составление схем к условию задачи. 

Словесный отчет о проделанных действиях. 

 

Решение задач в два 

действия    с 

использованием рисунка,

 чертежа, 

схемы, краткой записи. 

 
Контрольная работа. 

 
 

Работа над ошибками. 

 

Решение задач в два действия с 

использованием рисунка, чертежа., схемы, 

краткой записи. 

Использование памятки «Ход решения 

задачи». Использование памяток-подсказок 

«На… меньше» – «–», «На… больше» – 

«+». Составление задач по схемам. 

Составление схем к условию задачи. 

Комментирование решения задачи. 

Закрепление изученного 

материала. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 
В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми используются  следующие 

методические разработки и пособия: 
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Моро М.И., Волкова, С.И., Степанова, 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

М.И. Моро, С. И. Волкова, С.В. Степанова – М. : Просвещение. 

Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII 

вида. – М.: Издательство ПАРАДИГМА, 2010. – 407 с. 

Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. Организационно- педагогические 

аспекты. Метод. пособие для учителей классов коррекционно- развивающего обучения. - М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 136 с. 

 
Материально-техническое обеспечение 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Мультимедийный проектор (при наличии). 

Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации)36, соответствующие тематике 

программы по математике. 

При обучении математике в 1 дополнительном классе необходим разнообразный 

дидактический материал: наборы основных геометрических фигур и тел, счетный материал 

(предметный, картинный), фишки-заместители, индивидуальные наборы счетных палочек. 

Для работы в тетради рекомендовано использовать тетради в крупную клетку, линейки, 

карандаши (простой и цветные). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным образом оценить 

успешность их достижения. 

В конце 1 дополнительного класса обучающийся: 

  знает названия и последовательность чисел от 0 до 20; 

  решает примеры на сложение и вычитание в пределах 20, основанные а знании 

последовательности чисел и десятичного состава; 

  выделяет неизвестный компонент арифметического действия и умеет находить его значение; 

  схематически представляет условие задачи; 

  решает составные задачи на сложение и вычитание; 

  умеет измерять длину отрезка в сантиметрах и дециметрах, строить отрезок заданной 

длины; выполнять построение других геометрических фигур на листе в клетку (квадрат, 

прямоугольник) с заданными измерениями с помощью линейки; 

  знает названия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); уметь 

различать фигуры независимо от их формы, цвета, расположения. 
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Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в следующий класс 

принимается ПМПк образовательного учреждения на основе выводов о достижении 

планируемых предметных результатов. Вместе с тем недостаточная успешность овладения 

математикой как отдельным предметом требует взвешенной оценки причин этого явления. 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Адаптированная рабочая программа по окружающему миру составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ и примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения по предмету «Окружающий мир» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического 

развития (ЗПР). Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в 

приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной 

записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в 

календарно-тематическом планировании. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 

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

предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются 

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

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

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

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

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

эмоциональная окрашенность большинства тем, изучаемых в рамках предмета, яркость 

иллюстраций учебников и пособий, возможность видеосопровождения и наличие 

компьютерных программ, которые можно использовать в качестве обучающих, делает этот 

учебный предмет потенциально привлекательным для детей. 

В 1 дополнительном классе будут получать образование школьники, обучавшиеся ранее в 

обычном 1 классе, а также закончившие обучение в 1 классе по программе 7.2. Пролонгация 

обучения в 1 классе на два года позволяет обеспечить более надежное закрепление знаний и 

представлений об окружающем природном и социальном мире. Предположительно уровень 

сформированности представлений об окружающем и базовых учебных навыков, позволяющих 

осваивать планируемое учебное содержание, у обучающихся из разных педагогических 

условий будет близок. 

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» в соответствии с АООП заключается в 

формировании начальных знаний о природе и обществе – предпосылок для изучения 
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широкого спектра учебных предметов в основной школе. 

В соответствии с ПрАООП определяются общие задачи предмета: 

  сформировать уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

  сформировать начальные знания о предметах и явлениях окружающего мира, заложить 

основы экологической грамотности, создать условия для усвоения элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

  способствовать усвоению простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

  развивать умение устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире, прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых 

другими людьми. 

 
В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим 

образом: 

  формирование знаний о Родине, ее столице, многонациональном народе; 

  уточнение существующих и получение новых знаний об условиях жизни людей, растений и 

животных, бытовых и природных явлениях; 

  формирование и уточнение пространственно-временных представлений; 

  формирование представлений о многообразии растительного и животного мира и начальных 

экологических представлений; 

  расширение круга представлений о ближайшем и более удаленном социальном окружении; 

  выработка умения взаимодействовать с окружающим миром и формирование знаний о 

безопасном поведении; 

  формирование любознательности, интереса к окружающему предметному и социальному миру, 

познавательной мотивации. 

 
Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

Включение учебного предмета «Окружающий мир» в качестве обязательного для детей, 

получающих образование по варианту 7.2 обусловлено не только «цензовым» характером их 

образования. Этот предмет, как никакой другой, способствует формированию картины 

природного и социального мира. Коррекционно-развивающее значение предмета было 

показано работами С.Г. Шевченко. Обучающиеся с ЗПР преимущественно не умеют: 
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  вести отдельные наблюдения за предметами и явлениями окружающего мира, не могут 

вспомнить и словесно обозначить даже то, что они многократно видели; 

 задавать вопросы и рассказывать о своих наблюдениях;  

   целенаправленно сравнивать предметы, объекты, явления; 

  выделять существенные и не существенные признаки в различных объектах и явлениях 

окружающей действительности. 

Практическая направленность этого учебного предмета может способствовать повышению 

сниженной познавательной активности обучающихся с ЗПР, пробуждению интереса к 

природному и социальному окружению. Через предметное содержание у детей формируется 

элементарная система знаний о природе о природе и обществе. Помимо этого достигаются 

запланированные личностные результаты образования: осознание себя как гражданина России, 

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов. 

В соответствии с ФГОС именно в 1 дополнительном классе обучение предполагает усиленное 

внимание к формированию у детей понимания того, в какой стране они живут, закрепление 

знаний о государственной символике, многонациональном народе нашей страны, закладывает 

основы этнической толерантности. Специальное внимание уделяется уточнению 

представлений о семье, профессиях, прошлом и будущем, в том числе индивидуальном. 

Изучение предмета имеет большое воспитательное значение. Он учит любить природу, беречь 

ее, а также принимать меры по сохранению своего здоровья. 

В    1    дополнительном    классе    обучение    происходит    с    опорой    на     учебник А.А. 

Плешакова «Окружающий мир». Разработана специальная рабочая тетрадь, позволяющая 

конкретизировать и уточнить учебное содержание. Специфика познавательной деятельности 

обучающихся и их особые образовательные потребности потребовали внесения весьма 

существенных поправок в предложенную учебником последовательность изучения тем. 

Логика учебника предполагает максимальную активизацию познавательной активности 

обучающихся, их учебной самостоятельности. Однако обучающимся с ЗПР необходимо 

неоднократное возвращение к пройденным темам, что затруднительно осуществить, 

выстраивая календарно-тематическое планирование на основе учебника. Вместе с тем, 

учебник содержит разнообразный и богатый иллюстративный и содержательный материал, 

поэтому изучение фактически каждой темы предполагает обращение к учебнику, но авторы 

рабочей тетради предполагают, что этот материал полностью смогут усвоить лишь отдельные 

обучающиеся, получившие рекомендацию варианта 7.2. Аналогично предполагается, что 

большинство опытов и проектов, предлагаемых в рабочих тетрадях А.А. Плешакова не может 
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быть выполнено обучающимися самостоятельно и, соответственно, не даст желаемого 

образовательного результата. Вместе с тем указанные рабочие тетради могут использоваться 

для наиболее успешно обучающихся для того, чтобы оценить меру их приближения к 

возрастной норме. 

Поэтому в календарно-тематическом планировании и, соответственно, в рабочей тетради 

укрупнены разделы, их изучение приведено в соответствие с сезонами года, некоторые темы 

объединены, некоторые, наоборот, дифференцированы. Поэтому обучающиеся должны будут 

иметь возможность обращаться то к первой, то ко второй части учебника. Кроме того, 

предполагается, что итоговая оценка усвоения учебного содержания будет проведена по 

завершающему тесту учебника. 

Для получения более точных представлений обязательно планируются экскурсии, где ребенок 

через чувственное восприятие формирует представления об определенном характере погоды, 

особенностях явлений неживой природы, определяет состояние растительного мира в 

конкретный сезон, а также обращает внимание обучающихся на характер труда людей, 

социальные явления. 

Формирование знаний о живой природе начато в первом классе. Однако учитель всегда может 

разнообразить изучаемый материал, актуализировав прошлые знания и дополнив его новыми 

сведениями. Обучающиеся обращаются к тематике живой природы, получая сведения о 

растениях и животных, а также начальные экологические знания. 

Школьники учатся различать растения, выделять части растений (лист, стебель, корень и т.д.), 

узнают об их функциональном назначении. Расширяются представления о декоративных и 

комнатных растениях, деревьях и кустарниках, их значении для человека. В процессе изучения 

программы у детей формируется представление об изменениях состояния растений в разные 

времена года, некоторые сведения об уходе за растениями. 

Специально выделен раздел «Законы природы». Сведения о Солнце и Земле, Луне, небе 

приведены в соответствие с уровнем развития обучающихся с ЗПР. Усиленно формируются 

временные представления (время суток, день недели, время года, месяц). Начинается 

заполнение календаря погоды. В обучение включаются символические обозначения погоды. 

Тематика неживой природы изучается и в других разделах, в частности, посвященных охране 

окружающей среды. 

Раздел, посвященный животным, изучается существенно дольше, в отличие от конкретного 

характера материала в предшествующий год обучения, в этом году при изучении животных 

основной упор делается на выделение существенных обобщающих признаков. В программе 

предусмотрены темы, которые знакомят школьников с наиболее часто встречающимися 

животными, птицами, насекомыми. Основная задача данных уроков – научить детей выделять 
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основные характерные признаки групп животных, разнообразие животного мира, уточняет 

знания о диких животных, местах их обитания, правилах ухода за домашними любимцами, 

помощи птицам. 

Тематика, связанная с правилами безопасного поведения также чрезвычайно важна. В 

учебнике в большинстве случаев она дана без дополнительных разъяснений, в которых 

обучающиеся с ЗПР очень нуждаются. Учителю следует постоянно помнить о том, что 

формирование жизненной компетенции является одной из приоритетных задач. Поэтому в 

рабочей тетради многие сведения объединены именно в этот раздел. Обучающиеся получают 

знания о пользе и вреде компьютера, правилах безопасного поведения в автомобиле, поезде, на 

воде и в самолете. 

При ознакомлении с тематикой бытовых приборов, средств связи, транспорта также следует 

избегать избыточной терминологии, в том числе связанной с выделением функциональных 

частей объекта. Первоочередное внимание следует уделять тем объектам, с которыми дети 

встречаются в повседневной жизни. Информация о них может быть более развернутой (однако 

доступной детскому пониманию, функционально целесообразной). 

Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией процесса 

обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР, 

«пошаговым» предъявлением материала, опорой на практический опыт и непосредственные 

впечатления, многократным повторением, обучением переносу усвоенных знаний в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью, а также упрощением системы учебно-

познавательных задач, решаемых в ходе обучения предмету. Учителю начальных классов 

рекомендуется активно привлекать родителей обучающегося к изучению предмета 

«Окружающий мир», поскольку только с их помощью может быть усвоено предметное 

содержание и повышена степень жизненной компетентности ребенка. 

Значение предмета «Окружающий мир» в общей системе коррекционно-развивающей 

работы 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет имеет важное значение. 

Младший школьный возраст является периодом, когда у обучающихся с ЗПР растут 

возможности использования знаково-символических средств в качестве опор для запоминания, 

воспроизведения, организации мыслительных процессов. В первом дополнительном классе 

школьников учат использовать знаки и символы: при заполнении календаря погоды, в 

дидактических играх, при выполнении заданий в рабочей тетради. 

Основное значение имеет естественнонаучный характер предоставляемых знаний. Последнее 

ложится в основу для формирования научного мировоззрения. Однако в первом 

дополнительном классе намного важнее обогащение новыми и разнообразными знаниями, 
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представленными в учебнике и рабочей тетради. 

Учебный материал по большинству тем способствует коррекции существенных недостатков 

познавательной деятельности. Задания в рабочей тетради предполагают постоянную 

активизацию мыслительных операций: анализа, сравнения, обобщения, абстрагирования. 

Большое количество загадок, стихов, разнообразных форм заданий, требующих от ребенка 

практических действий, работа в парах и группах, нацелены на поддержание устойчивого 

интереса. Кроме того, задания в рабочей тетради дифференцированы по уровням сложности. 

Благодаря этому каждый обучающийся должен быть успешным. 

Предмет «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности для улучшения учебных 

высказываний, преодоления речевой инактивности детей с ЗПР. Весьма полезным является 

использование  IT-технологий(специальных компьютерных инструментов, позволяющих 

детям уточнять представления об окружающем мире с помощью анимированной 

наглядности). Все в совокупности призвано активизировать у обучающихся познавательный 

интерес, побуждать их к выполнению различных заданий. Изучение предмета 

«Окружающий мир» связано с программой  формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, а также программой духовно-нравственного 

развития (воспитания) поскольку с их помощью решаются общие задачи социализации 

ребенка. Практическая ориентация изучаемой тематики способствует формированию 

сферы жизненной компетенции. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Окружающий мир» является обязательным. На его реализацию в форме урока 

отводится 2 часа в неделю, итого 66 уроков в учебном году. В соответствии с АООП 

длительность уроков в первом полугодии составляет 35 минут, во втором – 40 минут. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 

естествознание» по окончании обучения в начальной школе в соответствии с  АООП 

позволяет получить: 

Личностные результаты: 

  осознание себя как гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру; 

   целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур; 

   представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных формах 

семейных традиций; 

   осознание преемственности от старшего поколения к младшему (традиции в семье); 
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   готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, 

окружающим людям; 

  - личностная ответственность за сохранность объектов природы, необходимых для 

будущего России; 

  - эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах 

народного творчества; 

  - установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой 

помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе - использование лучших семейных 

традиций здорового образа жизни народов своего края. 

 
Метапредметные результаты складываются из познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), которые в рамках изучения  

предмета «Окружающий мир» конкретизируются следующим образом. 

 

Познавательные УУД позволяют: 

   оперировать со знаково-символическими изображениями; 

  понимать содержание учебных текстов, фиксировать полученную информацию в виде схем, 

рисунков, фотографий, таблиц; 

  анализировать и сравнивать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков и классифицировать их; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами. 
 

 

Регулятивные УУД позволяют: 

   понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем; 

   планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

   планировать свои действия в течение урока; 

   фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к 

своим успехам/неуспехам; 

   контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил;   

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 
Коммуникативные УУД позволяют: 

   формулировать ответы на вопросы; 
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   договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;    

высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

   понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

  строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;   

готовить сообщения, проекты с помощью взрослых. 

 
Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихя с ОВЗ и конкретизацией в АООП должны проявиться в перечисленных ниже 

знаниях и умениях. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении проявляется: 

– в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

– в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

– в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляется в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации, проявляется: 

– в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности; 

– в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

– в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других; 

– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 



85 
 

– в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

– в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

В соответствии с АООП для перечисленных показателей рекомендовано использовать шкалу, 

понятную всем членам экспертной группы: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – 

минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 

продвижение. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются в АООП как: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

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 здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями 

в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных 

действий и действий, совершаемых другими людьми. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Неживая и живая природа. 

Звёзды 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. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 
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особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Водоёмы, их разнообразие (море, река, озеро); использование человеком. 

Значение воздуха для растений, животных, человека. 

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, Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и 

культурными растениям. Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. Здоровый образ жизни, 

соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности нервной системы. 

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Россия на карте. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. 

Россия — многонациональная страна. Человек — член общества, создатель и носитель 

культуры. Многонациональность – особенность нашей страны. Общее представление о вкладе 

разных народов в многонациональную культуру нашей страны. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Семья — самое 

близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. 

Имена и фамилии членов семьи. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Составление режима дня 

школьника. 
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Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

 
 Раздел Тема Примерное содержание уроков 
 1 четверть 

 Человек и Что такое Родина? Знакомство с учебником, рабочей 

общество  Государственные тетрадью). Знакомство с постоянными 

 (5 часов) символы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Народы России 

персонажами учебника — Муравьем 

Вопросиком и Мудрой Черепахой, 

условными значениями учебника. 

Ориентиры для учителя: учебник, ч.1, стр. 2 

и 4-5 

Определение понятий «Родина», 

«Отечество», «Отчизна». Сведения о 

символике России: Государственный герб 

России, государственный флаг России. 

Паспорт. Раскрашивание флага России, 

учитывая последовательность цветов сверху. 

Узнавание герба России на иллюстрации. 

Ориентиры для учителя: учебник, ч.1, стр. 

10-11. 

  
Единство народов России. 

