
Аннотация к адаптированной рабочей программе 

для  обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

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

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету  "Русский 

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

начального общего образования  для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) (вариант 7.1) подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

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

Федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования (далее – ФАОП НОО) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. 

N1023,  Федеральной программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с 

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

 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский 

язык» соответствует Федеральной рабочей программе по учебному предмету 

«Русский язык». 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

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

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

общество «Издательство «Просвещение» 

      • Русский язык: 1-й класс: учебник:  1 класс/ Канакина В.П., Горецкий 

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

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

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

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

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

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

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

 

Назначение программы. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка 

имеет особое значение в развитии учащегося. Приобретённые знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных учебных действий на материале 

русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни.  

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского 

языка является основой всего процесса обучения на уровне начального общего 



образования, успехи в изучении этого предмета во многом определяют 

результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, 

как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность.  

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, 

способствует формированию самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского народа и других народов России. 

Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во 

многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

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

областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 

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

способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения учащегося непосредственно связаны с осознанием языка как 

явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения 

народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка.  

 

Цели изучения учебного предмета " Русский язык " 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

1) приобретение учащимися первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке 

как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание 

роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной 

устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

2) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

3) овладение первоначальными научными представлениями о системе 

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

синтаксис; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;  



4) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

5) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 

 

Основные линии предмета 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных). 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения учащегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения русскому языку является признание равной значимости 

работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи 

обучающихся. Языковой материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на 

решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, 

отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного 

языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и 

письменного общения. 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются 

совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

Место учебного предмета в учебном плане 

         Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение».  

         На изучение «Русского языка» для учащихся с ЗПР (вариант 7.1.) 

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

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

 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе 

для  обучающихся с  задержкой психического развития (вариант 7.1) 

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

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету 

«Литературное чтение» на уровне начального общего образования  для 



обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР)  (вариант 7.1) 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Минпросвещения России 

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

образовательной программы начального общего образования (далее - ФАОП 

НОО) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ), утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

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

ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ,  авторской программы Л. Ф. 

Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, Л.А. Виноградской 

«Литературное чтение». 
 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету 

«Литературное чтение»  соответствует Федеральной рабочей программе по 

учебному предмету «Литературное чтение». 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

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

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

«Издательство «Просвещение». 
 • Литературное чтение: 3-й класс: учебник: в 2 частях, 3 класс/ Климанова 

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

«Издательство «Просвещение». 
 • Литературное чтение: 2-й класс: учебник: в 2 частях, 2 класс/ Климанова 

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

«Издательство «Просвещение». 
 • Литературное чтение: 1-й класс: учебник: в 2 частях, 1 класс/ Климанова 

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

«Издательство «Просвещение». 

 

Назначение программы 

Учебный предмет «Литературное чтение» является важнейшим 

учебным предметом предметной области "Русский язык и литературное 

чтение" и служит для реализации образовательных, воспитательных, 

развивающих и коррекционных задач. На уроках литературного чтения 

формируется функциональная грамотность, которая является основой 

эффективности обучения по другим учебным предметам начальной школы. 

Кроме этого, литература является одним из самых мощных средств 

приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям, формирования их 

мировоззрения, духовно-нравственного, эстетического воспитания. В чтении 

содержится коррекционно-развивающий потенциал, позволяющий 

использовать его в целях преодоления нарушений устной речи, чтения, 

вторичных отклонений в развитии мышления, памяти, воображения, развития 

коммуникативно-речевых умений обучающихся с ЗПР. 

Цели изучения учебного предмета " Литературное чтение " 



Приоритетной целью обучения литературному чтению является  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению 

и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно – творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и 

умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных чувств и 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

 

Основные линии предмета 

    Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня 

начального общего образования, который обеспечивает, наряду с 

достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития учащихся.   

      Литературное чтение призвано ввести учащегося в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов 

и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с 

детской литературой и с учётом этого направлено на общее и литературное 

развитие учащегося, реализацию творческих способностей учащегося, а также 

на обеспечение преемственности в изучении систематического курса 

литературы.  

      Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых 

результатов. Содержание программы по литературному чтению раскрывает 

следующие направления литературного образования учащегося: речевая и 

читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность.  

      В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным 

возможностям и особенностям восприятия учащимися фольклорных 

произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 

отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы.   



      Важным принципом отбора содержания программы по литературному 

чтению является представленность разных жанров, видов и стилей 

произведений, обеспечивающих формирование функциональной 

литературной грамотности учащегося, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности учащегося воспринимать 

различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начального общего образования.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение».  

На изучение «Литературного чтения» для учащихся с ЗПР (вариант 7.1.) 

отводится: в 1 дополнительном и 1 классе - по 132 часа (из них не менее 80 

часов составляет вводный интегрированный учебный курс «Обучение 

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

недели). В каждом классе 4 часа в неделю.  

