
 

 
 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(пр. МО РФ от 19.12.2014г № 1598), авторской программы Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., 
Шмагиной Т.С. «Музыка», М., «Просвещение» (программы общеобразовательных 
учреждений. Начальная школа. 1-4 классы; Учебно-методический комплект «Школа России» 
М., «Просвещение») и является приложением к Адаптированной основной 
общеобразовательной программе начального общего образования учащихся с задержкой 
психического развития (вариант 7.2)   

Программа отражает содержание обучения предмету «Музыка» с учетом особых 
образовательных потребностей учащихся 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 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 умений, 
препятствующих целенаправленному прослушиванию музыкальных произведений, 
несформированностью возможностей эмоциональной рефлексии. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 
обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 
учебного предмета: 

 расширять общий кругозор, способствующий совершенствованию учебнопознавательной 
деятельности; 

 формировать элементы музыкальной культуры и возможность элементарных эстетических 
суждений; 

 совершенствовать возможности саморегуляции во время прослушивания музыкальных 
произведений и исполнительской деятельности; 

 способствовать осознанному восприятию музыки и созданию различных образов, 
развивающих возможности символического опосредствования чувств. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе 
обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 учить восприятию музыки, музыкального звучания природы и предметов, развивать 
дифференцированность слухового восприятия, формировать мотивацию к прослушиванию 
музыкальных произведений, танцу, пению; 

 обогащать представления об окружающем за счет бесед о музыке, музыкальных 
инструментах, людях искусства; 

 научить чувствовать настроение, выражаемое музыкальным произведением;   

 дать понятие о мелодии, ритме, песне, танце, марше, научить выделять их;  

 познакомить с народными музыкальными инструментами; 

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

 совершенствовать речевое дыхание, правильную артикуляцию звуков, формировать 
способность вербального выражения чувств, обогащать словарь; 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 
коррекции дефицитов эмоционального развития и 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. 



Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР  это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 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). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 
специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 
самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении 
образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью 
обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 
сверстников. 

АРП (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 
развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 
локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 
познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 
деятельности, в той или иной степени затрудняющие 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. 
Возможная адаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных 
норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эстетического развития и 
духовно-нравственного воспитания и в то же время обнаруживает существенный 



коррекционный потенциал. Дети с ЗПР, пришедшие в первый класс, как правило, не имеют 
достаточных знаний о музыке, музыкальных инструментах и исполнителях, при отсутствии 
опыта посещения дошкольной образовательной организации у них бывают недостаточно 
сформированы навыки прослушивания музыки, движений под музыку и т.п.  

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, определение характера музыкального произведения. 
Бедный словарный запас и малый интерес к себе препятствует вербализации 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 первом классе не рекомендуется использование учебника. Особое значение следует 
уделять соответствию изучаемого музыкального материала времени года, различным 
праздникам, а также обеспечению эмоциональной привлекательности занятий.   

В ходе обучения в первом классе, выполняющем преимущественно пропедевтическую 
функцию, младший школьник с ЗПР получает 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 возникает 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, психологом, 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. 
Педагогпсихолог может посоветовать учителю конкретные музыкально-двигательные 
упражнения, которые будут полезны обучающимся.  

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 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.  

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 1  классе и 1 дополнительном классе -32 часа (1 час в неделю, 32 учебные недели)  

Во 2—3  классах на изучение музыки отводится по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в 
каждом классе).  
В 4 классе на изучении музыки отводится 17 ч ( 0,5 ч в неделю, 34 учебные недели) 

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем 

детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 
динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.  

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 
опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 
музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 
универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших 
ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание 
неразрывной связи музыки и жизни.  

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 
нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 
школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. 
Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, 
что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его 
духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию 
другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 
жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это 
способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными 
видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 
формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 
коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Курс 
«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребёнка современную картину 
мира. 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР личностные результаты, оцениваемые после освоения всей АООП 
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 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, 
сопоставлениеуспешности их выполнения (развитие возможностей самооценки). 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия проявляется: 

– в умении слушать внимательно, не мешать другим, адекватно реагировать 
натворческие попытки одноклассников;  

– в умении выполнять задания учителя, преодолевать стеснительность, 
адекватнореагировать на одобрение и порицание, возможную критику со стороны 
одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственновременной 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 проявляются 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 какгражданина России;  

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

– осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
воспитаниеположительного отношения к своей национальной культуре;  

– формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным 
делам (в ходеорганизации праздников);  

– воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание). 

 VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 Музыка в жизни человека. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. 
 Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет. 
 Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки. Народная и профессиональная 
музыка.  
 Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная 

природа музыкального искусства. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 
различия. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства 
музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр и др.). 
 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.  
 Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 

содержания произведений.  
 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.  

 VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 1 и 1 дополнительный класс – 32 ч 

№ Раздел Количество 

часов 

Характеристика   основных   видов 

деятельности обучающихся 



1 Музыка вокруг нас 16 Наблюдать за музыкой в жизни человека. Различать 

настроения, чувства и характер человека выраженные 

в музыке. Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, хором), играть на 

детских элементарных музыкальных инструментах (и 

ансамбле, в оркестре). Сравнивать музыкальные и 

речевые интонации определять их сходство и 

различия. Осуществлять первые опыты импровизации 

и сочинения и пении, игре, пластике. Инсценировать 

для школьных праздников музыкальные образы песен, 

пьес программного содержания, народных сказок. 

Участвовать в совместной деятельности (в группе, в 

паре) при воплощении различных музыкальных 

образов. Знакомиться с элементами нотной записи. 

Выявлять сходство и различим музыкальных и 

живописных образов. Подбирать стихи и 

    рассказы, соответствующие настроению 

музыкальных пьес и песен. Моделировать в графике 

особенности песни, танца, марша. 

2 Музыка и ты  16 Сравнивать музыкальные произведения разных 
жанров. Исполнять различные по характеру 
музыкальные сочинения. Сравнивать речевые и 
музыкальные интонации, выявлять их 
принадлежность к различным жанрам музыки 
народного и профессионального творчества. 

Импровизировать (вокальная, инструментальная, 
танцевальная импровизации) в характере основных 
жанров музыки. Разучивать и исполнять образцы 

музыкальнопоэтического творчества (скороговорки, 
хороводы, игры, стихи). Разыгрывать народные 

песни, участвовать в коллективных 
играхдраматизациях. 

Подбирать изображения знакомых музыкальных 
инструментов к соответствующей музыке 
Воплощать в рисунках образы полюбившихся героев 
музыкальных 
произведений и представлять их на выставках 

детского творчества. Инсценировать песни, танцы, 

марши из детских опер и из музыки к кинофильмам 

и демонстрировать их на концертах для родителей, 

школьных праздниках и т. п. Составлять афишу и 

программу концерта, музыкального спектакля, 

школьного праздника. Участвовать в подготовке и 

проведении заключительного урока-концерта. 

  Итого  32  



VIII. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Учебно-методическое обеспечение: 
-Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.Учебник.1класс. Просвещение. 
-Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.Учебник.2класс. Просвещение. 
-Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.Учебник.3класс. Просвещение. -

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., ШмагинаТ.С. Музыка.Учебник.4класс. Просвещение. 
Материально- техническое обеспечение: 
• Технические   средства   обучения   (CD/DVD-
проигрыватели;   телевизор; аудиовидеомагнитофон;  
• мультимедиапроектор (или интерактивная доска); 

• фонотека с разнообразными записями звуков природы, музыки;  слайды с 
необходимым визуальным сопровождением. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



основных мыслительных операций и знаковосимволической (замещающей) функции 
мышления. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС 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, внятности и 
выразительности 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 типичных для младших школьников с ЗПР 
недостатков сферы жизненной компетенции;  
 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР  это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 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). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 
специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 



Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 
ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 
вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к 
освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

АРП (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 
развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 
локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 
познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 
деятельности, в той или иной степени затрудняющие 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. 
Возможная адаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных 
норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе подготовки 

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 у школьника без 
ограничений по возможностям здоровья усвоение необходимого учебного содержания нередко 
вызывает трудности, которые связаны со сложностью организации речевой деятельности.   