Многонациональный характер населения 

России; Поиск в рабочей тетради детей в 

национальной  одежде.  Поиск 

национальных и современных жилищ в 

рабочей тетради. Работа в тетради – 

изображение предмета, относимого к 

национальной культуре. Ориентиры для 

учителя: учебник, ч.1, стр.12-13. 

 
Москва – столица 

нашей Родины 

Москва-самый большой город России. 

Размеры Москвы (по протяженности линий 

метрополитена). Работа со схемой 

метрополитена. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр. Работа в рабочей тетради. 

Ориентиры для учителя: учебник, ч.1, 

стр.14-15. 

  
Наша большая страна 

и моя малая Родина 

Работа с учебником ч.1, стр.16-17. Поиск 

городов на карте России в рабочей тетради. 

Определение малой Родины. Работа в 

рабочей тетради. Сравнение города и села по 

визуально представленным признакам. 

Дифференциация городских и сельских 

домов. Адрес проживания ребенка. Проект 

«Россия-Родина моя». 
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Обобщающий урок 
 

Флаг, герб, столица, 

достопримечательности, народы 

(национальности). 

 Человек и Экскурсия Растения Клумба, деревья и кустарники, листья с 

природа осенью  разных деревьев,   хвойные   деревья.   Что 

В мире   нужно растениям для жизни? Ориентиры 

растений   для учителя: учебник, ч.1, стр.26-31 

  

(8 часов) 
  

Что растет на клумбе 

и на подоконнике 

 

Работа с учебником ч.1 стр.24. Работа в 

рабочей тетради. Зарисовывание клумбы. 

Определение цветов: астры, календула, 

бархатцы, анютины глазки. Декоративные 

(садовые) и, полевые цветы. Строение 

цветов: корень, стебель, листья, цветки. 

Функциональное назначение частей 

растения. Практическая работа: 

определение основных частей растения на 

рисунке. Наиболее распространённые 

комнатные растения. 

   
Деревья и кустарники. 

Анализ строения дерева (ствол, ветви, 

листья). Различия деревьев и кустарников. 

Плодовые деревья и кустарники. 

Распознавание деревьев и кустарников. 

Деревья на твоей улице. Работа в рабочей 

тетради. 

  
Листья и хвоя Работа в рабочей тетради. Зарисовывание 

листьев. Распознавание деревьев по листьям. 

Распознавание лиственных и хвойных 

деревьев. Ель и сосна - хвойные деревья. 

Хвоинки - видоизменённые листья. 

Дифференциация (классификация) 

лиственных и хвойных деревьев. 

Расположение игл на ветвях сосны и ели. 

Учебник, ч.1, стр.30-31. 
  Семена  
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Овощи 

Работа в рабочей тетради. Виды семян: 
орехи, косточки. Виды и размеры семян. 

Дифференциация семян. Зарисовывание 

желудя. Семена у хвойных деревьев. 

Последовательность роста комнатного 

растения. Семена пшеницы – продукты из 

муки. 

Огород. Различия овощей по месту 

произрастания (под землей – морковь, 

свекла, картофель, на высоких стеблях- 

кустах-помидоры, перец,, на длинных 

стеблях на земле – огурцы, кабачки, на 

коротких стеблях - капуста). Использование 

овощей в пищу (кулинарная обработка, 

консервирование). Работа в рабочей тетради: 

дифференциация овощей по 

функциональным признакам. 

 

 

 
Человек 

 

 

 
и 

 
Что общего у разных 

растений? 

Обобщающий урок 

Определение функционального назначения 

частей растений (корень, чтобы держаться 

на земле и получать воду и полезные 

вещества, листья, чтобы дышать и питаться, 

 природа 
 

Законы 

природы 

(2 ч.) 

 семена – чтобы вырастали новые растения, 

стебель – чтобы держать ветви, цветы, 

плоды). Дифференциация фруктов и овощей. 

Определения. Закрепление усвоенных слов-

наименований. Работа в рабочей тетради: 

задания на развитие 

мыслительных операций (сравнение, 

обобщение и т.п.). 

 Экскурсия «Сезонные 
изменения в природе» 

 

Рассматривание неба, облаков, дороги под 

ногами, обсуждение погоды. 

 
Солнце и земля 

 

  Работа с учебником ч.1. на стр.19, 39, 49. 
Работа в рабочей тетради. Выбор 

правильной модели Земли (юла и глобус). 

Решение мыслительных задач. 

Соотношение размеров Солнца и Земли. 

Форма Земли. Задание на каникулы: 

наблюдение за Луной 

 2 четверть 

 Законы 

природы 
 

(7 часов) 

Что у нас над головой Работа с учебником, ч.1. стр.19 и 49. Земля, 

Солнце, Луна. Облака и тучи. Работа в 

рабочей тетради. Отгадывание загадок. 

Зарисовка отгадок. 
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Какая сегодня погода. 
 

Работа с учебником, ч.2, стр.37. 

Определение хорошей погоды. Работа в 

рабочей тетради. Отгадывание загадок 

(ветер, дождь, снег). Знакомство с 

символическими изображениями погоды. 

Календарь погоды и правила его заполнения. 

Определения «ясно» и 

«пасмурно». 

 
Время суток Практическая работа-вращение глобуса 

относительно источника света. Понятие 

«сутки»: части суток (утро, день, вечер, 

ночь). Расположение солнца на небе. 

Полдень. Распознавание дня и вечера на 

картинке в рабочей тетради. Соотнесение 

времени суток с деятельностью человека. 

  
Дни недели 

 
Работа с учебником ч.2, стр.9. Нумерация 

дней недели. Работа с рабочей тетрадью: 

прочтение и заучивание стихотворений о 

   днях недели. 

  

Времена года. 
 

Объяснение смены времен года. Загадки о 

временах года. Выбор символов для 

обозначения времен года. Работа в рабочей 

тетради: зарисовывание символов, 

соответствующих времени года. 

  
Месяцы 

 
Работа с учебником ч.2., стр.10-11. 

Соотнесение месяцев с временами года. 

Работа с рабочей тетрадью. Дидактические 

игры с названиями месяцев. Дата рождения. 

  

Обобщающий урок. 
 

Актуализация полученных знаний: 

декодирование символических 

обозначений, соотнесение названия дня 

недели с порядковым номером, группы 

месяцев с символом соответствующего 

времени года. Проект «Мое любимое время 
года» 
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Человек и 
природа 

 

В мире 

животных. 

(7 ч.) 

 

Насекомые 
 

Работа с учебником ч.1, стр.32-33. 

Угадывание насекомых – вставить 

пропущенные слова в известные детские 

стихи. Главный признак насекомых — шесть 

ног. Разнообразие насекомых. Практическая 

работа в рабочей тетради. Сравнение жука, 

кузнечика и бабочки. Защита человека и его 

жилища от насекомых. Правила поведения с 

насекомыми. 

 
Рыбы 

 

 

 

 

 

 

 

 
Птицы 

Работа с учебником, ч.1, стр.34-35. Рыбы - 

водные животные, тело которых (у 

большинства) покрыто чешуёй. Морские 

(акула, сельдь, треска) и речные (щука, сом, 

ерш) рыбы. Аквариумные рыбы. Работа в 

рабочей тетради. Распознавание 

аквариумных рыб. Угадывание загадок о 

рыбах. 

Работа с учебником, ч.1. стр.36-37. 

Знакомство с птицами как одной из групп 

животных. Летающие и нелетающие птицы. 

Различия птиц по размеру. Хищные птицы. 

Отличие птиц от других летающих 

животных. Зимующие и перелетные птицы. 

Причины, заставляющие птиц улетать на 

зиму      Работа      в      рабочей      тетради. 

   Распознавание диких, домашних, хищных 

птиц. Как помогать птицам. Работа с 

учебником, ч.1 стр. 74-75. Распознавание 

зимующих птиц. Кормушки. 

Певчие и 
декоративные птицы 

 

Определение певчих птиц (жаворонок, 

соловей, скворец, канарейка). Работа в 

рабочей тетради. Прослушивание 

стихотворений о птицах. Рисование 

иллюстрации к понравившемуся 

стихотворению. Раскрашивание птиц. 

Обобщающий урок. Повторение и закрепление пройденного. 

Основные признаки насекомых, птиц, рыб. 

Условия, необходимые для жизни животных.

 Закрепление усвоенных 

понятий. 

 3 четверть 
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 Человек и 

природа В 

мире 

животных 
 

(10 часов) 

Звери Работа с учебником ч.1, стр.38-39. Внешнее 

строение и разнообразие зверей. Основные 

признаки зверей: шерсть, выкармливание 

детёнышей молоком. Дифференциация диких 

и домашних зверей. Работа в рабочей 

тетради: заполнение таблицы. Задание на 

исключение лишнего. Различие ног и лап. 

Задание на анализ. 

 
Домашние любимцы. 

Кошки. 

Работа с учебником ч.2, стр.42-43. 

Дополнительная информация о кошках в 

рабочей тетради. Новые понятия: бродячие, 

ветеринар. Правила безопасности при 

взаимодействии с кошками. Распознавание 

предметов для ухода, кормления, игры. 

Описание кошки по плану с использованием 

опорных слов: кличка, окрас, характер. 

 
Домашние любимцы. 

Собаки. 

 
Работа с учебником ч.2, стр.42-45. 

Дополнительная информация о собаках в 

рабочей тетради. Новые понятия: 

породистые, дворняги, поводок, ошейник, 

намордник, конура. Различия собак по 

размеру, функциональной значимости 

(служебные, охотничьи, декоративные). 

Распознавание служебных и охотничьих 

собак в рабочей тетради. Правила ухода за 

собакой и безопасности при 

взаимодействии с собаками. 

   

Домашние любимцы. 

Хомячки, белые 

мышки, морские 

свинки. 

 

Дополнительная информация в рабочей 

тетради. Новое понятие: ручные. Стихи о 

хомяках, морской свинке, белой мышке. 

Соотнесение текста и изображения в рабочей 

тетради. 

 
Экскурсия «Откуда 

берутся снег и лед» 

 
Работа с учебником ч.1, стр.68-69. 

Рассматривание снега и льда. Определение 

свойств снега и льда. 
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Животные холодных 

районов. 

 
 

Работа с учебником ч.2, стр.12-13. 

Практическая работа: нагревание шарика 

(мячика) источником тепла (настольной 

лампой). Демонстрация различий в степени 

нагревания. Объяснение понятия «Полюс». 

Демонстрация глобуса и холодных районов 

Земли. Понятия Арктики и Антарктиды 

(антарктики). Звери Арктики: белые 

медведи, моржи, тюлени. Животные 

Антарктиды – пингвины. Новое понятие: 

ласты. Дифференциация изображений 

животных по месту обитания. 

Мыслительные задачи. 

Животные жарких 
районов. 

 

Работа с учебником ч.2, стр.14-15. 

Объяснение понятия «Экватор». 

Демонстрация на глобусе и карте жарких 

районов Земли. Новые понятия: саванна и 

тропический лес.. Различия между 

животными холодных и жарких районов 

(шерстяной и волосяной покров). Хищники 

саванны (лев, гиена, леопард). Лев-царь 

зверей. Задания на исключение лишнего. 

Отгадывание загадки про зоопарк. Работа с 

учебником ч.1, стр.40-41. 

Обобщающие уроки 
по теме «В мире 

животных» (3 ч.) 

 

Подбор обобщающих символов к разным 

видам животных: насекомые, рыбы, птицы, 

звери. Дидактическая игра: назови 

животное (в соответствии с предъявленным 

символом). 

Что общего между 
разными животными 

 

 Работа с учебником ч.1, стр.72. 

 
Решение мыслительных задач (выбор 

правильного ответа). Заполнение таблицы 
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Раздел 

«Человек и 

общество» 

(10 часов) 

 
 

Учат в школе, учат в 

школе, учат в школе 

(передвигаются, питаются, имеют 

потомство). Заключительный тест по 

разделу: задания разного типа. 
 

Работа с учебником ч.2, стр.5-7. Учебные 

принадлежности. Работа в рабочей тетради. 

Анализ стихотворения С.Я. Маршака: какие 

учебные принадлежности сейчас 

отсутствуют. Субъективный выбор 

предпочитаемого урока. Рисунок «Я в 

школе». Отвергаемые аспекты школьной 

жизни (текущая оценка степени 

психосоциальной адаптированности). 
Правила поведения в школе. 

 Семья  

  
Работа с учебником ч.1, стр.56-57. 

Рассматривание картинок, ответы на 

вопросы. Беседа о семье. Работа в рабочей 

тетради. Символические обозначения членов 

семьи. Построение модели семьи (разного 

уровня сложности). ФИО 

родителей. Рассказ о членах семьи (по 

опорной схеме). 

 Прошлое, настоящее, 
будущее. Когда я 

вырасту 

 
 

Работа с учебником ч.1, стр.12-17, ч.2 

стр.18-22, 72-73. Работа в рабочей тетради. 

Понятия прошлого. Музеи, памятники, 

старинные постройки, книги, картины, 

кинофильмы как носители прошлого. 

Иллюстрации со страниц учебника как 

примеры из прошлого. Подбор 

иллюстраций прошлого. Понятие будущего. 

Распознавание и дифференциация предметов 

из прошлого и необходимых в будущем. 

Работа с учебником ч.2, стр.24- 

25. Работа в рабочей тетради: окончи 

предложение. Распознавание прошлого и 

будущего на рисунках. 

 
Человек и его одежда Работа с учебником ч.2, стр.20-21. Виды 

одежды: деловая. спортивная, рабочая, 

нарядная, одежда для дома. Распознавание 

намерений человека по его одежде. 

Дифференциация деловой (костюм), 

спортивной (тренировочные штаны, шорты. 

свитер, футболка, кроссовки или кеды, 

джинсы, куртка), рабочей (фартук, халат, 

комбинезон),   домашней   (халат,   пижама, 

майка, тапочки) одежды. Понимание смысла 

пословиц. Правила для подбора 
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   одежды. Требования к состоянию одежды. 

Работа в рабочей тетради: вклеивание 

фотографий или рисунки различных видов 

одежды, в т.ч. одежды из прошлого. 

Человек и его 

профессия. Экскурсия 

«Где работают люди» 

Выяснение названий профессий людей, 

работающих в месте, куда организована 

экскурсия. Распознавание рабочей одежды. 

Профессии школьных работников (учителя. 

библиотекарь, уборщицы, вахтеры и т.д.). 

Профессии в семье Работа с рабочей 

тетрадью. Распознавание профессий, 

которых не было в далеком прошлом 

(шофер, летчик, космонавт, программист). 

Угадай загадки, впиши нужные буквы в 

кроссворд. Проект «Профессии в моей 

семье». 

 
 

Средства связи и 

массовой информации 

 

Работа с учебником ч.2, стр.58-59. Понятие 

информации. Средства массовой 

информации (телевизор, радио, интернет, 

газеты, журналы). Средства связи 

(телефонные звонки, смс-сообщения,. 

письма). Проверка понимания значения 

средств связи. Средства связи как способ 

обеспечения безопасности. Использование 

животных как почтальонов (голуби, 

собаки). 

 
Праздники 

Понятие праздника. Работа в рабочей 

тетради: Подбор дат к названиям праздников 

(день Защитника Отечества, 

Международный женский день, день 

космонавтики, первомай-праздник весны и 

труда, день Победы, день России). 

Определение, каким праздникам 

посвящены стихотворения. Символические 

обозначения праздников (23 февраля – 

пятиконечная звезда, 8 Марта-ветка мимозы, 

12 апреля -ракета, Первомай – белый голубь, 

9 мая -гвардейская ленточка, 

12 июня- триколор). Определение праздника 

по фото. Работа с учебником ч.2, стр.72-73 – 

скоро День космонавтики. Зачем люди 

осваивают космос 

Обобщающий урок по 

разделу 

Загадки о профессиях, школьных 

принадлежностях, определение отчества, 

определение вида одежды, 

дифференциация средств связи и средств 

массовой     информации.          Диагностика 
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   пространственно-временных представлений 

(соотношение праздников по времени). 

4 четверть 

 Раздел 
«Правила 

безопасной 

жизни» 

(8 ч) 

 
 

Человек и его 

здоровье 

 

Работа с учебником ч.2, стр.52-57. Работа в 

рабочей тетради. Предметы, 

взаимодействие с которыми вредно перед 

сном. Средства личной гигиены. 

Определение предметов гигиены, которые 

нельзя давать пользоваться другим. Подбор 

одежды в соответствии с временем года и 

погодой. Правильное питание. Овощи и 

фрукты. Правила гигиены при употреблении 

овощей и фруктов. 

  

Правила безопасности 
 

Работа с учебником ч.1, стр.46. Правила 

обращения с бытовыми предметами. 

Понимание опасности предметов, 

последствий их неправильного 

употребления. Работа в рабочей тетради. 

  

Человек и автомобиль 
 

Работа с учебником ч.2, стр.60, 68. Понятие 

«пешеход». Светофор. Ремни безопасности. 

Детские удерживающие устройства. 

  

Компьютер в жизни 

школьника. 

 

Работа с учебником ч.1, стр.44-45. Правила 

безопасности при работе с компьютером. 