 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе для обучающихся 

 с  задержкой психического развития (вариант 7.1.) 

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

на 2023-2024 учебный год  

 

            Адаптированная рабочая программа по английскому языку для 

обучающихся с  задержкой психического развития (далее – ЗПР) (вариант 7.1.) 

на уровне начального общего образования опирается на требования к 

результатам освоения Федеральной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в части Федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с ЗПР и конкретизирует требования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее-

ОВЗ), предъявляемых в части предметного обучения учебному предмету 

«Иностранный (английский) язык»» обучающихся с ЗПР, а также программой 

воспитания с учётом концепции или историко-культурного стандарта.   

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

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

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

«Просвещение» 

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

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



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

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

 

Назначение программы 

Адаптированная рабочая программа раскрывает цели образования, 

развития и воспитания, обучающихся средствами учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» на начальной ступени обязательного 

общего образования, описывает характеристику психологических 

предпосылок к его изучению учащимися с ЗПР; место в структуре учебного 

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

результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать 

средствами литературного чтения с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения учащегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» 
Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования можно условно разделить на образовательные, 

развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) 

языку на уровне начального общего образования включают: 

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и готовности общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

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

возрастных возможностей и потребностей учащегося; 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт 

овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

c отобранными темами общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного 

языка, о разных способах выражения мысли на родном и иностранном 

языках; 

 использование для решения учебных задач интеллектуальных 

операций (сравнение, анализ, обобщение); 



 формирование умений работать с информацией, представленной в 

текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), 

пользоваться при необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку 

на уровне начального общего образования включают: 

 осознание учащимися роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, 

многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевого развития; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 

общения при получении и передаче информации в условиях дефицита 

языковых средств; 

 формирование регулятивных действий: планирование 

последовательных шагов для решения учебной задачи; контроль 

процесса и результата своей деятельности; установление причины 

возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности; 

 становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои 

коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и 

народов позволяет заложить основу для формирования гражданской 

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

страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 

осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей. Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как 

средством общения в условиях взаимодействия разных стран и 

народов; 

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной 

компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представлять 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, 

соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения; 

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с культурой стран изучаемого языка и более глубокого 

осознания особенностей культуры своего народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественной культуре других народов; 

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

        Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в 

предметную область «Иностранный (английский) язык». 

                  Общее число часов для изучения английского языка для учащихся 

с ЗПР (вариант 7.1.) составляет  204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в 

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

в неделю). 
 
 
 

Аннотация к адаптированной рабочей программе 

для  обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

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

 

Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету  «Математика»  на уровне начального общего образования  для 

обучающихся с задержкой психического развития  (далее – ЗПР) (вариант 7.1) 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Минпросвещения России 

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

образовательной программы начального общего образования (далее - ФАОП 

НОО) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ), утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

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

ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ, авторской программы М. И. Моро, М. 

А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С.В. Степановой 

«Математика».  

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

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

Учебник. В 2 ч. – М.: Просвещение 

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

Учебник. В 2 ч. – М.: Просвещение  

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

Учебник. В 2 ч. – М.: Просвещение  

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

Учебник. В 2 ч. – М.: Просвещение  

 

Назначение программы 

Коррекционно-развивающая работа по предмету включает: развитие 

сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное освоение 

математических операций. Развитие внимания, памяти, восприятия, 

логических операций сравнения, классификации, сериации, умозаключения. 

Развитие всех сторон речи обучающихся. Формирование начальных 



математических знаний (понятие числа, вычисления, решение простых 

арифметических задач и другие). Развитие математических способностей. 

Формирование и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, обобщающих 

понятий. Развитие процессов символизации, понимания и употребления 

сложных логико-грамматических конструкций. Развитие способности 

пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих 

возрасту бытовых задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры и другое) в различных видах обыденной 

практической деятельности).  

 

Цели изучения учебного предмета " Математика " 

Программа по математике на уровне начального общего образования 

направлена на достижение следующих образовательных, развивающих целей, 

а также целей воспитания: 

освоение начальных математических знаний – понимание значения 

величин и способов их измерения, использование арифметических способов 

для разрешения сюжетных ситуаций, становление умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 

формирование функциональной математической грамотности учащегося, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть – целое», «больше – 

меньше», «равно – неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, 

зависимостей (работа, движение, продолжительность события); 

обеспечение математического развития учащегося – способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи, формирование умения строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, вести поиск информации; 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и 

применению математики, важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях. 

 

Основные линии предмета 

    Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений 

сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, 

различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их 

существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и 



ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также 

отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, 

делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые 

условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей 

между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов 

в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, 

происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического 

мышления младших школьников. Программа предусматривает 

формирование умений действовать по предложенному алгоритму, 

самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении 

учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления 

послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники 

знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 

термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных 

действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета. 

         Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения 

действий, умения строить планы решения различных задач и 

прогнозировать результат являются основой для формирования умений 

рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. 

Освоение математического содержания создаёт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования   коммуникативной деятельности 

учащихся. 

        Содержание программы предоставляет значительные возможности для 

развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои 

действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 

действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует 

содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

         Программа ориентирована на формирование умений использовать 

полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для 

решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в 

том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 



Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира 

и познания законов его развития. Именно эти знания и представления 

необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

        Обучение младших школьников математике на основе данной 

программы способствует развитию и совершенствованию основных 

познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и 

речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики 

выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и 

оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, 

доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и 

потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся 

начальных классов в познании окружающего мира. 

        Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного 

материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 

(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий. 

       Структура содержания определяет такую последовательность изучения 

учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 

осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма 

навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных 

между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, 

сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и 

различия в рассматриваемых фактах. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

         Учебный предмет «Математика» входит в предметную область 

«Математика и информатика». 

 Общее число часов на изучение математики для учащихся с ЗПР 

(вариант 7.1.) составляет  540 часов: в 1 классе – 132 часа (4 часа в неделю), во 

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

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

 

 

 



Аннотация к адаптированной рабочей программе 

для  обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

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

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету 

«Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и 

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

образования  для обучающихся с задержкой психического развития» (далее – 

ЗПР) (вариант 7.1) подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

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

Федеральной адаптированной образовательной программы начального 

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

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 

1023,  Федеральной программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с 

ОВЗ, авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир. 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету 

«Окружающий мир» соответствует Федеральной рабочей программе по 

учебному предмету «Окружающий мир». 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

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

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

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

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

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

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

• Окружающий мир: 4-й класс: учебник: в 2 частях, 4 класс/ Плешаков 

А.А., Крючкова Е.А., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 
 

Назначение программы 

Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области 

"Обществознание и естествознание" несет в себе большой развивающий 

потенциал: у обучающихся формируются предпосылки научного 

мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются условия 

для самопознания и саморазвития. Содержание обучения раскрывает 

содержательные линии для обязательного изучения окружающего мира в 

каждом классе на уровне начального общего образования. 

 

Цели изучения учебного предмета " Окружающий мир " 

Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе личного опыта общения с людьми и природой; 



- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному 

и культурному достоянию родной страны и всего человечества 

 

Основные линии предмета 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения учащегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. Центральной идеей конструирования 

содержания и планируемых результатов обучения окружающему миру 

является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих 

ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и 

общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей 

составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение 

которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и 

безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть 

результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. 

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на 

основе следующих ведущих идей: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе; 

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: 

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

«Человек и его самость», «Человек и познание». 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

         Учебный предмет «Окружающий мир» входит в предметную область 

«Обществознание и естествознание. Окружающий мир». 

На изучение предмета «Окружающий мир» в каждом классе начальной 

школы отводится 2 ч в неделю.  

Общее число часов для изучения окружающего мира для учащихся с 

ЗПР (вариант 7.1.) составляет  270 ч:  1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 

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

 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе 

для  обучающихся  с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

"Основы религиозных культур и светской этики" (4 классы) 

 на 2023-2024 учебный год 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету  "Основы 

религиозных культур и светской этики" (далее – ОРКиСЭ) на уровне 

начального общего образования  для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР)  (вариант 7.1) подготовлена на основе Федерального 



государственного образовательного стандарта начального общего образования 

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

Федеральной адаптированной образовательной программы начального 

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

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. 

N1023,  Федеральной программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с 

ОВЗ. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

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

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

Акционерное общество «Издательство «Просвешение» 

 

Назначение программы 

Учебный предмет «ОРКиСЭ» имеет культурологическую 

направленность предмета, способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских 

традиций народов России, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, 

иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает 

организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от 

них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, 

согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить 

адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии. 

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, 

осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, 

сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания предмета 

являются психологические особенности детей, завершающих обучение в 

начальной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие 

авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную открытость 

детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на окружающую 

действительность, остро реагировать как на доброжелательность, 

отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости, 

нанесение обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к 

пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства 

к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обу-чения необходимо 

учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают абстрактные 

философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание 

должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной 

жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических 

норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы 

нравственно ценного поведения. 



 

Цели изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

     Целью ОРКиСЭ является формирование у учащихся мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКиСЭ являются: 

 знакомство учащихся с основами религиозных культур и светской этики 

по выбору родителей (законных представителей); 

 развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и 

ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных в начальной школе, формирование 

ценностно-смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей семьи; 

 развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога. 

        Основной методологический принцип реализации ОРКиСЭ – 

культурологический подход, способствующий формированию у младших 

школьников первоначальных представлений о культуре традиционных 

религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

Основные линии предмета 

            В предмете ОРКиСЭ осуществляется реализация широкого спектра 

межпредметных связей.  