При ЗПР эти трудности многократно усиливаются. Дети, пришедшие в 1 класс, как 
правило, не слышат в слове отдельных звуков, не могут устанавливать их последовательность, 
плохо артикулируют, у них не сформированы необходимые навыки словоизменения (формы 
множественного числа) и словообразования, что приводит к аграмматизму (рассогласование 
слов в предложении в роде, числе, падеже) и смысловым ошибкам. У детей недостаточен 
интерес к звучащему слову, его следует стимулировать и поощрять.  

Обучение предмету «Русский язык» создает возможности для преодоления не только 
перечисленных несовершенств, но и других недостатков развития, типичных для обучающихся 
по варианту 7.2. Вместе с тем механический перенос на контингент 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.   

Следует отметить, что для обучающихся с ЗПР рекомендуется использование 
предметной линии учебников «Школа России», в частности, в первом классе для обучающихся 
по варианту 7.2 в качестве учебника используется «Азбука» авторов В.Г. Горецкого, В.А. 
Кирюшкина, Л.А. Виноградской, М.В. Бойкиной. Последовательность изучения букв в этом 
учебнике не полностью соответствует рекомендациям по подготовке к обучению грамоте 
детей с ЗПР, разработанных  

Р.Д. Тригер, а также последовательности, рекомендуемой в пособиях О. А. Ишимовой. 
Так, Р.Д. Тригер рекомендует в первую очередь изучать согласные [м], [н], [к], дающие 
возможность составления разнообразных слов, состоящих из одного-двух слогов. Ею также 
рекомендуется сначала писать строчные и прописные буквы, не отличающиеся по начертанию, 
а лишь затем буквы сложной конфигурации (К, В, А, Р, Д). 

О. А. Ишимова, учитывая трудности становления навыка письма, рекомендует сначала 
изучать вертикально и горизонтально симметричные буквы (О, Н, Х, Ж, Ф), затем вертикально 
(А, Т, Л, М, Д, П, Ш) и горизонтально (Е, С, В, К, З, Ю, Э) симметричные и лишь затем 



асимметричные. Учитель может самостоятельно выбирать один из подходов, отдавая при этом 
отчет в том, что в этом случае при изучении некоторых букв учебник «Азбука» и 
соответствующие ей «Прописи» не смогут быть использованы в полном объеме. В этом случае 
к урокам, не позволяющим организовать работу с учебником следует самостоятельно 
подбирать и готовить дидактический материал. 

В ходе обучения в 1 классе, выполняющем преимущественно пропедевтическую 
функцию, младший школьник с ЗПР осваивает письмо и чтение, приобретает первоначальные 
навыки работы с учебником и тетрадью, обогащает словарный запас, учится строить учебное 
высказывание, использовать знаково-символические средства, получает первоначальные 
знания в области орфографии и пунктуации. 

 III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В 1  и 1 дополнительном классах -160 часов (5 часов в неделю, 32 учебных недель)  
Во 2 - 4 классах на изучение русского языка отводится по 170 часов (5 ч в неделю, 34 

учебных недель в каждом классе).  
 IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Ценностные ориентиры соответствуют основным требованиям ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и АООП НОО:  
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 
Федерации, средство межнационального общения, основа формирования гражданской 
идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Изучение русского языка способствует пониманию того, что язык представляет собой 
явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, средство 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувство сопричастности к 
сохранению его уникальности и чистоты, осознание эстетической ценности родного языка, 
пробуждение познавательного интереса к языку, стремление к его грамотному использованию 
в устной и письменной речи. 

Изучение русского языка является средством овладения первоначальными научными 
знаниями о русском языке, представлениями о взаимосвязи его уровней и единиц, о нормах 
русского литературного языка и правилах речевого этикета, средством развития умений 
ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств 
для успешного решения коммуникативных задач. 

Русский язык является основным каналом социализации личности, основой развития 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, основой 
формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности средством 
формирования морально-этических норм, принятых в обществе. 

 V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  
1 КЛАСС 
 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 

напоставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, 
регулировать собственное речевое поведение;  
 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, 

повышающихобщий уровень сформированности учебнопознавательной деятельности (в 
качестве средств выступают символические обозначения звуков, слов и т.п.); 
 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации;  



 совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка 
втетради, 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 РП для 1 класса по учебному предмету «Русский язык» могут 
проявиться в:  
 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и 

развитиисоциально значимых мотивов учебной деятельности;  
 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе 

овладениякаллиграфией);  
 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 РП для обучающихся 1 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 обозначены следующим образом.  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 
возможностью:  
 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ 

еедостижения (ориентировка на заданный образец);  
 кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, 

графическимсимволом и пр.);  
 осуществлять разносторонний анализ объекта (звучащего слова);  
 сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям (гласные-

согласные, глухие-звонкие, твердые-мягкие, заглавныепрописные);  обобщать 
(самостоятельно выделять признаки сходства).  