  

Режим дня. 
 

Работа мозга (информация в рабочей 

тетради). Новые понятия: отрицательные 

эмоции, режим дня, здоровый образ жизни. 

Режим дня как средство поддержания 

здоровья головного мозга. Переключение на 

другой вид деятельности, отдых- 

расслабление как средства поддержания 

здоровья головного мозга. Питание и 

достаточный сон как условия поддержания 

здоровья головного мозга. Базовые 

гигиенические нормы. Дифференциация 

занятий, дающих мозгу работу или отдых. 

  

Человек- 

путешественник. 

Куда текут реки? 

 

Работа с учебником ч.1, стр.66-67. 

Путешествия в прошлом. Реки – как помеха 

путешествию. Куда текут реки. Работа с 

учебником ч.2, стр.64-65, стр.71. Морские 

суда. Почему современным кораблям не 

нужны   паруса.   Различия   реки   и   моря. 
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   Правила поведения на воде. 

 
Поезда Работа с учебником ч.2, стр.62-63. Новые 

понятия: Поезд дальнего следования, 

электричка, станция, вокзал, перрон, 

платформа. Работа в рабочей тетради. 

Рисунок железнодорожных путей (вокзала). 

Правила безопасного поведения на железной 

дороге. 

 
Самолет Работа с учебником ч.2, стр.66-67, стр.71. 

Дополнительная информация в рабочей 

тетради. Выполнение заданий в рабочей 

тетради. Правила безопасности в самолете. 

 

 

 
Человек и 

природа (8 

ч.) 

 
Обобщающий урок по 

разделу «Правила 

безопасной жизни» 

 
Выбор полезных продуктов, полезного 

времяпровождения перед сном, выбор более 

и менее правильного режима, правильного 

питания, дифференциация опасных и 

безопасных ситуаций. 

 
Экскурсия «Весенние 

изменения» 

Анализ изменений внешнего вида улиц, 

одежды, растений, видов занятий. 

  

Что у нас под ногами. 
 

Работа с учебником ч.1, стр.20-21. Новые 

понятия: галька, кремень, гранит, гравий, 

щебень, дорога, тротуар, шоссе, улица, 

тропинка. Асфальтированные и грунтовые 

дороги. Работа в рабочей тетради: 

опознавание шоссе, тропинки, проселочной 

дороги. 

Мусор. Правила переработки мусора. 

Запрет на выбрасывание мусора. 

  

Экскурсия «Ждем 

праздника» 

 

Изменения к 9 Мая: украшенные улицы, 

портреты ветеранов войны, символика 

Великой Победы на машинах. 

 
Вода в нашей жизни. Работа с учебником ч.1, стр.60-61 и 66-67. 

Работа в рабочей тетради. Функции воды в 

природе и жизни человека. Символы для 

запоминания функций воды. Правила 

очистки воды (кипячение). Мыслительные 

задачи (требующие умозаключения). 

Сравнение реки, моря, озера (заполнение 

таблицы). 

 
Электричество в Работа с учебником ч.1, стр.62-63. 
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  нашей жизни. Дополнительная информация в рабочей 

тетради. Дифференциация предметов 

(учебник. Стр.62), работающих БЕЗ 

электричества. Транспорт, работающий от 

электросетей. 

 

Как человек помогает 

природе. 

 

Работа с учебником ч.2, стр.46-48, 74-75. 

Вред, наносимый природе человеком. Люди-

экологи. Работа в рабочей тетради. 

 

Заключительное 

тестирование 

 

Работа с учебником ч.2, стр.76-83. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми используются следующие 

методические разработки и пособия: 

Основная литература: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник в 2 частях. 

2. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов 

VII вида. М.: Парадигма, 2010. 

3. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. Организационно- 

педагогические аспекты. Метод. пособие для учителей классов коррекционно- 

развивающего обучения. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 136 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Как сделать видимыми скрытые проблемы в развитии ребенка: метод. пособие к 

специализир. комп. программе «Мир за твоим окном» / О.И. Кукушкина, Т.К. 

Королевская, Е.Л. Гончарова. - Ин-т коррекц. педагогики Рос. акад. образования. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М.: Полиграф Сервис, 2008. - 144 с. 

2. Компьютерный инструмент педагога для оценки представлений о мире в контексте 

формирования жизненной компетенции ребенка / М. Р. Хайдарпашич // 

Дефектология. - 2013. -№1.-С. 55-67. 

3. Косымова А.Н. Коррекция представлений об окружающем мире у детей с 

нарушениями интеллекта // Дефектология – 2006.- №5.- С.30-35 
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4. Кукушкина О. И. Применение информационных технологий в специальном 

образовании // Специальное образование: состояние, перспективы развития. 

Тематическое приложение к журналу «Вестник образования. – 2003. – № 3. 

5. Хайдарпашич М. Р. Изучение представлений о временах года при помощи 

компьютерной программы «Лента времени» / М. Р. Хайдарпашич // Дефектология. 

- 2007. -№ 2. - С. 58-66. 

 
 

Материально-техническое обеспечение: 

Иллюстративный демонстрационный материал, соответствующий изучаемой теме. Классная 

магнитная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Мультимедийный проектор (при наличии). 

Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации)37, соответствующие тематике 

программы по окружающему миру. 

При наличии условий IT-технологий, используемых во внеурочной деятельности для уточнения 

представлений обучающихся об окружающем мире. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

По итогам обучения в 1дополнительном классе можно определенным образом оценить 

успешность их достижения, хотя какие-либо выводы делать преждевременно. 

В конце 1 дополнительного класса обучающийся может обнаружить: 

  знание смысла слов «Россия», «Москва», «Президент», «Родина», «Отчизна», 

«Отечество»; 

  некоторые представления о размерах нашей страны, народах, проживающих на ее территории: 

  временные представления: время суток, время года, дни недели, месяцы, прошлое, будущее; 

  умение обозначать погодные явления; 

  элементарные знания о Земле, Луне, некоторых природных явлениях;   

знание профессий, в том числе профессий близких людей; 

  умение выделять и называть части растений; 

  знание некоторых классов растений (цветы, кусты, деревья, овощи, фрукты); 

 знание обобщающих признаков для выделения классов животных (насекомые, птицы, 

рыбы, звери); 

   зимующие и перелетные птицы; 

  знание правил безопасного поведения, обозначенных в учебнике;   

знания о материальных изученных объектах. 
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Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в следующий класс 

принимается ПМПк образовательного учреждения на основе выводов о достижении 

планируемых предметных результатов. Недостаточная успешность овладения учебным 

предметом «Окружающий мир» фактически не бывает изолированной. Трудности же освоения 

учебных предметов, относящихся к разным предметным областям, могут служить основанием 

повторного обследования обучающегося в ПМПК для уточнения его образовательных 

потребностей. 
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МУЗЫКА. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, коррекции эмоционального 

неблагополучия, социализации обучающихся с ЗПР. 

Адаптированная  рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)обучающихся с ОВЗ 

и примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения 

предмету «Музыка» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

задержкой психического развития (ЗПР). Сущность специфических для варианта 7.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в 

соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного 

содержания по годам обучения и в календарно-тематическом планировании. 

Общей целью изучения предмета «Музыка» является формирование общекультурной 

компетенции обучающихся с ЗПР, привитие любви и вкуса к искусству, формирование 

способности символического (звукового, двигательного) опосредствования своих 

эмоциональных состояний. 

Овладение учебным предметом «Музыка» представляет определенную сложность для 

учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками предшествующего обучения и воспитания, 

невыраженностью интереса к окружающему миру и себе, дефицитом регулятивных 

возможностей, препятствующих целенаправленному прослушиванию музыкальных 

произведений, неполной сформированностью символического опосредствования своих 

эмоциональных состояний, эмоциональной рефлексии. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными в АООП НОО обучающихся 

с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного 

предмета: 

   расширять общий кругозор, способствующий совершенствованию учебно- 

познавательной деятельности; 

   формировать элементы музыкальной культуры и возможность элементарных 

эстетических суждений; 

   совершенствовать возможности саморегуляции во время прослушивания 

музыкальных произведений и исполнительской деятельности; 



102 
 

   способствовать осознанному восприятию музыки и созданию различных образов, 

развивающих возможности символического опосредствования чувств. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 дополнительном классе 

обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:    учить восприятию 

музыки, формировать мотивацию к прослушиванию музыкальных 

произведений, обучать вокальным упражнениям; 

   содействовать эстетическому   воспитанию   за счет демонстрации произведений 

искусства; 

   научить чувствовать настроение, выражаемое музыкальным произведением; 

   закрепить понятие о мелодии, ритме, песне, танце, марше, способность выделять их;    

расширить спектр знаемых музыкальных инструментов; 

   воспитывать любовь к Родине, национальным обычаям, формировать чувство гордости и 

патриотизма; 

   совершенствовать речевое дыхание, правильную артикуляцию звуков, формировать 

способность вербального выражения чувств, обогащать словарь, развивать смысловую и 

эмоциональную память, аналитико-синтетические способности; 

   удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

коррекции дефицитов эмоционального развития, формирования навыков саморегуляции и 

социально одобряемого поведения; 

   формировать умение понимать символическое выражение чувств музыкальными 

средствами, познакомить со знаковым опосредствованием музыки с помощью нот; 

   обеспечить наглядно-действенный характер образования. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль в эстетическом развитии и духовно-

нравственном воспитании и имеет существенный коррекционно-развивающий потенциал. При 

ЗПР дети, пришедшие в первый дополнительный класс, как правило, имеют опыт 

прослушивания музыкальных произведений и выполнения музыкальных заданий. Вместе с тем 

общие недостатки их психологического развития затрудняют усвоение предмета. 

Для обучающихся с ЗПР типичны трудности саморегуляции, которые препятствуют 

адекватному поведению на уроках музыки. Недостатки речевого развития нередко 

проявляются в несовершенном речевом дыхании, нечеткости артикуляции. Общее 

несовершенство аналитико-синтетической деятельности затрудняет дифференциацию 

звучания различных музыкальных инструментов, определения характера музыкального 

произведения. Бедный словарный запас и необращенность к себе препятствует вербализации 
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собственных чувств, возникающих при прослушивании музыкального произведения. Негрубая 

моторная недостаточность затрудняет выполнение двигательных заданий. Поэтому уроки 

музыки могут выполнить свою коррекционную функцию только при учете специфических 

образовательных потребностей обучающихся: подборе эмоционально привлекательного и 

доступного по возрасту музыкального материала, наглядно-действенном характере 

образования (обеспечения возможности познакомиться с реальными музыкальными 

инструментами и их звучанием), постоянной смене видов деятельности на уроке, поощрении 

любых проявлений детской активности, специального внимания к включению новой лексики в 

активный словарь. 

В 1 дополнительном классе обучение до конца 3 четверти строится с использованием 

учебника Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Материал учебника адаптируется для 

понимания детьми учителем. Избыточные по отношению к их возможностям понятия 

исключаются. В ходе обучения в первом дополнительном классе младший школьник с ЗПР 

закрепляет первоначальные знания о мире музыки и ее символическом значении. 

 
Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

 
 

Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую систему коррекционно-

развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических образовательных 

потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, 

предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у школьника 

закрепляется интерес к художественной деятельности вообще и музыке в частности. 

Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь эстетическому и 

духовно-нравственному развитию, воспитанию патриотизма. Кроме того, учитель музыки 

должен поддерживать тесную связь с другими участниками сопровождения (учителем по 

основным предметам, педагогом-психологом, учителем- логопедом). Они помогут понять 

основные особенности обучающихся с ЗПР, соблюдать индивидуальный подход к детям. 

Учитель музыки должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, поскольку 

распевки на уроках музыки способствуют правильному речевому дыханию и артикуляции. 

Взаимосвязь учителя музыки и педагога-психолога заключается в учете рекомендаций 

последнего в реализации индивидуального подхода к обучающимся, соблюдении этапности 

работы по формированию произвольной регуляции деятельности и поведения. Педагог-

психолог может посоветовать учителю музыки конкретные музыкально-двигательные 

упражнения, которые будут полезны обучающимся. 
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Учителю музыки можно посоветовать выполнять ряд приведенных ниже общих 

рекомендаций, удовлетворяющих специфические образовательные потребности обучающихся 

по варианту 7.2. 

Следует преподносить новый материал развернуто, пошагово и закреплять тот или иной 

усвоенный материал на протяжении нескольких занятий. 

На уроке следует ориентироваться на достигнутый уровень развития большинства детей – от 

этого зависит и подбор музыкального материала, и его преподнесение на доступном уровне. 

Следует постоянно разнообразить содержание проводимых занятий, включая в ход урока 

двигательные паузы. 

Необходимо обращать внимание на общее состояние ребенка, осуществляя при  

необходимости гибкую корректировку адресуемых ему заданий. 

Обучающиеся, которым рекомендовано обучение по варианту 7.2, нуждаются также в том, 

чтобы на уроках музыки в 1 дополнительном классе учитель: 

  постоянно побуждал детей высказываться; 

  способствовал вовлеченности всех детей в ход занятия; 

  пояснял пользу изучаемого материала и формировал мотивацию слушания музыки за 

пределами урока. 

Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического процесса, активное 

привлечение родителей необходимо для формирования сферы жизненной компетенции, 

реализации целей программы духовно-нравственного развития, воспитания и достижения 

планируемых результатов образования. 

 
Место предмета в учебном плане 

 
 

Приведенная примерная рабочая программа составлена на 33 часа (по 1 часу в неделю при 33 

учебных неделях). В соответствии с АООП длительность уроков в первом полугодии 

составляет 35 минут, во втором- 40 минут. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Музыка» может 

корректироваться в рамках предметной области «Искусство» с учётом психофизических 

особенностей обучающихся. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты, оцениваемые после освоения всей АООП 
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НОО, которые могут быть сформированы при изучении учебного предмета «Музыка» 

отражают: 

  осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

  формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

  формирование установки на бережное отношение к духовным ценностям; 
 

  способность к осмыслению и дифференциации музыкальной картины мира, ее временной 

организации. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

 
Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

  осуществлять разносторонний анализ (звучащей музыки);   

сравнивать музыкальные произведения; 

  обобщать-классифицировать музыкальные произведения. 

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

  понимать смысл предъявляемых учебных задач (прослушать, определить, придумать и 

т.п.); 

  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, высказывание по результату прослушивания, двигательное 

изображение по заданию и т.п.); 

  осуществлять контроль результатов (выучена запевка, стихотворение, куплет и пр.) под 



106 
 

руководством учителя и самостоятельно. 

 
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

  адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата 

деятельности; 

  использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

 

Учебный предмет «Музыка» имеет значение для формирования сферы жизненной 

компетенции, мониторинг становления которой оценивается по перечисленным ниже 

направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях: 

– обозначить понимание и впечатление от воспринимаемого (понимаю – не 

понимаю); 

– оценка своих возможностей в выполнении музыкальных заданий, сопоставление 

успешности их выполнения (развитие возможностей самооценки). 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

–в умении слушать внимательно, не мешать другим, адекватно реагировать на творческие 

попытки одноклассников; 

–в умении выполнять задания учителя, преодолевать стеснительность, адекватно реагировать 

на одобрение и порицание, возможную критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется в понимании роли музыки и культуры в трансляции 

культурного наследия. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении 

научиться слушать и понимать музыку, выполнять музыкальные задания. 

Кроме того изучение учебного предмета «Музыка» непосредственно связано с реализацией 

программы духовно-нравственного развития, воспитания. 

Решаются следующие важнейшие задачи воспитания, обозначенные в ПрАООП: 

– формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России; 

– пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
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России; 

– осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своей национальной культуре; 

– формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам (в 

ходе организации праздников); 

– воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 

Они обозначаются в АООП как: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных 

эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

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. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

Музыка в жизни человека. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр и др.). 
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Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые 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 традиций. Региональные музыкальнопоэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№ 

п/п 

Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание занятий 

1 четверть 
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 Музыка в жизни 

человека. 

Повторение. 

(8 ч) 

 
Музыка вокруг нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Музыка осени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Три «кита» музыки: 

Музыка природы. Музыка, 

написанная людьми. Работа с 

учебником:   понятия   «Муза»   и 

«Музыка». Вокальные, 

дыхательные,  ритмические 

упражнения. Распевки (стр.13 

учебника). Народная и 

профессиональная (написанная 

композитором) музыка. 

Музыкальный праздник 

«Осенины». Картина «Золотая 

осень». Беседа. Работа с 

учебником: стр. 16–19. 

Изображение звуков дождя 

разными штрихами. Ритмический 

рисунок.  Литературно- 

музыкальная композиция «Осень» с 

участием обучающихся. 

Душа музыки-мелодия. 
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  песня, танец, марш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Музыкальный и 

поэтический 

фольклор 

Прослушивание, распознавание. 

Двигательно-ритмические 

упражнения.      Отхлопывание 

ритмов  танца    и   марша. 

Прорисовывание   в   воздухе 

мелодии   песни.     Песенность, 

танцевальность, маршевость (на 

примерах    рекомендованной  к 

изучению     музыки   П. И. 