     Предмет, раскрывающий основы религиозных культур и светской 

этики изучается на переходной стадии от начальной к основной ступени 

общеобразовательной школы.  И по месту в учебном плане, и по содержанию 

он служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 

образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс 

ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий 

мир», с которым знакомятся учащиеся начальной школы. С другой стороны, 

этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». 

Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями 

религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 



    Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

входит в предметную область «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

На изучение п р е д м е т а  для учащихся с ЗПР (вариант 7.1.) отводится 

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

недели). 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе 

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

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

 

         Адаптированная рабочая программа (далее- АРП) по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» на уровне начального общего образования  для 

обучающихся с задержкой психического развития (далее- ЗПР) (вариант 7.1.) 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Минпросвещения России 

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

образовательной программы начального общего образования (далее - ФАОП 

НОО) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ), утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1026,  Федеральной программы воспитания 

ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ, на основе авторской программы Б.М. 

Неменского (УМК «Школа России»). 

АРП по учебному предмету «Изобразительное искусство» соответствует 

Федеральной рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное 

искусство». 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Изобразительное искусство, 1 класс/ Неменская Л.А.; под редакцией 

Неменского Б.М., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

2.  Изобразительное искусство: 4-й класс: учебник, 4 класс/ Неменская Л. 

А.; под ред. Неменского Б. М., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

3.  Изобразительное искусство, 3 класс/ Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

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

общество «Издательство «Просвещение» 

4. Изобразительное искусство, 2 класс/ Коротеева Е.И.; под редакцией 

Неменского Б.М., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 

Назначение программы. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» разработан как 

целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на 

единой основе изучение всех основных видов пространственных 



(пластических) искусств: изобразительных - живопись, графика, скульптура; 

конструктивных - архитектура, дизайн; различных видов декоративно-

прикладного искусства, народного искусства - традиционного крестьянского 

и народных промыслов, а также постижение роли художника 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

 изобразительная художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность. 

Выделение принципа художественной деятельности акцентирует 

внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности 

человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом 

этапе обучения. Ребенок с ЗПР поднимается год за годом, урок за уроком по 

ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. Практическая художественно-творческая 

деятельность (ребенок выступает в роли художника) деятельность по 

восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт 

художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся с ЗПР 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, 

карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, 

ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а 

также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, 

бумажная пластика и др.). 

Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учащихся с ЗПР 

к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие 

специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и 

собственной творческой практической работы происходит формирование 

образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся с ЗПР является выполнение 

творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со 

словарями, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Духовное развитие личности, т.е. формирование у ребенка с ЗПР 

способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения 

своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 



Восприятие произведений искусства и практические творческие 

задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют 

также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям с ЗПР на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки. Художественная деятельность школьников на 

уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости 

и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и 

конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым 

темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным 

средством приобщения к художественной культуре. Средства 

художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, 

светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция 

— осваиваются учащимися с ЗПР на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 

прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает 

осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении 

всего курса обучения школьники с ЗПР знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание 

художественной культуры своего народа. 

 

Цели изучения учебного предмета " Изобразительное искусство " 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является  

 приобщение школьников к миру изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 развитие творчества и эмоциональной отзывчивости; 

 воспитание духовной культуры обучающихся, нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре. 



        Именно изобразительное искусство помогает школьнику ощутить себя 

частью современного мира и наследником традиций всех предшествующих 

поколений. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие 

духовной культуры учащихся, формирование активной эстетической позиции 

по отношению к действительности и произведениям искусства, понимание 

роли и значения художественной деятельности в жизни людей.  

 

Основные линии предмета 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все 

основные виды визуально-пространственных искусств (собственно 

изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, 

восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры.   

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного 

отношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека.  

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 

отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с 

задачами практической творческой работы (при сохранении учебного времени 

на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности).  

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с 

многообразием видов художественной деятельности и технически доступным 

разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-

творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного 

времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-

эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практического решения 

художественно-творческих задач.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

         Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную 

область «Искусство». 

Общее число часов, отведённых на изучение изобразительного искусства 
для учащихся с ЗПР (вариант 7.1.) составляет 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 

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

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

 

 

 



Аннотация к адаптированной рабочей программе 

для  обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

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

 

Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету  "Технология" на уровне начального общего образования  для 

обучающихся с задержкой психического развития (далее-ЗПР)   (вариант 7.1) 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Минпросвещения России 

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

образовательной программы начального общего образования (далее – ФАОП 

НОО)  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ), утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

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

ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

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

общество «Издательство «Просвещение». 

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

общество «Издательство «Просвещение». 

3. Технология, 3 класс/Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение». 

4. Технология, 4 класс/Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение». 
 

Назначение программы 

   Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную на-

правленность. Его содержание не только дает ребенку представление о тех-

нологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к 

технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

   Практическая деятельность на уроках технологии является средством 

общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных 

качеств, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

   Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем 

просто формировать у обучающихся картину мира с технологической 

направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном 

и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий. В нем все 

элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, 



преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических 

способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) 

достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять 

операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою 

деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. 

Знание последовательности этапов работы, четкое создание алгоритмов, 

умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий 

любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной 

деятельности. Преподавание предмета направлено на развитие духовной 

культуры учащихся, формирование активной эстетической позиции по 

отношению к действительности и произведениям искусства, понимание роли 

и значения художественной деятельности в жизни людей.  

 

Цели изучения учебного предмета " Технология " 

Изучение   предмета «Технологии» направлено на достижение 

следующих целей: 

         -  приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 - приобретение первоначального опыта практической преобразователь-

ной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 -  формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

 

Основные линии предмета 

      В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра    

межпредметных связей.  

     Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей школьников, 

стремления активно знакомиться с историей материальной культуры и 

семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к 

ним. На уроках технологии ученики овладевают основами проектной 

деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 

использовать информацию.  

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по предметной области (предмету) «Технология» и 

обеспечивает обозначенную в нём содержательную составляющую по 

данному учебному предмету.   

 

Место учебного предмета в учебном плане 

         Учебный предмет «Технология» входит в предметную область 

«Искусство». 



Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии для 

учащихся с ЗПР (вариант 7.1.) составляет 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час 

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

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

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе 

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) 

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

Адаптированная рабочая программа (далее – АРП) по учебному 

предмету  "Музыка" (предметная область "Искусство") на уровне начального 

общего образования  для обучающихся с  задержкой психического развития 

(далее – ЗПР)  (вариант 7.1.)  подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

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

Федеральной адаптированной образовательной программы начального 

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

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. 

N1023,  Федеральной программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с 

ОВЗ.  

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

соответствует Федеральной рабочей программе по учебному предмету 

«Музыка». 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

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

общество «Издательство «Просвещение». 

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

Акционерное общество «Издательство «Просвещение». 

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

общество «Издательство «Просвещение». 

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

общество «Издательство «Просвещение». 

 

Назначение программы 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для 

становления личности младшего школьника — как способ, форма и опыт 

самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования 

необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, 

сформировать представления о многообразии проявлений музыкального 

искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании 



образования должны быть представлены различные пласты музыкального 

искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее 

достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка 

кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального 

искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В 

ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение 

элементов музыкального языка, понимание основных жанровых 

особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство учащихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных 

произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной 

терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является 

главным. Значительно более важным является формирование эстетических 

потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, 

состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в 

себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 

героем произведения (В. В. Медушевский) является уникальным 

психологическим механизмом для формирования мировоззрения ребёнка 

опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при 

составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать 

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

соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания 

является развитие эмоционального интеллекта учащихся. Через опыт 

чувственного восприятия и художественного исполнения музыки 

формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности 

в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как 

широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 

жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных 

принципов. 

 

Цели изучения учебного предмета "Музыка" 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры учащихся с ЗПР. Основным 

содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к 



внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 

сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется 

по следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей учащихся в единстве эмоциональной 

и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, 

осознание значения музыкального искусства как универсального языка 

общения, художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие 

внутренней мотивации к музицированию. 

 

Основные линии предмета 

АРП по учебному предмету «Музыка» (предметная область 

«Искусство») соответствует Федеральной рабочей программе по учебному 

предмету «Музыка» и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по музыке. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место 

в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и 

планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать 

средствами музыки с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения учащегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью 

модулями (тематическими линиями): 

инвариантные: 

модуль № 1 «Народная музыка России»;  

модуль № 2 «Классическая музыка»;  

модуль № 3 «Музыка в жизни человека»  

вариативные: 

модуль № 4 «Музыка народов мира»;  

модуль № 5 «Духовная музыка»;  

модуль № 6 «Музыка театра и кино»;  

модуль № 7 «Современная музыкальная культура»;  

модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков.            

Модульный принцип допускает перестановку блоков, перераспределение 

количества учебных часов между блоками. Вариативная компоновка 



тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды 

деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений 

театров, музеев, концертных залов, работы над исследовательскими и 

творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на 

изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в 

рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана 

внеурочной деятельности образовательной организации.  