Чайковского и др). Разучивание 

песни (в     соответствии  с 

возрастными  и музыкальными 

возможностями обучающихся по 

выбору педагога). 

Былинный сказ «Садко». 

Учебник, стр.26-27. Музыкальные 

иллюстрации к сказу. 

2 четверть 

2 Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

(7часов). 

Азбука каждому 

нужна. 

Элементы нотной грамоты: нотный

 стан, звукоряд, 

обозначение нот. Игры и 

упражнения. 

Октава. Клавиатура. 

Музыкальные игры. Распевки. 

Арфа, свирель, гусли, флейта. 

Распознавание вида, звучания. 

Зарисовывание. 

 
Музыкальный   образ. 

Актуализация знаний о природе. 

Игра-драматизация (учебник стр. 

32–33). Пение под аккопанемент. 

Знакомство с легендой о 

Рождестве. Рождественская 

  

Музыкальная азбука. 

  

Музыкальные 

инструменты. 

  

Разыграй песню. 

  
 

Пришло Рождество- 

начинается 
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  торжество. 

Родной обычай 

старины (колядки). 

Добрый праздник 

среди  зимы 

(подготовка к 

новогоднему 

празднику. 

музыка. 

Беседа о народных обычаях. 

Разучивание колядок. 

Подготовка к новогоднему 

празднику. Разучивание 

новогодней песни. Дайджест 

сказки «Щелкунчик». 

3 четверть 

3 Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

(10 часов). 

Край, в котором ты 

живешь. 

Песни и стихи о родном крае. 

Литературно-музыкальная 

композиция с участием 

обучающихся. 

 
Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — 

слушатель. 

Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Основные 

средства  музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр и др.). 

Прослушивание музыкальных 

произведений. Работа с 

учебником. 

Состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство 

и различия. Интонация — источник     

музыкальной     речи. 

Описание отличий музыкального 

  Поэт, художник, 

композитор. 

   

 
Музыка утра. 

   

Музыка вечера. 

   

 

 

Музыкальные 

портреты сказочных 

персонажей. 
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Музыкальные 

инструменты. 

 

 

Мамин праздник. 

 
 

Чудесная лютня. 

Опера-сказка. 

изображения. 

Рояль, пианино, скрипка, гитара, 

ударные инструменты. Работа с 

учебником. Распознавание 

звучания. 

Подготовка: образ мамы в музыке. 

Разучивание песни. 

Работа с учебником стр.64-65. 

Знакомство с детскими операми и 

балетами. Расширение кругозора и 

словаря: афиша, театр, сцена, 

занавес, кулисы, костюмер, 

гример. 

4 четверть 

4 Музыкальная Детские хоровые и Закрепление ранее изученного 

 картина мира инструментальные материала на уроках, 

 (8 часов). коллективы, ансамбли включающих демонстрацию 

  песни и танца. различных видом перечисленного 

  Различные виды программного материала, 

  музыки. подобранного  в соответствии с 

  Певческие голоса: возрастом, уровнем развития, 

  детские, женские, интересами обучающихся40. 

  мужские. Хоры:  

  детский, женский, Каждый урок включает в качестве 

  мужской, смешанный. обязательного элемента распевки, 

  Праздник Победы – музыкально-двигательные 

  главный праздник упражнения, задания на 

  весны. различение (звучание 

  Выдающиеся инструментов, голосов и пр.) в 

  исполнительские соответствии с детскими 

  коллективы (хоровые, возможностями. 

  симфонические). Музыкальная подготовка к 

  Музыкальные театры. празднику Победы. 
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  Конкурсы и При наличии соответствующих 

фестивали условий: экскурсии для 

музыкантов. Музыка знакомства детей с афишами 

для детей: радио- и музыкальных мероприятий, 

телепередачи, исполнителей и исполнительских 

видеофильмы, коллективов. 

звукозаписи (CD, Разучивание и прослушивание 

DVD). детских песен. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми рекомендуется использовать: 

Учебник Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл. 

Материальное обеспечение: 

Музыкальные инструменты (в соответствии с возможностями образовательной 

организации); 

технические средства обучения (CD/DVD – прогрыватели; телевизор; 

аудиовидеомагнитофон; 

мультимедиапроектор (или интерактивная доска); 

фонотека с разнообразными записями звуков природы, музыки; 

видеотека с записями выступлений различных исполнителей; слайды 

с необходимым визуальным сопровождением; аксессуары для 

обозначения ролей, исполняемых обучающимися. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 

дополнительном классе результаты конкретизируются следующим образом: 

   умеет выполнять вокальные упражнения (распевки); 

   может давать эмоциональную оценку, отличать «красивое» и «некрасивое»; 

   может словесно обозначить настроение, выражаемое музыкальным произведением;    

может самостоятельно отстукивать ритм, воспроизводит звукоряд в пределах октавы; 

   отличает рояль и фортепиано, знает скрипку, гитару, арфу, аккордеон, гусли, свирель, 

владеет смыслом понятий «опера» и «балет»; 

   участвует в подготовке и проведении концертов; 

   знает названия нот, их обозначение в нотной тетради; 
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сформированы некоторые музыкальные предпочтения. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная  рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)обучающихся с ОВЗ 

и примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения 

предмету «Изобразительное искусство» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных 

потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах 

пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам 

обучения и в календарно-тематическом планировании. 

Предмет «Изобразительное искусство» направлен на эстетическое воспитание обучающихся, 

обучение умению передавать в продуктах деятельности свои представления, эмоции, чувства, 

технически грамотно строить композицию рисунка. Предмет имеет общеразвивающее и 

коррекционное значение. 

Общая цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в 1 дополнительном классе в 

соответствии с адаптированной образовательной программой заключается в: 

  создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, социального 

и культурного опыта учащимися с ЗПР для успешной социализации в обществе и усвоения 

ФГОС НОО; 

  приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе овладения 

знаниями в области искусства, изобразительными умениями и проектной деятельностью; 

  формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству и людям 

творческих профессий. 

В соответствии с ПрАООП определяются общие задачи курса: 

  накопление первоначальных впечатлений о живописи и скульптуре, получение доступного 

опыта художественного творчества; 

  освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, формирование 

стремления и привычки к посещению музеев; 

  развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений 

изобразительного искусства, выделение собственных предпочтений в восприятии искусства; 

  формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической 

жизни ребенка и их использование в организации обыденной жизни и праздника; 

  развитие продуктивного и репродуктивного воображения; 
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  совершенствование ручной моторики и пространственных ориентировок; 

  овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

  формирование понимания роли искусства в жизни человека; 

  формирование эстетических чувств, умения воспринимать и выделять в окружающем мире 

(как в природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, способности 

высказывать оценочные суждения о произведениях искусства, используя тематическую и 

терминологическую лексику; 

  овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисование, лепка, конструирование из бумаги, аппликация). 

 
Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

Предмет «Изобразительное искусство» является неотъемлемой частью образования младших 

школьников с ОВЗ и имеет важное коррекционно-развивающее значение. Поскольку в 1 

дополнительном классе предположительно будут обучаться первоклассники из разных 

образовательных условий, в планировании уроков необходимо учитывать различный уровень 

подготовки учащихся. Основные направления работы с материалами остаются те же, что и в 1 

классе , но добавляются более сложные приемы работы, работа с учебником. Необходимо 

выделить 1–2 урока для оценки уровня имеющихся навыков, в ходе которых будет проведена 

начальная диагностика по выделенным направлениям работы для вновь пришедших детей. 

Вместе с тем предполагается, что в первом дополнительном классе обучающиеся уже будут 

владеть (в разной мере сформированными) навыками работы изобразительной деятельности. 

Последнее позволяет разнообразить виды работы, предполагает использование 

комбинирования различных материалов, сократить период подготовительных обучающих 

упражнений. 

Изучение предмета способствует эстетическому воспитанию. Предполагаемые групповые 

формы работы по созданию панно и коллажей способствуют формированию первоначальных 

умений делового общения, коммуникативных универсальных учебных действий. В 1 

дополнительном классе продолжается формирование и обогащение чувственного опыта 

(умения видеть, слышать, осязать), являющегося необходимой предпосылкой развития 

познавательной деятельности школьников. Наряду с формированием первичных навыков 

работы с материалами и инструментами, большее место отводится работе, которая направлена 

на формирование процессов перцептивного анализа и синтеза. Актуальным остается внимание 

к совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев и кисти рук, 
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зрительно-двигательной координации, выработке изобразительных навыков. 

Реализация данного предмета предусматривает предметно-практическую изобразительную 

деятельность. Возможность практически осваивать изобразительные способы действия 

раскрывают потенциальные возможности детей. Уточняются знания о геометрических формах, 

цветах, включаются новые для обучающегося термины, что способствует расширению 

словарного запаса, обогащению знаний о мире. 

Содержание программы представлено видами работ с различными материалами: красками, 

пластилином, бумагой и картоном. Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, 

дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной координации, 

выработке изобразительных навыков. Развивается продуктивное воображение 

(опредмечивание пятен). 

В разделе «Виды художественной деятельности» обучающиеся получают представление об 

изображении, украшении, постройке и их роли в жизни людей. Начинается работа с 

учебником. В пассивный словарь входят новые термины 

«архитектура», «дизайн». Инициируется художественная деятельность в соответствии с 

собственным замыслом. 

В разделе «Азбука искусства. Как говорит искусство» изучаются плоскостные и объемные 

изображения, изображения с помощью пятен и линий, обсуждается значение цвета, 

формируются умения работы с гуашью. Расширяются представления о работе художников и 

скульпторов, произведениях, помещаемых в художественный музей. Обучающиеся получают 

опыт изобразительной трансформации цветовых пятен, лепки животных, создают по замыслу 

разноцветные коврики. 

В разделе «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство» создаются аппликации, в 

ходе чего уточняются представления о живой красоте. Вводятся термины 

«симметрия», «монотипия». Происходит обучение конструированию из бумаги, благодаря чему 

совершенствуется мелкая моторика, корригируются недостатки пространственных 

представлений. Рассматривание тематики украшений реализует задачи эстетического 

воспитания. Происходит актуализация имеющихся знаний о сказочных персонажах. Анализ 

внешнего вида различных домов способствует совершенствованию аналитико- синтетической 

деятельности. Благодаря знакомству с жилищами различных природных обитателей 

расширяются и углубляются детские представления об окружающем мире. Дети учатся 

работать цветными карандашами или фломастерами по акварельному фону. 

В ходе изучения раздела «Опыт художественно-творческой деятельности» уточняются знания, 

полученные ранее. Обучающиеся создают продукты деятельности, выполняющие 

декоративную функцию, коллективное декоративное панно, расширяют свои представления об 
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окружающем в ходе экскурсий и пытаются их репродуцировать. Происходит дальнейшее 

знакомство с деятельностью художников и скульпторов. 

Три способа художественного освоения действительности в 1 дополнительном классе 

выступают для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: изображение, 

украшение, постройка. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к 

предмету. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: 

развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 

фантазии, т. е. способности строить художественный образ, выражая свое отношение к 

реальности. Каждый новый освоенный прием требует закрепления на последующих занятиях. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Поощряются коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально- коллективная 

работа (каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки), поскольку они 

позволяют формировать коммуникативные умения. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои 

работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках панно и коллажи могут быть 

применяться в оформлении школы. 

Предмет «Изобразительное искусство» позволяет успешно корригировать типичные для 

школьников с ЗПР дисфункции (недостатки моторики, пространственной ориентировки). 

Помимо общеразвивающего значения, каждый урок по предмету призван формировать 

регулятивные действия. От обучающихся требуют вербализовать свои замыслы, построить 

план действий, соотнести полученный результат с запланированным. Все в совокупности 

составляет коррекционное значение предмета. 

 
Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

 
 

Предмет «Изобразительное искусство» позволяет наиболее достоверно проконтролировать 

наличие позитивных изменений по следующим пунктам, традиционно закладываемых в 

перечень коррекционных задач: 

  развитие ручной моторики; 

  совершенствование пространственных ориентировок; 
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  развитие первоначальных умений планирования и использования плана в ходе реализации 

деятельности; 

  совершенствование художественного вкуса (подбор сочетаемых цветов и форм, гармония 

размеров); 

  формирование учебного высказывания (оценочные суждения); 

  формирование навыков совместной деятельности при создании общих продуктов. 

Психокоррекционная направленность заключается также в расширении и уточнении 

представлений об окружающей предметной и социальной действительности, что реализуется 

за счет разнообразных заданий, стимулирующих интерес младшего школьника с ЗПР к себе и 

к миру. При выполнении заданий, предусмотренных в календарно-тематическом 

планировании, учителю по предмету «Изобразительное искусство» рекомендуется 

поддерживать связь с учителем начальных классов, уточняя содержание, изученное на уроках 

по предмету «Окружающий мир». Это необходимо для выбора изображений растений и 

животных, выполняемых во второй и третьей четвертях. Соответственно, учителю 

изобразительной деятельности необходимо актуализировать и закрепить, имеющиеся у 

обучающихся знания. 

Требования речевых отчетов и речевого планирования, постоянно включаемые процесс 

выполнения работы, способствуют появлению и совершенствованию рефлексивных умений, 

которые рассматриваются как одно из важнейших психологических новообразований 

младшего школьника. По данному вопросу необходимо взаимодействие с учителем-

логопедом, который должен уточнить меру требований, которые целесообразно предъявлять 

обучающемуся. 

Коррекция сенсомоторного развития осуществляется посредством развития мелкой работы 

пальцев, кисти рук, формирования зрительно – двигательной, речедвигательной координации, 

установления и активизации межанализаторных связей, коррекции недостатков мелкой и 

общей моторики. 

Коррекция содержательной стороны умственного развития обучающегося осуществляется 

через расширение представлений об окружающем мире, расширение и уточнение 

представлений об окружающей предметной и социальной действительности. 

Коррекция операциональной стороны познавательной деятельности происходит через 

развитие наглядно-образного мышления, развитие речи, памяти, процессов анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, абстрагирования в процессе рисования и включения произвольности 

внимания. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности осуществляется через развитие 

восприятия, зрительной памяти и внимания, формирование представлений о свойствах 
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предметов (цвет, форма, величина) и способах их изображения, развитие пространственных 

представлений и ориентации. 

Коррекция регулятивной стороны познавательной деятельности происходит через 

формирование умений ориентироваться в задании (анализировать объект, в пространстве и на 

плоскости), предварительно планировать ход работы над изображением, замыслом рисунка 

(устанавливать логическую последовательность осуществления изображения, определять 

приемы работы и инструменты, нужные для выполнения рисунка), осуществлять контроль за 

своей работой (определять правильность действий и результатов в соответствии с намеченной 

целью, оценивать качество изображения). А также формирование рефлексивных умений, 

которые рассматриваются как одно из важнейших психологических новообразований 

младшего школьника. 

Коррекция и компенсация недостатков развития эмоционально-волевой сферы заключается в 

формировании адекватной реакции на неудачи, поощрении самостоятельного преодоления 

трудностей, создании ситуаций для переживания успеха, усилении мотивации достижения. 

Для достижения результатов по выделенным направлениям работы учителю по предмету 

«Изобразительное искусство» необходимо организовать продуктивное взаимодействие с 

педагогом-психологом. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане предмет «Изобразительное искусство» является составляющей обязательной 

части. Реализация изучения предмета осуществляется все 5 лет обучения. На его реализацию в 

1 дополнительном классе отводится 1 час в неделю, всего 33 часа. В соответствии с АООП 

длительность уроков в первом полугодии составляет 35 минут, во втором – 40 минут. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет значение для формирования сферы жизненной 

компетенции обучающегося с ЗПР, мониторинг становления которой проводится по 

перечисленным ниже направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях: 

– организовать себя на рабочем месте (расположение предметов для рисования и 

пр.); 

– обратиться за помощью к учителю при неусвоении материала урока или его 

фрагмента, сформулировать запрос о специальной помощи; 
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– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок 

времени; 

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется: 

– умением слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, 

получать и уточнять информацию от собеседника; 

– умением отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников; 

– умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется: 

– в понимании роли изобразительного искусства в трансляции культурного 

наследия; 

– в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющиеся: 

– в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 

одноклассниками; 

– в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить 

просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

В ходе реализации учебного предмета «Изобразительное искусство» достигаются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. Оценка результатов может осуществляться как 

поурочно, так и по окончании определенного временного периода(изучение темы, окончание 

четверти, и т.п.). Итоговая оценка результатов происходит по завершении периода начального 

образования. 

 
Личностные результаты: 

  чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

  уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

  понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

  сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 
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  сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

  овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы 

в команде одноклассников под руководством учителя; 

  умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

  умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения; 

  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как позитивные (приносящие приятные ощущения себе и 

окружающим) или негативные (приносящие неприятные ощущения либо себе, либо 

окружающим); 

  называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

  проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической, творческой, 

изобразительной деятельности; 

  определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, 

рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

  знать основные моральные нормы поведения, техники безопасности; 

  в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» являются формирование   следующих универсальных учебных действий 

(УУД).   