 

                             Место учебного предмета в учебном плане 

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

Общее число часов для учащихся с ЗПР (вариант 7.1.),  рекомендованных 

для изучения музыки - 135 часов: 

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

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

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

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

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе  

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) 

Адаптивная физическая культура (1-4 классы) 

 на 2023-2024 учебный год  
 

Адаптированная рабочая программа учебного  предмета  «Адаптивная 

физическая культура» (далее – «Физическая культура») (предметная  область 

«Физическая культура») для обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1.) на уровне начального общего образования составлена 

на основе Требований к результатам освоения программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) (утвержден Приказом 

Министерства просвещения РФ от 31мая 2021 г. № 286), Федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 

2022 г. N1023,  Федеральной рабочей программы по учебному предмету 

«Физическая культура», а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

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

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

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

перераб. – Москва: Просвещение, 2023. – 128 с. 
3) Физическая культура - 1 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) https://www.gto.ru 



Назначение программы 

 Изучение учебного предмета «Физическая культура» вносит весомый 

вклад в общую систему оздоровительной и коррекционно-развивающей 

работы, направленной на удовлетворение специфических образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.). 

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 

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. 

При усвоении учебного предмета «Физическая культура» 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. 

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. 

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 

учащихся именно уроки физкультуры могут обеспечить столь необходимую 

сферу успешности. 

Вместе с тем учителю по предмету «Физическая культура» следует 

помнить следующие  рекомендации: 

У учащихся 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.). 

Учащиеся с ЗПР (вариант 7.1.) часто имеют различную неврологическую, 

соматическую патологию, требующую соблюдения определенных правил и 

ограничений в физических нагрузках. Поэтому учитель по предмету 

«Физическая культура» должен иметь представление о состоянии здоровья 

учащихся, соблюдать индивидуальный подход. 

 

Цели изучения учебного предмета "Физическая культура" 

Общей целью изучения предмета «Физическая культура» является 

укрепление здоровья учащихся с ЗПР (вариант 7.1.) 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 ЗПР (вариант 7.1.). Это связано с недостатками 

психофизического развития детей: несформированностью пространственной 

ориентировки, зрительно-моторной координации, трудностями произвольной 

регуляции деятельности, трудностями понимания речевой инструкции.  

В соответствии перечисленными трудностями учащихся с ЗПР (вариант 

7.1.) 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 сохранение и укрепление здоровья; 

 владение основными представлениями о собственном теле; 

 развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

 коррекция недостатков психофизического развития.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

         Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» входит в 

предметную область «Физическая культура». 



Общее число часов для изучения физической культуры на уровне 

начального общего образования составляет: 

371 час для учащихся с ЗПР (вариант 7.1.): в 1 классе – 99 часов (3 часа в 

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

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

 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе 

для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

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

на 2023-2024 учебный год 

 

Адаптированная рабочая программа по коррекционному 

курсу  "Развитие речи" на уровне начального общего образования  для 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) (вариант 7.1) 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. №286),  Федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования 

(далее - ФАОП НОО) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ), утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N1026,  Федеральной программы 

воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ.  
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

1. Китикова А.В. Рабочая «Тетрадь по коррекции дизорфографии у младших 

школьников» 

2.  Розова Ю.Е., Коробченко Т.В. «Учим буквы. Логопедические занятие в 

период обучения грамоте» 

3. Андреева Н. Г. «Логопедические занятия по развитию связной речи 

младших школьников. Предложение. Текст» 

4. Мазанова Е.В. Логопедический альбом (с учетом вида дисграфии). 

5. Мазанова Е.В. «Коррекция аграмматической дисграфии». 

6. Андреева Н. Г. «Логопедические занятия по развитию связной речи 

младших школьников. Письменная связная речь» 

 

Назначение программы 

Учащийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы).                       

         Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными 

предметами области «Филология» и направлен на поэтапное формирование 



речевой деятельности обучающихся во всех аспектах. На уроках по развитию 

речи обучающиеся получают не только знания о нормах общения, но и 

практическую речевую подготовку. Они научаются наблюдать, 

анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности. 

На уроках ведется работа по развитию диалогической и монологической 

речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса и практическое 

овладение основными закономерностями грамматического строя языка. 

Система занятий по развитию речи направлена на овладение учащимися с 

ЗПР способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых 

обобщений, правильное использование языковых средств в процессе 

общения, учебной деятельности. 

Лексический и грамматический материал группируется по 

тематическим блокам, способствующим образованию у обучающихся 

речевых стереотипов, что позволяет обучающимся использовать язык как 

средство общения при решении коммуникативных задач.  

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа 

над словом», «Работа над предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при 

необходимости учитель-логопед может посвятить отдельные уроки работе над 

словом, над предложением или над связной речью. 

Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе 

специально организованной речевой практики с использованием 

тренировочных упражнений, направленных на преодоление дефицитарности 

лексико-грамматических обобщений в качестве необходимой базы, 

формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельность 

обучающихся. Задачи уроков по развитию речи решаются как при реализации 

содержания коррекционных курсов, так и содержания учебных предметов. 

Развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование 

звуковой стороны речи на материале различных синтаксических конструкций 

и коммуникативных моделей. 

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение 

умениями отвечать на вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно-

речевые послетекстовые упражнения, составлять планы к рассказам, 

осуществлять систематическую словарную работу по текстам изучаемых 

произведений. 