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

  проговаривать последовательность действий на уроке; 

  работать по предложенному учителем плану; 

  отличать верно выполненное задание от неверного; 

  совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 
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класса на уроке; 

  определять и формулировать цель выполнения заданий в жизненных ситуациях под 

руководством учителя; 

  понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

  определять план выполнения заданий, в жизненных ситуациях под руководством учителя; 

  учиться   высказывать   свое   предположение (версию) о предполагаемом результате 

действий на основе работы; 

  с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания способов; 

  учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на пошаговую инструкцию, образцы, рисунки; 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

  ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

  ориентироваться в пространстве класса и на плоскости; 

  добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке, от родных, близких, друзей, других информационных 

источников; 

  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

  сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.); 

  ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы, 

для выполнения задания или инструкции на основе изучения данного раздела; 

  отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в пространстве;   

сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 

  понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках; 

  анализировать объекты творчества с выделением их существенных признаков;   

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

  обобщать-выделять класс объектов по заданному признаку. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

  пользоваться языком изобразительного искусства;   

слушать и понимать высказывания собеседников; 
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  согласованно работать в группе, договариваться с партнерами и приходить к общему 

решению; 

  отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке; 

  соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить, 

извиняться; 

  принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

контролировать свои действия при совместной работе; 

  осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 

выстраивать цепочку своих практических действий). 

 
Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они  

обозначаются в АООП как: 

     сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

     развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», воспитание активного эмоционально- эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

     овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, дизайна и др.); 

     умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

     овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В рамках изучения предмета «Изобразительное искусство» согласно АООП для детей с ЗПР 

деятельность на уроках предполагает изучение следующих разделов: виды художественной 

деятельности, азбука искусства, значимые темы искусства, опыт художественно-практической 

деятельности. 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Рисунок. Красота и разнообразие природы, выраженные средствами рисунка. 
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Живопись. Цвет – основа языка живописи. Скульптура. Элементарные приёмы работы с 

пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. Художественное 

конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования 

и моделирования (пластилин, бумага,картон и др.). Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, 

набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Декоративноприкладное искусство. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Цвет. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Линия. Многообразие линий. 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 геометрические формы. Природные формы. Объём. Объём в 

пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных 

композиций. Ритм. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Особая роль ритма в декоративно прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов. 

Опыт художественнотворческой деятельности. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в аппликации, художественном 

конструировании. Передача настроения в творческой работе. Использование техники коллажа. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№ 

п/п 

Раздел Примерные 

темы уроков 

Примерное содержание уроков 

1 четверть 
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1 Виды Я изображаю. Введение в предмет. Художник. Инструменты и 

 художествен 

ной 

деятельност 

и (8 часов) 

 материалы, которыми работает художник Беседа о 

художниках, изобразительном искусстве. 

Знакомство с альбомом, кистью, красками. 

  Приемы работы кистью. Организация рабочего 

места. Ориентировка в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре); 

  

Изображения 

всюду  вокруг 

нас. Знакомство с

 Мастером 

Изображения. 

 

Язык изобразительного искусства. Рисунок солнца. 

Изображения, сделанные художниками, в 

окружающей действительности: иллюстрации 

(рисунки) в детских книгах. Свободное рисование. 

Цветочная поляна. 

  

Я украшаю. 

Мир полон 

украшений. 

Знакомство с 

Мастером 

Украшения. 

 

Украшения в окружающей действительности. 

Разнообразие украшений (декор). Знакомство с 

Мастером Украшения. Примеры декоративных 

украшений в окружающей действительности (в 

школе, дома, на улице). 

  

Я строю. 

Постройки в 

нашей жизни. 

Знакомство с 

Мастером 

Постройки. 

 

Рисование домиков для сказочных героев. 

Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. 

Постройки в окружающей нас жизни. 

Постройки, сделанные человеком. Изображение 

придуманных домов для себя и своих друзей или 

сказочных домов героев детских книг и 

мультфильмов. 

2 четверть 

2 Азбука 

искусства. 

Как говорит 

искусство? 

Мастер 

Изображения 

учит видеть. 

Изображение сказочного леса, где все деревья 

похожи на разные по форме листья. Красота и 

разнообразие     окружающего     мира     природы. 

Знакомство с понятием «форма». Рассуждение о 



127 
 

 (7 ч)  красоте. Зрительная метафора в выделенных 

деталях природы. 

  

Изображать 

можно пятном. 

Узоры.  Ритм 

пятен. 

 

Геометрическая форма плоского тела. Форма 

листьев. 

Изображение метафорического образа на основе 

выбранной геометрической формы. 

Последовательность действий. 

Ответы на вопросы учебника. 

Пятно как способ изображения на плоскости. 

Тень как обобщенный образ формы. 

   

Пятно как основа изобразительного образа на 

плоскости. Дорисовывание пятен. Работа кистью и 

красками. 

  

Изображать 

можно в объеме. 

 

Лепка животного. Объемные изображения. Отличие 

изображения в пространстве от изображения на 

плоскости. Целостность формы. 

Приемы работы с пластилином. Лепка птиц, зверей 

способами вытягивания и вдавливания (работа с 

пластилином). Классификация произведений 

изобразительного искусства: изобразительные 

средства, жанры и т.д.). 

  

 
Изображать 

можно линией. 

 

Изображение линией «путаница» рисунка на тему 

«Расскажи нам о себе». Знакомство с понятиями 

«линия» и «плоскость». Линии в природе. 

Линейные изображения на 

плоскости. Повествовательные возможности линии 

(линия — рассказчица). Изображения на плоскости 

с помощью линии, навыки работы графическими 

материалами (черный фломастер, 

простой карандаш, гелевая ручка). 
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  Разноцветные 

краски Рисовать 

можно и то, что 

невидимо 

(настроение). 

Создание разноцветного коврикаЗнакомство с 

цветом. Краски гуашь. Цвет. Эмоциональное и 

ассоциативное звучание цвета (что напоминает цвет 

каждой краски?). Проба красок. Овладение 

первичными навыками работы 

гуашью. Эмоциональное и ассоциативное звучание 

цвета. Выражение настроения в изображении. 

 

Художники и 

зрители(обобще 

ние темы). 

 

Рассматривание художественных 

произведений. Знакомство с понятием 

«произведение искусства». Картина. Скульптура. 

Цвет и краски в картинах художников. 

Художественный музей. 

3 четверть 

3 Значимые 

темы 

искусства. О 

чём говорит 

искусство? 

(10 ч) 

Цветы — 

украшение 

Земли. 

Аппликация: составление букета из вырезанных 

цветов (коллективная работа) Цветы — украшение 

Земли. Разнообразие цветов, их форм, окраски, 

узорчатых деталей. 

Коллективная работа (корзина или ваза с прежде 

изготовленными индивидуально цветами). 

   

Красоту нужно 

уметь замечать. 

 

Украшение крыльев бабочки. Многообразие и 

красота форм, узоров, расцветок и фактур в 

природе. Ритмический узор пятен и симметричный 

повтор. 

   

Красивые рыбы. 
 

Основы симметрии. Украшение рыбок узорами 

чешуи. Ритмическое соотношение пятна и линии. 

Симметрия, повтор, ритм, свободный фантазийный 

узор. 

   

Монотипия. Знакомство с техникой монотипии (отпечаток 

красочного пятна). Выразительность фактуры 
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Украшение 

птиц. 

 

 

 

 

 

 
 

Узоры, которые 

создают люди. 

 

 

 

 

 

Как украшает 

себя человек. 

 

 

 

 

 

Дома бывают 

разными. 

 

 

 

 

 

 
 

Домики, 

которые 

построила 

природа. 

Простые приемы работы в технике живописной и 

графической росписи, монотипии и т. д. 

Изображение нарядной птицы в технике объёмной 

аппликации. Разнообразие украшений в природе и 

различные формы украшений. Многообразие форм 

декоративных элементов. Объемная аппликация, 

коллаж, простые приемы бумагопластики. 

 
Рисование орнамента. Красота узоров (орнаментов), 

созданных человеком. Разнообразие орнаментов и 

их применение в предметном окружении человека. 

Природные и изобразительные мотивы в 

орнаменте. 

Рисование сказочных героев и их украшений. 

Украшения человека рассказывают о своем 

хозяине. Когда и зачем украшают себя люди 

Характерные украшения сказочных героев (шляпа 

Незнайки и Красной Шапочки, Кот в сапогах и т. 

д.). 

Построение на бумаге дома. Многообразие 

архитектурных построек и их назначение. 

Соотношение внешнего вида здания и его 

назначения. Составные части (элементы) дома 

(стены, крыша, фундамент, двери, окна и т. д.) и 

разнообразие их форм. Лепка сказочного домика в 

форме овощей или фруктов. Природные постройки 

и конструкции. 

Многообразие природных построек (стручки, 

орешки, раковины, норки, гнезда, соты и т. п.), их 

формы и конструкции. Рисование дома в виде 

буквы алфавита. Соотношение и взаимосвязь 

внешнего вида и внутренней конструкции дома. 

Понятия «внутри» и «снаружи». 
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Дом снаружи и 

внутри. 

Назначение дома и его внешний вид. 

Внутреннее устройство дома, его наполнение. 

Красота и удобство дома. Работа цветными 

карандашами или фломастерами по акварельному 

фону). 

4 четверть 

4 Опыт 

художествен 

но 

творческой 

деятельност 

и (8ч). 

Мастер 

украшения 

помогает 

сделать 

праздник. 

Изготовление украшений к празднику. Несложные 

украшения из цветной бумаги (гирлянды, 

карнавальные головные уборы, открытки). 

  Строим город. Архитектура. Архитектор. Планирование города. 

Деятельность художника-архитектора. 

Складывание домика из бумаги, постройка города 

из бумажных домиков. 

   

Строим вещи. 

 

 

 

 

Город в котором 

мы живем. 

 

Конструирование и украшение упаковок. 

Конструирование предметов быта. 

Экскурсия. Разнообразие городских построек. 

Малые архитектурные формы, деревья в городе. 

Зарисовка города по впечатлению после 

экскурсии. 

Создание панно «Город, в котором мы живём» 

(коллективная работа). Рассматривание работ 

художников и детских работ. 

   

Три Брата- 

Мастера всегда 

трудятся вместе. 

 

Взаимодействие трех видов художественной 

деятельности (Изображение, Украшение, 

Постройка). 

   

Праздник 

весны. 

 

Выразительные детали весенней природы (ветки с 

распускающимися почками, цветущими 

сережками, травинки,  подснежники, стволы 
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  Праздник птиц. 

Разноцветные 

жуки. 

Времена года. 

Экскурсия 

Сказочная страна 

 

 

Здравствуй, лето!

 Урок 

любования 

(обобщение 

темы). 

деревьев, насекомые). 

Конструирование из бумаги и украшение птиц и 

жуков. Весенние события в природе (прилет птиц, 

пробуждение жучков, стрекоз, букашек и т. д.). 

 
Панно-коллаж с изображением сказочного мира 

(коллективная работа). Изображение сказочного 

мира. Выразительность размещения элементов 

коллективного панно. 

Композиция на тему «Здравствуй, лето!». Образ 

лета в творчестве российских художников. 

Картина и скульптура. Репродукция. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми рекомендуется использовать 

следующие методические разработки и пособия: 

 
Неменская Л.А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс. 

Учебник для общеобразов. учреждений. 

Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 

классы. /Неменский Б.М. 

Бушкова Л.Ю. Поурочные разработки по изобразительному искусству по программе Б.М. 

Немеского/ Л.Ю. Бушкова 

 
Материально-техническое обеспечение 

 
 

В соответствии с АООП специальный учебный и дидактический материал необходим для 

образования обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 
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деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным образом оценить 

успешность достижений школьников. У обучающихся появляется: 

  умение организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасной 

работы с красками (гуашь), фломастерами, пластилином, бумагой, ножницами; 

  способность высказывать суждение о воспринимаемых произведениях искусства 

(нравится - не нравится с элементарной аргументацией); 

  умение изображать пятна, опредмечивать их, использовать геометрические формы в 

качестве основы изображения; 

  умение рисовать украшающие орнаменты, раскрашивать изображения; 

  способность использовать монотипию, отражать в рисунке симметрию; 

  способность конструировать домики из бумаги; 

  умение лепить способом вытягивания и вдавливания; 

  овладение названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, 

оранжевый, голубой); 

возможность участвовать в групповой работе по созданию панно и коллажей. 
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ТЕХНОЛОГИЯ. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология» и является 

обязательным для реализации. Он направлен на формирование навыков преобразовательной 

деятельности, усвоение социального и культурного опыта, а также на коррекцию недостатков 

познавательной деятельности, регуляции, совершенствование общей и мелкой моторики, 

коммуникативных навыков обучающихся с задержкой психического развития. 

Адаптированная  рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)обучающихся с ОВЗ 

и примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения 

предмету «Технология» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Сущность специфических для варианта 7.2. образовательных потребностей в приложении к 

изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно-

тематическом планировании. 

Общая цель изучения предмета «Технология» в соответствии с примерной адаптированной 

образовательной программой (АООП) заключается в: 

  создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта 

обучающимися с ЗПР, для успешной социализации в обществе и усвоения ФГОС НОО; 

  приобретении первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико- технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

  формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность для детей с ЗПР. Это 

связано с недостатками моторики, пространственной ориентировки, затрудненным 

пониманием содержания инструкций, недостаточной сформированностью операций наглядно-

образного мышления. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными в АООП НОО обучающихся 

с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного 

предмета: 

  получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, 

о мире профессий; 

  усвоение правил техники безопасности; 
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  овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

навыками коммуникации в процессе социального и трудового взаимодействия; 

  овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение 

умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки в жизни; 

  формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

близким. 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

  получение первоначальных представлений о труде и его значении в жизни человека и 

общества, уточнение понятия профессия, уточнение представлений о профессиях, с которыми 

сталкивается в повседневной жизни: врач, повар, учитель; 

  формирование представлений о профессиях модельер, дизайнер, конструктор; 

  формирование трудовых умений, необходимых для украшения окружающих предметов, 

умений адекватно применять доступные технологии в жизни, рационально расходовать 

материалы; 

познакомить со способами соединения деталей с помощью клейстера, клея ПВА, пластилина, 

ниток; 

познакомить с видами отделки, приемами разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, 

трафаретов, перегибания; 

совершенствовать умения планировать трудовые действия (составлять план работы над 

изделием, определяет инструменты, необходимые для работы); совершенствовать навыки

 работы с инструментами, формировать правила 

безопасного поведения и гигиены при работе инструментами. 

 
Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета 

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую часть образования младших 

школьников с ЗПР, так как является основным для формирования сферы жизненной 

компетенции и имеет коррекционное значение. Он реализуется на протяжении всего периода 

начального образования и позволяет не только формировать необходимые компетенции, но и 

успешно корригировать типичные для школьников с ЗПР дисфункции (недостатки моторики, 

пространственной ориентировки). Предмет «Технология» тесно связан с другими 

образовательными областями и является одним из основных средств реализации 

деятельностного подхода в образовании. 

Поскольку в 1 дополнительном классе предположительно будут обучаться первоклассники из 
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разных образовательных условий, в планировании уроков необходимо учитывать различный 

уровень подготовки учащихся. Основные направления работы с материалами остаются те же, 

что и первом классе, но добавляются более сложные приемы работы, работа с учебником, 

схемами. Но актуальным также остается и наглядный материал, как картинного плана, так и 

натуральные объекты. Необходимо выделить 1–2 урока для диагностики уровня имеющихся 

навыков, в ходе которых будет проведена начальная диагностика по выделенным 

направлениям работы для вновь пришедших детей. Вместе с тем предполагается, что в 1 

дополнительном классе обучающиеся уже будут владеть (в разной мере сформированными) 

навыками работы с бумагой, картоном, пластилином. Последнее позволяет разнообразить 

виды работы, предполагает использование комбинирования различных материалов. 

Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности и позволяющей адаптироваться в социуме, 

развивает необходимые для социализации качества личности. Он помогает преодолеть ряд 

нежелательных особенностей обучающихся с ЗПР (ручную неумелость, леность, 

неусидчивость, поспешность и непродуманность действий, безразличие к результату и пр.), а 

потому имеет большое воспитательное значение. 

Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико-ориентированную 

направленность. Его содержание даёт ребёнку представление о технологическом процессе, 

как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции правил, показывает, 

как использовать полученные знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности. 

Практическая деятельность на уроках технологии создает основу для формирования системы 

специальных технологических действий. 

В 1 дополнительном классе остается актуальным изучение мира профессий, но этот материал 

изучается более широко. Изучаются не только профессии близких, профессии, знакомые 

детям, но и профессии мастеров (модельер, конструктор, дизайнер). 