На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается 

доступной лингвистической терминологией. Навыки связного высказывания 

формируются в процессе систематических упражнений в составлении 

предложений, коротких текстов с привлечением изучаемого грамматического 

материала. 

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, 

четко и точно сформулировать вопрос к математическому действию, 

составить логичный и лаконичный ответ задачи, что создает условия для 

формирования связного учебного высказывания. 

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, 



ручного труда, на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. 

В то же время развитие речи является самостоятельным коррекционным 

курсом, что обусловливает его сложную структурную организацию. 

 

Цели изучения коррекционного курса " Развитие речи " 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и 

систематическое совершенствование полноценных языковых средств 

общения и мышления у обучающихся с ЗПР. 

 

Основные линии курса 

Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе 

специально организованной речевой практики с использованием 

тренировочных упражнений, направленных на преодоление дефицитарности 

лексико-грамматических обобщений в качестве необходимой базы, 

формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельность 

обучающихся. Задачи уроков по развитию речи решаются как при реализации 

содержания коррекционных курсов, так и содержания учебных предметов. 

Развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование 

звуковой стороны речи на материале различных синтаксических конструкций 

и коммуникативных моделей. 

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение 

умениями отвечать на вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно-

речевые послетекстовые упражнения, составлять планы к рассказам, 

осуществлять систематическую словарную работу по текстам изучаемых 

произведений. 

На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается 

доступной лингвистической терминологией. Навыки связного высказывания 

формируются в процессе систематических упражнений в составлении 

предложений, коротких текстов с привлечением изучаемого грамматического 

материала. 

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, 

четко и точно сформулировать вопрос к математическому действию, 

составить логичный и лаконичный ответ задачи, что создает условия для 

формирования связного учебного высказывания. 

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, 

ручного труда, на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. 

В то же время развитие речи является самостоятельным коррекционным 

курсом, что обусловливает его сложную структурную организацию. 

 

Место коррекционного курса в учебном плане 

Программа реализуется в рамках коррекционно-развивающей области 

индивидуального учебного плана  АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1.). 

Согласно индивидуальным учебным планам учащихся с ЗПР (вариант 

7.1) на изучение коррекционного курса «Развитие речи» отводится: 



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

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

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе 

для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия с 

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

Программа логопедической коррекционной работы с учащимися, в том 

числе с учащимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ): 

учащимися с задержкой психического развития,  (ЗПР варианты 7.1., 7.2.), 

учащимися с тяжелыми нарушениями речи (ТНР варианты 5.1., 5.2), 

учащимися с расстройством аутистического спектра (РАС вариант 8.2.) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 

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

Федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

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

ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

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

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

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

школьникам с нарушениями письменной речи: Формирование представлений 

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

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

Издательство «Речь». 

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

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

М.:Гуманит.изд. центр ВЛАДОС. 

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

занятия в подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим 

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

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

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

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

высш. учеб. Заведений[Текст]/Р.И.Лалаева; Н.В.Серебрякова; С.В.Зорина. -

М.:Гуманит.изд. центр ВЛАДОС. 

 

Назначение программы 



Программа направлена на обеспечение коррекции речевых недостатков 

младших школьников и оказание помощи детям с различными нарушениями 

устной и письменной речи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Проблема изучения и коррекции специфических нарушений речевой 

деятельности у детей в настоящее время является одной из самых актуальных 

задач логопедии. 

Обучение учащихся грамотно и последовательно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме в настоящее время выходит за рамки уроков 

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

школе. 

Письмо и письменная речь, являясь «базой» всего дальнейшего обучения, 

вызывает значительные затруднения у младших школьников с речевыми 

нарушениями, что оказывает отрицательное воздействие на усвоение 

школьной программы и влияет на процесс их социальной адаптации в целом. 

Письменная речь в отличие от устной формируется только в условиях 

целенаправленного обучения, т.е. механизмы письменной речи формируются 

в период обучения грамоте и совершенствуются в ходе дальнейшего обучения. 

Овладение грамотой – это сложная умственная деятельность, которая 

требует определённой степени зрелости многих психических функций 

ребёнка. 

Для овладения письменной речью имеет существенное значение степень 

сформированности фонетико-фонематических процессов и лексико-

грамматического строя речи ребёнка. Значение формирования письменной 

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

и письменной речи  

Недостатки звукопроизношения, фонематического и лексико-

грамматического развития находят более или менее отчётливое выражение в 

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

словообразовании, согласовании и управлении, в бедности синтаксических 

построений в письменной речи учащихся.  

В настоящее время большое количество детей к началу школьного  

обучения имеют различные речевые отклонения, влекущие за собой 

нарушения письма и чтения. 

Основная задача логопеда в школе состоит в том, чтобы своевременно 

выявить и предупредить нарушения устной и письменной речи, а при 

невозможности пропедевтической работы своевременно устранить 

специфические ошибки с целью недопущения их перехода на дальнейшее 

обучение.  
 