Происходит знакомство с разнообразные предметами рукотворного мира (быта и декоративно-

прикладного искусства). Более широко рассматривается роль и место человека в окружающем 

мире, где природа является источником для созидательной, творческой деятельности человека, 

его вдохновения. В изучение элементарных общих правила создания рукотворного мира 

включаются такие понятия как эстетическая выразительность, композиция, гармония 

предметов и окружающей среды. Как и в первом классе особое внимание уделяется 

формированию бережного отношения к природе как источнику сырьевых ресурсов, 

природных материалов. 

На всех занятиях особое место уделяется формированию навыков самообслуживания: 

организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 
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сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и хранение инструментов, гигиена 

труда. 

К таким формам исследования как простейший анализ задания (образца), планирование 

трудового процесса подключается работа с доступной информацией в учебнике, рабочей 

тетради (приложении) – рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Формируются навыки самоконтроля в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение 

промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества 

выполненной работы – соответствие результата (изделия) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ занимает большее место в учебном процессе. 

Помимо знакомства с более известными материалами бумага, картон, пластилин происходит 

знакомство с текстильными материалами : нитки, ткань, их практическим применением в 

жизни. Расширяются знания об основных свойствах материалов: цвет, пластичность, мягкость, 

твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и 

картона). Выполняется сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественным 

и конструктивным (Виды бумаги: рисовальная, цветная тонкая, газетная и др., тонкий картон; 

пластичные материалы: глина, пластилин, тесто, природные материалы.) 

Формирование основ экономного расходования материалов распространяется и на 

текстильные материалы. Расширяется перечень используемых инструментов и 

приспособлений для обработки доступных материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, 

булавки, пресс. Усваиваются приемы рационального и безопасного использования разных 

инструментов. В знакомство с графическими изображениями добавляются схемы (их 

узнавание), обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

На занятиях происходит знакомство (понимание и называние) с технологическим 

процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, 

формообразование, сборка. Разметка деталей может уже выполняться на глаз, с 

использованием линейки. Формообразование деталей осуществляется сгибанием, 

складыванием, вытягиванием. Продолжает автоматизироваться клеевое соединение деталей 

изделия. Добавляется отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. 

Осваивается такой вид заготовки природного материала как сушка изделий под прессом. 

Становится актуальным изучение единообразия технологических операций (как 

последовательности выполнения изделия) при изготовлении изделий из разных материалов, 

связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приемов их обработки. 

В 1 дополнительном классе понятие конструкции от абстрактного переходит в более 

конкретное и совершенствуется на конструировании и моделировании изделий из природных 
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материалов и бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. 

Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, 

изделия из текстиля, комбинированных материалов) осуществляются неподвижным 

соединением деталей с применением разных материалов пластилин, клей, нитки. 

Использование информационных технологий предполагает не только визуальное знакомство, 

но и практику работы на компьютере поиск информации в интернете, работа на интерактивной 

доске, использование своих гаджетов для поиска необходимой информации по изучаемым 

темам. 

Изучение предмета формирует важную компетенцию соблюдения правил безопасной работы и 

гигиены труда. В ходе реализации рабочей программы его изучения происходит постепенное 

расширение образовательного пространства обучающегося за пределы образовательной 

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

обучающихся с ЗПР с видами и характером профессионального труда). 

В ходе выполнения практических заданий совершенствуются возможности планирования 

деятельности, контроля ее качества, общей организации, коррекции плана с учетом 

изменившихся условий, что в совокупности способствует формированию произвольной 

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

необходимые коммуникативные действия и умения. Все это способствует достижению 

запланированных метапредметных и личностных результатов образования, формированию 

универсальных учебных действий (УУД). 

Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально- типологическими 

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

познавательных способностей), и мотивационно- поведенческими особенностями, и степенью 

проявления дисфункций (нарушений ручной моторики, глазомера, возможностей 

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

обеспечение индивидуального подхода к детям, и уроки по предмету «Технология» создают 

полноценную возможность для этого. 

На уроках для всех обучающихся с ЗПР необходимо: 

  при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение каждой 

детали; 

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

одно занятие; 

  осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и 

пресыщения; 

  трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметно- 
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инструкционным или графическим планом требуют предварительного обучения указанным 

действиям. 

Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля результата (глазомерный, 

инструментальный) повышают роль педагога как внешнего регулятора деятельности и 

помощника в формировании необходимых навыков, а недостаточность пространственной 

ориентировки, а недоразвитие моторных функций (нарушены моторика пальцев и кисти рук, 

зрительно-двигательная координация, регуляция мышечного усилия) требует действий, 

направленных на коррекцию этих дисфункций не только от учителя, но и от других 

участников сопровождения. 

Степень же отставания в формировании системы произвольной регуляции, так же как и 

несовершенства мыслительных операций, может различаться. При существенном отставании в 

сформированности указанных психологических составляющих учителю рекомендуется: 

  при объяснении материала использовать пошаговую инструкцию, пошаговый контроль и 

оказание стимулирующей, организующей и обучающей помощи; 

  затруднения при планировании (нарушение последовательности, пропуск операций, 

повторение пунктов плана) делают адекватным присутствие наглядного пошагового плана 

действий; 

  объем заданий и техническая сложность работы определяется в зависимости от 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики (быстрая 

истощаемость, низкая работоспособность, пониженного общего тонуса и др.). 

 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Общая система коррекционно-развивающей работы с обучающимися, имеющими ЗПР, 

конкретизируется в каждой образовательной организации в зависимости от материально-

технической базы и кадрового потенциала, однако требует согласованных усилий участников 

сопровождения, обсуждения результатов на психолого-медико- педагогических консилиумах и 

педагогических советах (если образование реализуется в отдельных организациях). Объектами 

коррекционно-развивающей и психокоррекционной работы становятся недостатки 

познавательной деятельности, отклонения в эмоционально- волевой сфере личности, 

трудности межличностного взаимодействия, различные неспецифические дисфункции. 

Соответственно, участники сопровождения рефлексируют коррекционно-развивающий 

потенциал каждого учебного предмета, и простраивают мониторинг образовательных 

результатов в соответствии с ним. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности на уроках технологии происходит 

через развитие восприятия, зрительной памяти и внимания. Уточняются представления о 
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свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способах их преобразования. Выполнение 

различных операций осуществляет пропедевтическую функцию, обеспечивающую усвоение 

таких тем как измерение, единицы измерения, геометрические фигуры и их свойства, 

симметрия и др. 

Предмет «Технология» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие 

позитивных изменений по следующим пунктам: 

  расширение представлений о трудовой деятельности людей; 

  развитие возможностей знаково-символического опосредствования деятельности (в качестве 

средств выступают схемы изделий, технологические карты); 

  совершенствование пространственных представлений;   

улучшение ручной моторики; 

  развитие действий контроля; 

  совершенствование планирования (в том числе умения следовать плану);   

вербализация плана деятельности; 

умение работать в парах и группах сменного состава; 

  совершенствование диалогических умений; 

  формирование социально одобряемых качеств личности (аккуратность, тщательность, 

инициативность и т.п.). 

Психокоррекционная направленность заключается также в расширении и уточнении 

представлений об окружающей предметной и социальной действительности, что реализуется 

за счет разнообразных заданий, стимулирующих интерес младшего школьника с ЗПР к себе и 

к миру. Требования речевых отчетов и речевого планирования, постоянно включаемые 

процесс выполнения работы, способствуют появлению и совершенствованию рефлексивных 

умений, которые рассматриваются как одно из важнейших психологических новообразований 

младшего школьника. 

Учитель по предмету работает во взаимодействии с учителем-логопедом и педагогом-

психологом. Это необходимо для объективизации речевых и психологических возможностей 

обучающихся школьников. Кроме того, учитель н уроках технологии должен по возможности 

осуществлять взаимосвязь с содержанием других учебных предметов, в первую очередь 

математики и, частично, «Окружающий мир». 

Роль предмета «Технология» велика и для успешной реализации программы духовно-

нравственного развития, поскольку формирование нравственности непосредственно 

сопряжено с пониманием значения труда в жизни человека. 

 
Место предмета в учебном плане 
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Приведенная примерная рабочая программа составлена на 33 часа (по 1 часу в неделю при 33 

учебных неделях). В соответствии с АООП длительность уроков в первом полугодии 

составляет 35 минут, во втором- 40 минут. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Технология» может 

корректироваться в рамках предметной области «Технология» с учётом психофизических 

особенностей обучающихся. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
 

 

 

В ходе реализации учебного предмета «Технология» достигаются личностные, 

метапредметные и предметные результаты, подлежащие экспертной оценке в конце этапа 

начального образования. 

Результатом изучения предмета «Технология» должна явиться коррекция недостатков 

моторики, регуляции, операционального компонента мышления и деятельности. Успешность 

решения поставленных задач оценивается учителем и членами экспертной группы, а также 

родителями (законными представителями) обучающегося с ЗПР и обсуждается на школьном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме с целью разработки и корректировки 

программы коррекционной работы с обучающимися. Учителю рекомендуется оценивать 

результаты (исключительно для возможности своевременной коррекции своих действий) 

регулярно как поурочно, так и по окончании определенного временного периода (прохождение 

темы, окончание четверти и т.п.). 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Технология» позволяет 

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим 

параметрам: 

Личностные результаты на конец обучения: 

  формирование коммуникативной компетенции в её органичном единстве с трудовой и 

преобразовательной деятельностью; 

  формирование уважительного отношения к трудовым достижениям; 

  овладение начальными навыками преобразования окружающей материальной 

действительности; 

  формирование и развитие мотивов трудовой деятельности; 

  способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности;   

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам одноклассников при коллективной работе; 

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

  формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

  развитие адекватных представлений о собственных возможностях в преобразовании 

материальной действительности, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства. 

Метапредметные результаты 

 
 

Регулятивные УУД позволяют: 

  определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством учителя;   

понимать смысл инструкции учителя; 

  определять план выполнения заданий под руководством учителя;   

проговаривать последовательность действий; 

  учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий; 

  с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

  использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.; 

  учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы; 

  выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

  учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

  оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий. 

 

Познавательные УУД позволяют: 

  ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы 

для выполнения задания; 

  отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в информационном 

пространстве; 

  сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;   с 

помощью учителя отличать новое от уже известного; 

  понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках; 

  анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;   
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устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;   

обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку. 

 
Коммуникативные УУД позволяют: 

  отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке; 

  соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 

  принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;   

контролировать свои действия при совместной работе; 

  договариваться с партнерами и приходить к общему решению; 

  осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 

выстраивать цепочку своих практических действий). 

Учебный предмет «Технология» имеет большое значение для формирования сферы жизненной 

компетенции, мониторинг становления которой оценивается по перечисленным ниже 

направлениям. 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах 

проявляется в умениях: 

– осуществлять экологичные действия по преобразованию окружающей 

действительности, направленные на удовлетворение своих потребностей; 

– пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в 

соответствии с их свойствами. 

Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия проявляется: 

– в умении использовать вербальную и невербальную коммуникацию как средство 

достижения цели; 

– в умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя; 

– в освоении культурных форм коммуникативного взаимодействия. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется: 

– в расширении и уточнении представлений об окружающем предметном и 

социальном мире, пространственных и временных отношениях; 

– в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

намерениями, для осуществления поставленной задачи. 

Результатом обучения, в соответствии с АООП НОО с учетом специфики содержания области 
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«Технология», являются освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для данной 

предметной области, готовность к их применению. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 

Они обозначаются в АООП как: 

  формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости 

от их свойств; 

  формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.); 

  формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач;   

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Трудовая деятельность и её значение в 

жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Мастера и их 

профессии. Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Основы культуры труда и 

самообслуживание. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 
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способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное 

соединение). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. 

Конструирование и моделирование. 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Практика работы с компьютером 

Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
№ 

п/п 

Раздел Примерные темы уроков Содержание 

1 четверть 

1 Общекультур Давайте познакомимся. Я и Красота окружающего мира. Мир 

 ные и мир вокруг. Труд и человек. природы. Предметный мир, 

 общетрудовы (Экскурсия) созданный человеком. Изобретения 

 е Рукотворный мир как природы и человека. Способы 

 компетенции. результат труда человека. преобразования мира человеком. 

 Основы Трудовая деятельность в Ресурсы природы. Способ рассказа 

 культуры жизни человека. Основы о себе. Анкета, способы ее 

 труда и культуры труда   Я   и   мои заполнения. Моя анкета. Цель и 

 самообслужив друзья. способы преобразования мира 

 ание Система знаков человеком. Соединение различных 

 (4 ч). в жизни человека. Умения материалов. 

  мастера. Технология как Беседа, рассматривание 

  предмет, его содержание. иллюстраций, ролевая игра. 

  Учебник и его персонажи, Наблюдение за конструкторско- 

  рабочая тетрадь. Условные и технологическими и декоративно- 
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  графические обозначения. 

Рукотворный мир  как 

результат труда  человека. 

Роль трудовой деятельности в

 жизни общества. Виды 

деятельности человека. 

Природа в художественно- 

практической деятельности 

человека. 

Природа и техническая среда. 

Изобретения человека. 

Природа и техническая среда. 

Изобретения человека. 

Приспособления  для 

изменения свойств 

материалов и предметов. 

Самообслуживание. 

Сельскохозяйственный 

инструмент. 

художественными особенностями 

предлагаемых изделий. Сравнение, 

простейшие обобщения. Работа с 

учебником, рабочей тетрадью. 

Придумывание символов, знаков. 

Рабочее     место     ученика.     Игра 

«Отгадай профессию». Виды 

деятельности, которыми учащиеся 

занимаются в школе. Профессии 

людей, которые работают в школе. 

Презентация исследования 

«Расскажи о профессиях 

родителей». Составление сюжетной 

картины из природных материалов. 

Отличие природы от предметов, 

сделанных человеком. 

Превращение старинных 

инструментов в современные 

машины. Машины. Техника. Виды 

специальной техники. Подготовка 

сообщения по плану «Изобретения 

человека». 

Виды трудовой деятельности дома. 

Самообслуживание. 

Трудовые обязанности дома. 

Способы уборки улиц, дома, 

сельскохозяйственный инструмент: 

грабли, мела, совок, лопата и др. 

2 Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

Материалы и инструменты. 

Природный материал. 

Материалы и инструменты в руках 

человека (введение понятий). 

Происхождение материалов, 

созданных природой. Материалы, с 

которыми будем работать на уроке 

технологии. Инструменты, 
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 грамоты (4  с которыми будем работать на 

часа).  уроке технологии. Рациональное 

  размещение на рабочем месте 

  материалов и инструментов. 

  Понятие о безопасности. Правила 

  безопасной работы на уроках 

  технологии. Происхождение 

  материалов, созданных природой и 

  человеком. Способы обработки и 

  использование в декоративно- 

  прикладном творчестве. 

2 четверть 

3 Технология Пластилин. Пластилин: его назначение и 

 ручной Лепка по образцу предметов способ изготовления. Свойства 

 обработки различной формы. пластилина. Инструменты и 

 материалов. Пластилин, как приспособления для работы с 

 Элементы соединительный материал. пластилином. Организация 

 графической Бумага как материал, её рабочего места. Приемы работы по 

 грамоты (7 свойства. соединению пластилином 

 часов) Использование бумаги различных предметов, пластилин 

  человеком. Инструменты для как основа для композиции. 

  работы с бумагой. Правила Свойства бумаги (промокаемость). 

  безопасности при работе с Использование бумаги человеком. 

  инструментами. Приемы работы с бумагой. Работа 

  Организация рабочего места со схемами и рисунками. 

  при работе с бумагой. Упражнения в сгибании и 

  Приемы работы с бумагой. разрывании бумаги по прямым 

  Понятия шаблон, симметрия. линиям. 

   Изготовление игрушки по схеме в 

   технике оригами. Резанье бумаги 

   ножницами. Упражнения в резании 

   ножницами по следам сгиба, 

   вырезание полосы. Резание полосы 

   бумаги на квадраты, 
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   прямоугольники, треугольники. 

Изготовление счетного материала, 

или фишек для настольных игр, 

разметка по шаблону. 

Упражнения в резании ножницами 

по размеченным контурам. 

Составление узора в полосе по 

образцу (закладка), технические 

сведения: свойства 

бумаги(сгибается, рвётся, намокает, 

мнётся, режется), цвет бумаги 

(красный, жёлтый, зелёный, синий, 

чёрный, белый, коричневый, 

оранжевый, фиолетовый). Понятие 

об аппликации (размещение в 

контуре элементов аппликации, 

сочетание цветов в орнаменте), 

инструменты для работы с бумагой 

(ножницы, клей, шаблон, карандаш). 

Санитарно-гигиенические правила. 

Правила безопасной работы с клеем 

и режущими инструментами. 

3 четверть 

4 Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты (8 

ч.). 

Правила безопасной работы. 

Клеящие материалы. 

Аппликация.  Приемы 

разметки. 

Текстиль. Профессии, 

связанные с          обработкой 

ткани. Видеоурок, 

видеопутешествие на 

швейную фабрику. 

Фурнитура. Тесьма, 

Приёмы работы: складывание 

пополам (1 – 2 раза), из угла в угол, 

разглаживание по сгибу от центра к 

краям, разрывание и разрезание по 

сгибу, обводка по шаблону, 

вырезание по прямым и кривым 

линиям, симметричное вырезание, 

смазывание клеем и наклеивание, 

рациональное использование 

материала. Санитарно- 
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  пуговицы, мех. гигиенические правила. Правила 

безопасной работы с клеем и 

режущими инструментами. 

Составление узора в полосе, 

квадрате, треугольнике, круге. 

Вырезание круга из квадрата. 

Вырезание кругов,   овалов, 

размеченных по шаблону, и 

другими способами.  Составление 

узора в круге, из кругов и овалов 

(тарелочка).    Вырезание 

геометрических      фигур, 

размеченных по шаблону, на глаз. 

Составление узора в контуре, 

украшение предмета (бабочка, 

предметы посуды и т.п.). Создание 

коллективного панно. Способы 

получения ткани и ниток. Сфера 

использования ниток и ткани. 

Инструменты для работы с тканью. 

Изготовление игрушки из ниток, 

лоскутков ткани (кукла, шарик, т.п.) 

Назначение одежды. Выбор одежды 

по сезону. Процесс изготовления 

одежды (замысел, выбор материала, 

выкройка, примерка, отделка). 

Информация о фурнитуре. 

Украшение одежды (способы и

 материалы). 

Изготовление по образцу из 

квадратных лоскутков, тесьмы и 

пуговиц приклеиванием панно. 

5 Конструирова 

ние и 

Общее представление о 

технологическом процессе. 

Общее представление о 

технологическом процессе. 
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 моделировани е 

(2 ч). 

Технологические операции 

ручной обработки 

материалов. 

План как один из главных 

компонентов созидательной 

деятельности. План изготовления 

кукол. Выбор необходимых 

инструментов и приспособлений. 

Организация рабочего места. 

4 четверть 

6 Конструирова Конструирование и Изделие и его конструкция. 

 ние и моделирование несложных Составление изделия из нескольких 

 моделировани объектов. Мебель для дома. деталей. Разделение понятий эскиз, 

 е (8 ч). Украшение посуды. процесс, результат, операция. 

  Аппликация. Формирование навыка выбирать 

  Способы общения. необходимые материалы 

  Компьютер. инструменты и действия для 

   получения заданного результата. 

   Составление картинного плана 

   последовательности действий. 

   Условные обозначения. 

   Составление изделия из нескольких 

   деталей. Подготовка отдельных 

   деталей. Сборка изделия. Контроль 

   за качеством выполнения операций, 

   следования плану. Плоскостное 

   конструирование. Проект «Чайный 

   сервиз». Распределение задач в 

   малой группе. Умение работать в 

   команде. 

   Составление изделия из нескольких 

   деталей. Подготовка отдельных 

   деталей. Сборка изделия. Контроль 

   за качеством выполнения операций, 

   следования плану. коллективное 

   панно из различных материалов по 

   общему замыслу с распределением 
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   изготовления элементов разным 

членам или группам («аквариум», 

«ваза с цветами» и т.п.). Источники 

информации. История сохранения и 

получения информации. Способы 

общения людей. Создание рисунка 

на пластичном материале при 

помощи продавливания. 

Способы получения информации. 

Изобретение и назначение 

компьютера. Компьютер и его 

устройство. Правила безопасной 

работы с компьютером. Интернет. 

Способы поиска необходимой 

информации в интернете. работа в 

компьютерном классе либо с 

интерактивной доской, 

имеющимися гаджетами. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми рекомендуется использовать 

следующие методические разработки и пособия: 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1 класс. Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений. 

2. Шипилова Н. В., Роговцева Н. И.,Анащенкова С. В. Технология. Методическое 

пособие с поурочными разработками. 1 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. 

3. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Технология. Рабочая тетрадь. 1 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. Рабочие тетради. 

4. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Технология. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. 

Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 
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деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам 

обучения, используемым на уроках по предмету «Технология» относятся мультимедийный 

проектор с экраном, принтер, цифровая видеокамера, при наличии интерактивные доски. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, различия индивидуального 

компенсаторного потенциала (как общего, так и касающегося речевых умений) не позволяет 

ожидать одинаковых результатов в успешности освоения предмета 

«Технология». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые учитель пытается 

достичь. В 1 дополнительном классе желательно достижение обучающемуся следующих 

результатов: 

знает способы соединения деталей с помощью клейстера, клея ПВА, пластилина, ниток; 

знает виды отделки: раскрашивание, аппликации, разные приемы разметки деталей из бумаги: 

с помощью шаблонов, трафаретов, перегибания; 

самостоятельно сравнивает образец с натуральным объектом, муляжом с 

выделением схожих и отличительных черт; 

определяет назначение изделия; 

умеет анализировать условия труда, выбирать материалы и инструменты, необходимые для 

работы; 

планирует трудовые действия (умеет с опорой на образец и графические обозначения 

составлять план работы над изделием, определяет инструменты, необходимые для работы); 

осуществляет контроль действий в ходе работы (проверяет правильность изготовленных 

изделий по образцу, шаблону, линейке, наложением, визуально; замечает ошибки и исправляет 

их); 

осуществляет заключительный контроль (самостоятельно составляет устный отчет о 

проделанной работе; делает подробный анализ деталей своего изделия и изделия товарища с 

опорой на план); 

экономное расходование материалов при разметке; 

владеет инструментами и приспособлениями (ножницы, кисть, шаблон, линейка, карандаш, 

игла, наперсток, стека); 
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умеет обрабатывать бумагу, картон, работать с пластилином, нитками, тканью доступным 

способом; 

умеет делать разметку материалов (определяет с помощью линейки высоту, длину и ширину 

предмета); 

знает правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой 

(в том числе с компьютером). 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Учебный предмет   «Физическая   культура»   входит   в   предметную   область 

«Физическая культура». Уроки физической культуры предусматривают формирование у 

обучающихся с задержкой психического развития основных видов движений, элементов 

спортивной деятельности, формируют первоначальные представления о значении физических 

упражнений для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности. 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ 

и примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения по 

предмету «Физическая культура» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных 

потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах 

пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам 

обучения и в календарно-тематическом планировании. 

Общей целью изучения предмета «Физическая культура» является укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР и совершенствование их физического развития, формирование 

первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека. 

Овладение учебным предметом «Физическая культура» представляет сложность для учащихся 

с задержкой психического развития (ЗПР). Это связано с недостатками психофизического 

развития: несовершенством пространственной ориентировки, зрительно-моторной 

координации, трудностями произвольной регуляции деятельности, организации движений в 

соответствии с речевой инструкцией. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными в ПрАООП НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

  укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому и социальному развитию; 

  формирование двигательных навыков и умений, первоначальных умений 

саморегуляции; 

  формирование системы элементарных знаний о здоровом образе жизни и установки на 
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сохранение и укрепление здоровья; 

  владение основными представлениями о собственном теле; 

  развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

  коррекция недостатков психофизического развития. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 

дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

  учить выполнять двигательные задания в соответствии с инструкциями учителя;   

формировать потребность в занятиях физической культурой; 

  совершенствовать навыки выполнения основных видов движения (ходьба, бег, перекаты, 

лазанье, прыжки, метание) в процессе выполнения гимнастических упражнений, по легкой 

атлетике, коррекционно-развивающих упражнений и игр; 

  обучать передвижению на лыжах, плаванию;   

учить сохранять правильную осанку; 

  укреплять двигательную память; 

  учить пользоваться в самостоятельной деятельности навыками, полученными на уроках. 

 
Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета 

Учебный предмет «Физическая культура» является одним из основных в системе физического 

воспитания младшего школьника. Укрепление физического здоровья детей, 

совершенствование их физического развития, воспитание стремления заниматься физической 

культурой – основная задача уроков физической культуры. 

Умение поддерживать здоровый образ жизни, стремиться совершенствовать свои спортивные 

навыки, адекватно оценивать свои физические возможности способствует формированию 

общей культуры. Обучающиеся учатся подбору одежды, обуви и инвентаря, соблюдению 

правил личной гигиены. Выполнение физических упражнений позитивно влияет на 

физическое развитие и развитие физических качеств, оно развивает разные группы мышц. 

Прыжки со скакалкой, передвижение по гимнастической стенке, преодоление полосы 

препятствий координирует движения, улучшает межполушарное взаимодействие. Упражнения 

в поднимании и переноске грузов улучшают бытовую ориентировку, практические умения. 

Занятия лёгкой атлетикой,   лыжной подготовкой, плаванием, подвижными играми и 

элементами спортивных игр способствуют развитию гибкости, улучшению координации, 

формированию осанки, укреплению мышечного корсета, повышению выносливости и 

скоростных качеств, становлению и совершенствованию коммуникативных навыков. 
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Коррекционно-развивающие упражнения улучшают не только моторику, но способствуют 

овладению умением управлять дыханием, укрепляют мышцы спины, осуществляют 

профилактику и коррекцию нарушений осанки и плоскостопия, 

В то же время у школьника с ЗПР могут возникнуть трудности при усвоении программного 

материала по физической культуре. Так, по окончании 1 класса у обучающихся с ЗПР могут 

наблюдаться нарушения пространственной ориентировки, дети затрудняются в понимании 

инструкции с использованием понятий, обозначающих пространственные отношения. 

Недостаточная сформированность системы произвольной регуляции нарушает выполнение 

программы действий. Кроме того в большинстве случаев у детей может отмечаться 

повышенная возбудимость, двигательная расторможенность или существенная моторная 

неловкость. Обучающиеся нуждаются в дополнительных стимулах и поощрениях. 

Обучение предмету «Физическая культура» создает возможности для преодоления не только 

перечисленных несовершенств, но и других недостатков развития, типичных для 

обучающихся по варианту 7.2. Обучение физической культуре должно строиться с учетом 

особых образовательных потребностей детей с ЗПР. 

Учителю рекомендуется самостоятельно распределять часовую нагрузку на изучение 

разделов учебного предмета, адаптировать упражнения и задания. Допустимо изменять 

последовательность и сроки прохождения программного материала в зависимости от условий 

школы (региональных, материальных), особенностей психофизического развития детей, опыта 

учителя физкультуры. 

 
Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» вносит весомый вклад в общую систему 

оздоровительной и коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение 

специфических образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, 

предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у школьника 

пробуждается интерес к физическим упражнениям, желание соблюдать здоровый образ жизни, 

совершенствуется двигательные навыки, проявляются возможности осознания своих 

затруднений и соответствующие попытки их преодоления. 

Уроки физкультуры способствуют профилактике заболеваний сердечно- сосудистой, 

дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата. В процессе выполнения различных 

упражнений активизируется работа разных групп мышц, происходит избирательное 

воздействие на определенные системы организма. Таким образом укрепляется сердечная 

мышца, улучшается работа мышц брюшного пресса, диафрагмы, формируются навыки 
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правильного дыхания, совершенствуются двигательные характеристики. 

Упражнения в ходьбе, беге, лазании, прыжках, метании способствуют развитию координации 

движений, пространственных ориентировок, произвольности и становлению навыков 

самоконтроля, что значимо для организации учебной деятельности на других уроках. 

Учитель по предмету «Физическая культура» должен взаимодействовать с другими 

участниками образовательного процесса. Взаимодействие с учителем начальных классов 

необходимо по предмету «Окружающий мир», где школьник также получает знания о 

здоровом образе жизни. Учитель начальных классов использует на уроках физминутки, 

которые могут быть подобраны совместно. Педагог-психолог вместе с учителем по предмету 

«Физическая культура» могут работать над совершенствованием системы произвольной 

регуляции деятельности. Педагог-психолог может обосновать индивидуальный подход к 

обучающимся. 

На уроках физкультуры дети овладевают элементарным знаниями о здоровом образе жизни, 

значении спортивных упражнений, у них формируются такие необходимые качества личности, 

как целеустремленность и настойчивость в достижении результата. Не исключено, что для 

отдельных обучающихся именно уроки физкультуры могут обеспечить столь необходимую 

сферу успешности. 

Вместе с тем учителю по предмету «Физическая культура» следует помнить следующие 

рекомендации: 

 У обучающихся разные двигательные возможности, которые не должны 

становиться объектом критики со стороны педагога и одноклассников. 

 Повышенная возбудимость часто определяет плохое поведение на уроках. В 

данном случае большую эффективность могут иметь парадоксальные реакции 

со стороны педагога – снижение громкости голоса при командах, включение 

дополнительных релаксационных упражнений, переключение плохо ведущих 

себя детей на другие виды деятельности (сходить, принести и т.п.). 

  С одной стороны, обучающимся необходима частая смена видов деятельности, 

с другой – они не могут быстро переключаться с одной деятельности на другую, 

поэтому о следующем виде занятий следует предупреждать приблизительно за 

минуту до завершения текущего. 

 Следует чередовать двигательные упражнения с устными опросами, во время 

которых определяется овладение новой терминологией, а также происходит 

обучение высказыванию своих потребностей (устал, болит и т.п.). 

 Обучающиеся с ЗПР часто имеют различную неврологическую, соматическую 

патологию, требующую соблюдения определенных правил и ограничений в 
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физических нагрузках. Поэтому учитель по предмету Физическая культура 

должен иметь представление о состоянии здоровья обучающихся, соблюдать 

индивидуальный подход. 

 При формировании подгрупп для подвижных игр следует создавать условия для 

равенства возможностей команд, не допуская постоянного успеха одних и 

неуспеха других. 

 
Место предмета в учебном плане 

Приведенная примерная рабочая программа составлена на 99 часов (по 3 часа в неделю при 33 

учебных неделях). 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Физическая культура» может 

корректироваться в рамках предметной области «Физическая культура» с учётом 

психофизических особенностей обучающихся. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 
 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Физическая культура» 

позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по 

следующим параметрам: 

Личностные результаты освоения ПРП для 1 дополнительного класса по учебному 

предмету «Физическая культура» могут проявляться в: 

  положительном отношении к урокам физкультуры, к школе;   

интересе к новому учебному материалу; 

  ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности; 

  навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия ее 

успешности; 

  овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни 

(ловля, метание предмета; ползание, подтягивание руками и др); 

  развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты освоения ПРП для 1 дополнительного класса по учебному 

предмету «Физическая культура» включают осваиваемые обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться). 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
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обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

  планировать и контролировать учебные действия;   

строить сообщения в устной форме; 

  проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно выделенным, 

строить выводы на основе сравнения; 

  устанавливать аналогии. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы; 

  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

  различать способы и результат действия; 

  принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

  адекватно воспринимать оценку учителей, товарищей, других людей. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

  принимать участие в работе парами и группами; 

  адекватно использовать речевые средства для решения поставленных задач на уроках 

физкультуры; 

  активно проявлять себя в командных играх, понимая важность своих действий для 

конечного результата. 

 
Учебный предмет «Физическая культура» имеет очень большое значение для формирования 

сферы жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по 

перечисленным ниже направлениям. 

 
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях: 

– организовать себя на рабочем месте (переодеться в соответствующую одежду, 

занять свое место в строю); 

– задать вопрос учителю при непонимании задания; 

– сопоставлять результат с заданным образцом, видеть свои ошибки. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
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взаимодействия проявляется в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на 

обращенную речь. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется: 

– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и ориентировке 

в схеме собственного тела; 

– в умении ориентироваться в пространстве учебного помещения. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в умении 

находить компромисс в спорных вопросах. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 

Они обозначаются в АООП как: 

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. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Знания по физической культуре 

 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной 

гигиены. 

Физические упражнения. Основы спортивной техники изучаемых упражнений. Значение 

физической культуры для формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека. 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. 
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Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. 

Организующие команды и приёмы. 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. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания, лазание. 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, точно и мягко опускать предмет 

(предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки). 

Лёгкая 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. 

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.  

Лыжная подготовка. 

Передвижение на лыжах; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. 

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Игры в 

воде. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 
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Наматериале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному мячу; остановка мяча; подвижные игры на материале 

футбола. Баскетбол: стойка баскетболиста; подвижные игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу. Волейбол: 

подбрасывание 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. 

На материале гимнастики. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в приседе, 

с махом ногой; наклоны; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической 

скамейке; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, 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 

направлениях 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, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление 
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веса собственного тела), преодоление сопротивления партнера (парные упражнения). 

На материале лёгкой атлетики. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок. 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности. 

На материале плавания. 

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание отрезков на 

ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания (стрелочкой). 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте: 

сочетание движений туловища, ног с одноименными 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 предметов; дыхание по подражанию 
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("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, скольжение 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», 

«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: «Змея», 

«Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: 

«Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота 

туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление 

мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы». 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба 

приставными шагами 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 партнеру); со средними мячами 

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с 

малыми мячами (перекладывания 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 между 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. 
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Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в 

колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием 

направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

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 

глубину 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 плечо»; 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 головы; 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. 

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 перелезание 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. 



165 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Раздел Примерные темы занятий Примерное содержание 

занятий 

1 четверть 

Знания по физической 

культуре (1 ч.) 

Физическая культура. Правила   предупреждения 

травматизма  во   время 

занятий    физическими 

упражнениями: организация 

мест занятий,  подбор 

одежды, обуви и инвентаря. 