Цели изучения коррекционного курса 

 Главная цель программы: создание организационно-педагогических 

условий, способствующих профилактике, своевременной диагностике, 

коррекции и дальнейшему развитию письменной речи учащихся с 



ограниченными речевыми возможностями и помощи им в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Основные линии курса 

 Вся логопедическая коррекционная работа в МБОУ «Перегрёбинская 

СОШ» осуществляется по направлениям: 

диагностическая работа; 

непосредственно коррекционно-развивающая работа; 

консультативная работа; 

информационно-просветительская работа; 

преемственно-перспективная работа. 

  Логопедическая коррекционная программа состоит из  девяти  блоков – 

линий курса, каждый из которых составлен с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и структуры речевого дефекта учащихся: 

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

недоразвитием речи III уровня». 

2блок «Логопедическая работа с учащимися с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи». 

3 блок «Логопедическая работа с учащимися   с нарушением чтения 

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

III уровня». 

4 блок «Логопедическая работа с учащимися, имеющими фонетический 

дефект» 

«План     индивидуальных       логопедических занятий постановки и 

автоматизации звуков в речи»   

5 блок «Логопедическая работа с учащимися, имеющими нарушения 

чтения и письма, обусловленными ФФНР». 

6 блок  «Логопедическая работа с учащимися  с тяжелыми нарушениями 

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

7 блок «Логопедическая работа с учащимися по коррекции акустической 

дисграфии»   

8 блок   «Логопедическая работа с учащимися по коррекции 

аграмматической дисграфии» 

9 блок «Логопедическая работа по коррекции оптической дисграфии» 

 

Место коррекционного курса в учебном плане 

Программа реализуется в рамках коррекционно-развивающей области 

индивидуального учебного плана  адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ.  

Количество часов, на которое рассчитана коррекционная  программа в 1 

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

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

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

 



Аннотация к адаптированной программе коррекционного 

курса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Коррекционно-развивающие занятия с психологом (1 – 4 

классы) на 2023-2024 учебный год 

 

  Адаптированная рабочая программа по коррекционному курсу 

«Коррекционно-развивающие занятия с психологом» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО) 

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

адаптированной образовательной программы начального общего 

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

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24 ноября 2022 г. N1023, Федеральной программы 

воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 Программа коррекционно-развивающего курса «Коррекционно-

развивающие занятия с психологом» разработана на основе 

образовательной программы «Учись учиться» по авторскому учебно-

методическому комплексу «Развивающие задания. Тесты, игры, 

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

учитель начальных классов, педагог-психолог высшей 

квалификационной категории 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

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

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

«Экзамен». 

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

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

«Экзамен». 

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

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

«Экзамен». 

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

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

«Экзамен». 

 

Назначение программы 

 Курс «Коррекционно-развивающие занятия с психологом»                 

реализуется на протяжении всего периода       начального образования и 

позволяет стимулировать сенсорно-перцептивные, мнемические и 

интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно 

преодолевать разнообразные         трудности обучения и коммуникации, 

повышать адекватность оценки собственных                  возможностей, 



формировать сферу жизненной компетенции учащихся с ОВЗ. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия с 

психологом»                 направлен на исправление различных типичных 

недостатков психического (психологического) развития, которые в 

совокупности определяют наличие особых образовательных 

потребностей ребенка с ОВЗ.  

        Цель коррекционного курса: Создание эмоционально-комфортной 

образовательной среды для успешного формирования и развития 

учебных, социальных и познавательных навыков учащихся. 

           Задачи коррекционного курса: 

1. Развитие у учащихся когнитивных умений и способностей, 

необходимых для успешного обучения в начальной школе. 

2. Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне 

позитивной Я-концепции детей, устойчивой самооценки и низкого 

уровня школьной тревожности. 

3. Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, 

необходимых для установления межличностных отношений со 

сверстниками и соответствующих ролевых отношений с педагогами. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

         Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия с 

психологом»                 входит в  коррекционно-развивающую область 

адаптированных общеобразовательных программ обучающихся с ОВЗ. 

 Согласно индивидуальным учебным планам учащихся с ОВЗ на 

изучение курса «Коррекционно-развивающие занятия с психологом» 

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

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

коррекционно-развивающих занятий в соответствии с рекомендациями 

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

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

реализации программы: сентябрь – май. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


	Общее число часов на изучение математики для учащихся с ЗПР (вариант 7.1.) составляет  540 часов: в 1 классе – 132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 ...
	На изучение предмета «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю.
	Общее число часов для изучения окружающего мира для учащихся с ЗПР (вариант 7.1.) составляет  270 ч:  1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы—по 68 ч (34 учебные недели).
	Основной методологический принцип реализации ОРКиСЭ – культурологический подход, способствующий формированию у младших школьников первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаи...

		2023-10-25T11:33:22+0500
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕРЕГРЕБИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"