Правила  личной гигиены. 

Общеразвивающие 

упражнения. Коррекционно- 

развивающие игры. 

Физическое 

совершенствование. 

Гимнастика. (12 ч.) 

Построение в шеренгу и в 

колонну. 

Простейшие              виды 

построений.     Выполнение 

простейших         строевых 

команд с одновременным 

показом            учителя. 

Общеразвивающие 

упражнения   на   материале 

гимнастики:    на    развитие 

координации    и     силовых 

способностей.     Комплексы 

физических упражнений для 

профилактики плоскостопия 

и нарушений      осанки. 

Подвижные      игры   на 

материале      гимнастики. 

Игры с бегом и прыжками. 

Подвижные   игры     разных 

народов.   Коррекционно- 

развивающие    упражнения: 

на развитие двигательных 

 Бег в среднем темпе с 

переходом на ходьбу. 

  

Упражнения без предметов 

и с предметами. 

  

Прыжки на двух (одной) 

ноге на месте с поворотами. 

  

Прыжки со скакалкой. 

  

Передвижение по 

гимнастической стенке. 

  

Подлезание и перелезание под 

препятствия. 
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 Пролезание в тоннель. 

Поднимание и переноска 

грузов. 

умений и навыков, 

правильного дыхания в 

различных И.П., 

имитирующие ходьбу, бег 

животных. Выполнение 

команд. 

Физическое 

совершенствование. 

Лёгкая атлетика. 

( 8 ч.) 

Ходьба парами. 

 
 

Ходьба в чередовании с 

бегом. 

 
Беговые упражнения с 

высоким подниманием 

бедра. 

 
Прыжки на одной ноге и двух 

ногах на месте и с 

продвижением. 

 
Броски большого мяча на 

дальность разными 

способами. 

Метание с места в 

горизонтальную цель. 

Общеразвивающие 

упражнения  на  материале 

лёгкой атлетики:   на 

развитие  координации  и 

быстроты. Гимнастика для 

глаз. Подвижные игры на 

материале легкой атлетики. 

Игры с бегом и прыжками. 

Игры   с        мячом. 

Коррекционно-развивающие 

упражнения: на дыхание, на 

формирование    правильной 

осанки и    профилактику 

плоскостопия, на развитие 

точности  и    координации 

движений,   на   развитие 

двигательных     умений  и 

навыков.       Выполнение 

команд. 

Подвижные игры и 

элементы спортивных игр. 

Пионербол. 

(2 ч.) 

Броски и ловля мяча в парах 

через сетку двумя руками 

снизу. 

Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

общей и мелкой моторики, 

броски, ловля, метание мяча 

и передача предметов. Игры 

на переключение внимания, 

на расслабление мышц рук, 

ног, туловища. Игры с 

мячом. 
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Способы физкультурной 

деятельности. 

(1 ч.) 

Самостоятельные игры и 

развлечения. 

Организация и проведение 

подвижных игр (на 

спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Соблюдение правил игр. 

2 четверть 

Знания по физической 

культуре (1 ч.) 

Физические упражнения. Физические упражнения, их 

влияние на  физическое 

развитие  и   развитие 

физических качеств, основы 

спортивной     техники 

изучаемых   упражнений. 

Общеразвивающие 

упражнения. Коррекционно- 

развивающие игры. 

Физическое 

совершенствование. 

Гимнастика. 

(8 ч.) 

Построение в шеренгу и в 

колонну. 

 
Ходьба и бег в различном 

темпе. 

 
Передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

 
Передвижение по 

гимнастической стенке. 

Выполнение простейших 

строевых команд. Игровые 

задания с использованием 

строевых  упражнений, 

упражнений на внимание, 

силу, ловкость и 

координацию. Игры с бегом и

   прыжками. 

Общеразвивающие 

упражнения  на  материале 

гимнастики:   на  контроль 

осанки в    движении, 

положений   тела   и его 

звеньев,  на    развитие 

гибкости, координации   и 

силовых    способностей. 

Подвижные     игры  на 

материале     гимнастики. 

Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 
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  двигательных умений и 

навыков,  правильного 

дыхания в различных И.П., 

на коррекцию и 

формирование правильной 

осанки.  Выполнение 

команд. 

Физическое 

совершенствование. 

Лёгкая атлетика. 

(9 ч.) 

Ходьба по кругу парами. 

 
 

Беговые упражнения с 

изменением направления 

движения. 

Ходьба парами. Прыжковые 

упражнения. Метание мяча. 

Упражнения             на 

координацию, выносливость 

и  быстроту.    Комплексы 

физических упражнений по 

профилактике и коррекции 

нарушений           осанки. 

Общеразвивающие 

упражнения   на   материале 

лёгкой атлетики:     на 

развитие            силовых 

способностей, выносливости,

     быстроты. 

Подвижные      игры  на 

материале легкой атлетики. 

Игры   с          мячом. 

Коррекционно-развивающие 

упражнения:    на  развитие 

точности  и     координации 

движений,    на    развитие 

двигательных    умений  и 

навыков, на развитие общей 

и мелкой   моторики, на 

формирование    правильной 

осанки. 

  

Прыжки в длину и высоту. 

  

Спрыгивание и 

запрыгивание. 

Прыжки через предметы. 

  

Передача мяча по кругу. 

  

Метание с места в 

вертикальную цель. 

Подвижные игры и Удар по неподвижному Общеразвивающие 
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элементы спортивных игр. 

Футбол. 

(2 ч.) 

мячу и остановка мяча. упражнения: на развитие 

быстроты, выносливости, 

силовых способностей. 

Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

двигательных умений и 

навыков.  Игры на 

переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, 

туловища. Подвижные 

игры на материале футбола. 

Способы физкультурной 

деятельности (1 ч.) 

Самостоятельные игры и 

развлечения. 

Организация и проведение 

подвижных игр (на 

спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Соблюдение правил игр. 

3 четверть 

Знания по физической 

культуре (1 ч.) 

Физические упражнения. Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных 

физических     качеств. 

Характеристика  основных 

физических качеств: силы, 

быстроты,  выносливости, 

гибкости и  равновесия. 

Общеразвивающие 

упражнения. Коррекционно- 

развивающие игры. 

Физическое 

совершенствование. 

Гимнастика. 

(6 ч.) 

Построение в шеренгу и в 

колонну с изменением места 

построения. 

 
Гимнастические упражнения

 прикладного 

характера. 

Строевые действия в шеренге 

и колонне. Игровые задания с 

использованием строевых 

 упражнений, 

упражнений на внимание, 

силу, ловкость и 

координацию. 

Общеразвивающие 
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 Ходьба по гимнастической 

скамейке с предметами и 

различным положением рук. 

 
Упражнения с предметами 

(гимнастические палки, 

флажки, обручи, малые и 

большие мячи). 

 
Передвижение по 

гимнастической стенке. 

 
Преодоление простых 

препятствий. 

упражнения на материале 

гимнастики. Комплексы 

физических упражнений для 

утренней     зарядки, 

физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции 

  нарушений 

осанки. Подвижные игры на 

материале  гимнастики. 

Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

двигательных умений и 

навыков,  правильного 

дыхания в различных И.П., 

на коррекцию  и 

формирование правильной 

осанки.  Выполнение 

команд. 

Физическое 

совершенствование. 

Лёгкая атлетика. 

(8 ч.) 

Ходьба с сохранением 

правильной осанки. 

 
Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой. 

 
Равномерный 6-минутный 

бег. 

 
Прыжки в глубину с 

высоты. 

 
Прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой 

подвешенных ориентиров. 

Общеразвивающие 

упражнения  на  материале 

лёгкой  атлетики:     на 

развитие  координации   и 

быстроты. Подвижные игры 

на материале    легкой 

атлетики:   прыжки,  бег, 

метания    и     броски. 

Коррекционно-развивающие 

упражнения: на дыхание, на 

формирование   правильной 

осанки  и    профилактику 

плоскостопия, на развитие 

точности  и    координации 

движений,   на   развитие 

двигательных умений и 
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Метание мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

навыков. Выполнение 

команд. Комплексы 

упражнений на развитие 

физических качеств. 

Подвижные игры и 

элементы спортивных игр. 

Баскетбол. 

Волейбол. 

(4 ч.) 

Стойка баскетболиста. 

Подвижные игры на 

материале баскетбола. 

 
Подбрасывание мяча. 

Подвижные игры на 

материале волейбола. 

Общеразвивающие 

упражнения:    на  развитие 

быстроты,   выносливости, 

силовых    способностей. 

Упражнения          для 

формирования правильного 

положения  и  движений 

рук,  ног,      головы, 

туловища.  Коррекционно- 

развивающие     упражнения: 

на развитие    двигательных 

умений и навыков. Игры на 

переключение внимания, на 

расслабление     мышц рук, 

ног, туловища. 

Физическое 

совершенствование. 

Передвижение на лыжах. Общеразвивающие 

упражнения с изменением поз 

тела, стоя на лыжах. Перенос

 тяжести тела с 

лыжи на лыжу (на месте). 

Передвижение на лыжах в 

режиме  умеренной 

интенсивности. 

Общеразвивающие 

упражнения на материале 

лыжных гонок: на развитие 

координации   и 

выносливости. Подвижные 

игры на материале лыжной 

подготовки. Коррекционно- 

 Торможение на лыжах. 

Лыжная подготовка.  

 Подъемы на лыжах. 

(10 ч.)  

 Спуски и торможения. 
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  развивающие упражнения: 

основные положения и 

движения головы, 

конечностей и туловища, 

выполняемые на месте; на 

коррекцию и формирование 

правильной осанки. 

Способы физкультурной 

деятельности (1 ч.) 

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). 

4 четверть 

Знания по физической 

культуре (1 ч.) 

Физические упражнения. Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных 

физических качеств. 

Характеристика основных 

физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Общеразвивающие 

упражнения. Коррекционно- 

развивающие игры. 

Физическое 

совершенствование. 

Гимнастика. 

 
(6 ч.) 

Строевые действия в 

шеренге и колонне. 

Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера. Ходьба, бег, 

метания, прыжки. 

Упражнения без предметов 

Строевые действия в шеренге 

и колонне. Размыкание в 

шеренге и в колонне; 

размыкание в шеренге на 

вытянутые руки. Ходьба на 

пятках, носках, с 

заданной осанкой; 
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 и с предметами. 

Преодоление простых 

препятствий. 

стилизованная ходьба под 

музыку. Широкие стойки на 

ногах,  наклоны. 

Воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на 

переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног,

 туловища. 

Динамические упражнения 

без отягощений 

(преодоление  веса 

собственного   тела). 

Подвижные игры на 

материале  гимнастики. 

Коррекционно-развивающие 

упражнения: на развитие 

двигательных умений и 

навыков,  правильного 

дыхания в различных И.П., 

на коррекцию  и 

формирование правильной 

осанки.  Выполнение 

команд. 

Физическое 

совершенствование. 

Лёгкая атлетика. 

 

(10 ч.) 

Бег с изменяющимся 

направлением по 

ограниченной опоре. 

Бег с высокого старта на 

скорость. 

Повторное выполнение 

беговых упражнений с 

максимальной скоростью с 

высокого старта. 

Прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух 

Общеразвивающие 

упражнения  на  материале 

лёгкой  атлетики:  на 

развитие  координации  и 

быстроты. Подвижные игры 

на материале   легкой 

атлетики:  бег,  метания  и 

броски.   Коррекционно- 

развивающие   упражнения: 

на  дыхание,  на 

формирование правильной 
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 ногах поочерёдно. 

Прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе. 

Броски в стенку и ловля 

теннисного мяча, из разных 

исходных положений. 

осанки и профилактику 

плоскостопия, на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков. Выполнение 

команд. 

Физическое Вхождение в воду. Подводящие упражнения: 

совершенствование. Передвижение по дну вхождение в воду; 

Плавание. бассейна. передвижение по дну 

(6 ч.) Приседания с погружением бассейна. Погружение в 

 в воду с головой. воду. Упражнения на 

 Скольжение на груди и согласование работы рук и 

 спине с задержкой дыхания. ног. Игры в воде. 

  Общеразвивающие 

  упражнения на материале 

  плавания: на развитие 

  выносливости. 

  Коррекционно-развивающие 

  упражнения: основные 

  положения и движения 

  головы, конечностей и 

  туловища, выполняемые на 

  месте; на дыхание; на 

  развитие точности и 

  координации движений. 

Способы физкультурной Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов 

деятельности (1 ч.)  упражнений для 

  формирования правильной 

  осанки и развития мышц 

  туловища, развития 

  основных физических 

  качеств; проведение 

  оздоровительных занятий в 
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  режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми используются 

следующие методические разработки и пособия: 

 
Болонов, Г.П. Физкультура в начальной школе. Методическое пособие / Г.П. Болонов. 

– М.: Сфера, 2005. – 128 с. 

Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1-5 классы / Н.И. 

Дереклеева. – М. : ВАКО , 2004. – 152 с. 

Тригер, Р.Д. Физическая культура. Программа // Программы для специальных 

общеобразовательных школ и классов VII вида. Начальные классы 1-4. М.: 

Парадигма, 2012. 

Патрикеев, А.Ю. Зимние подвижные игры. 1-4 классы: Сценарии и методика 

проведения. Игры со снегом и на снегу. Игры на лыжах и коньках. Игры с 

использованием санок / А.Ю. Патрикеев. – М. : ВАКО, 2009. – 176 с. 

Материальное обеспечение 
 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе спортивной деятельности. 

Для этого необходимо наличие специальных предметов (мячи, гимнастические палки, 

скакалки, шнуры, флажки и др.). Оборудование спортивного зала предполагает 

наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным образом 

оценить успешность их достижения. 

В конце 1 дополнительного класса обучающийся:  

понимает значение занятий физической культурой для здоровья; 

  использует основные виды движений и спортивные навыки в самостоятельной 

деятельности; 

 прыгает в длину с места, метает малый мяч на дальность;    
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 сохраняет устойчивое равновесие на ограниченной опоре;   

  выполняет спортивные упражнения с лыжами; 

  выполняет упражнения в воде; 

 играет в подвижные игры, выполняет правила командного взаимодействия. 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в следующий класс 

принимается ПМПк образовательного учреждения на основе выводов о достижении 

планируемых предметных результатов. Недостаточная успешность овладения 

физической культурой как учебным предметом требует взвешенной оценки причин 

этого явления. 
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	Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
	Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:
	Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляется:
	Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной организации проявляется:
	Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется:

	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (1)
	КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (1)
	Материальное обеспечение:

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (1)
	МАТЕМАТИКА. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
	Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета
	Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы
	Место предмета в учебном плане
	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
	Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
	Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
	Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
	Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:
	Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляется:
	Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной организации проявляется:
	Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они обозначаются в АООП как:

	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (2)
	КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (2)
	Материально-техническое обеспечение

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (2)
	ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
	В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:
	Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета
	Значение предмета «Окружающий мир» в общей системе коррекционно-развивающей работы
	Место предмета в учебном плане
	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
	Личностные результаты:
	Познавательные УУД позволяют:
	Регулятивные УУД позволяют:
	Коммуникативные УУД позволяют:
	Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении проявляется:
	Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной организации, проявляется:

	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (3)
	Человек и природа
	Человек и общество
	Правила безопасной жизни

	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	Материально-техническое обеспечение:

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (3)
	МУЗЫКА. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
	Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета
	Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы
	Место предмета в учебном плане
	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
	Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
	Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
	Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
	Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:
	Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляется:

	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (4)
	КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (3)
	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (1)
	Материальное обеспечение:

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (4)
	С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 дополнительном классе результаты конкретизируются следующим образом:

	ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
	В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:
	Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета
	Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы
	Место учебного предмета в учебном плане
	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
	Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:
	Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляется:
	Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной организации проявляется:
	Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющиеся:
	Личностные результаты:
	Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
	Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
	Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью:

	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (5)
	Виды художественной деятельности
	Азбука искусства. Как говорит искусство?
	Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?

	Опыт художественнотворческой деятельности.
	КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (4)
	Материально-техническое обеспечение

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (5)
	ТЕХНОЛОГИЯ. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
	В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:
	Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного
	Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы
	Место предмета в учебном плане
	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
	Личностные результаты на конец обучения:
	Метапредметные результаты
	Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах проявляется в умениях:
	Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия проявляется:
	Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации проявляется:

	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (6)
	Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
	Конструирование и моделирование.
	Практика работы с компьютером
	КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (5)
	Материально-техническое обеспечение

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (6)
	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
	С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:
	Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного
	Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы
	Место предмета в учебном плане
	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
	Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
	Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
	Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
	Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:
	Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации проявляется:

	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (7)
	Способы физкультурной деятельности
	Физическое совершенствование
	Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика.
	Лёгкая атлетика.
	Плавание.
	Подвижные игры и элементы спортивных игр
	Адаптивная физическая реабилитация Общеразвивающие упражнения.
	На материале лёгкой атлетики.
	На материале лыжных гонок.
	На материале плавания.
	Коррекционно-развивающие упражнения
	КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (6)
	Материальное обеспечение

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (7)
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