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 

еереализации (например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных);  
 различать способы и результат действия (записывать слово печатными 

илиписьменными буквами);  
 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характерасделанных ошибок;  
 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителяи 

самостоятельно.  
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  
 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;  
 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками иучителем.  

Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для формирования сферы 
жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по представленным 
ниже направлениям.  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 
умениях:  
 организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержаниеручки, 

расположение тетради и т.п.);  
 задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента;  
 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезоквремени;  



 словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.  
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется в умениях:  
– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь; 
– отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 
порицание,критику со стороны одноклассников.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственно-временной организации проявляется в понимании роли письменной речи в 
трансляции культурного наследия.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении 
научиться красиво и правильно писать.  

Предметные результаты  
В конце первого класса обучающийся:  
 знает все буквы;  
 различает гласные и согласные;  
 выделяет звонкие и глухие, мягкие и твердые согласные, обозначает их схематически; 
 делит слово на слоги;  
 выделяет голосом ударный слог;  
 называет последовательность слогов и звуков в слове, определяет место звука в слове; 
 составляет и декодирует схемы слов, предложений;  
 умеет писать все заглавные и прописные буквы соблюдая правила каллиграфии; 
 может писать под диктовку слоги и слова с простой слоговой структурой;  
 может списывать с печатного текста;  

 употреблять заглавную букву в начале и точку в конце предложения;  использует 
заглавную букву в именах собственных;  
 соблюдает правило написания жи-ши, чу-щу, ча-ща;  
 слушает и понимает задания, небольшие тексты, стихотворения, рассказы;  
 читает текст по слогам;  
 может самостоятельно составлять предложения по картинкам, отвечать напоставленный 

вопрос, задавать вопрос;  
 умеет самостоятельно составлять небольшие рассказы повествовательного характера 

сопорой на сюжетную картинку;  
 переносит знания, полученные на уроках русского языка на оформление 

решениятекстовой задачи.  
Решение об итогах освоения программы и переводе в следующий класс 

принимается ПМПк образовательного учреждения на основе выводов о достижении 
планируемых предметных результатов.  

 VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 
ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1 и 1 дополнительный класс (128 ч) 

№ 
р

азде 
ла 

Название раздела Колич
ество часов 

Характеристика видов деятельности 
учащихся 



1 Добукварный 
период  

17 Принимать учебную задачу урока. 
Ориентироваться в первой учебной 

тетради. Правильно располагать учебную 
тетрадь на рабочем месте, демонстрировать 
правильное положение ручки при письме. 
Обводить предметы по контуру, штриховать. 
Находить элементы букв в контурах. 
Дорисовывать овалы, круги и предметы, не 
выходя за строку и дополнительные линии. 
Писать прямые длинные наклонные линии. 
Писать длинную наклонную линию с 
закруглением внизу (влево). Писать короткую 
наклонную линию с закруглением внизу 
(вправо). Писать короткую наклонную линию с 
закруглением вверху (влево). Писать длинную 
наклонную линию с закруглением 

   внизу (вправо). Писать овалы большие и 
маленькие, чередовать их, соблюдая наклон, 
высоту, интервалы между ними. Сравнивать 
печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы А а, О о, И и, ы, 
У у.из различных материалов. Писать 
изученные буквы в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, выбирать 
наиболее удавшийся вариант, обозначать его 
условным знаком (точкой), ориентироваться на 
лучший вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой по алгоритму. 
Писать слоги, слова с новой буквой, используя 
приём комментирования. Воспроизводить и 
применять правила работы в паре 



2
. 

Букварный период 55 Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. Выполнять 
гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой 
буквы, выделять элементы в строчных и 
прописных буквах. Называть правильно 
элементы букв. Сравнивать печатную и 
письменную буквы. Обводить бордюрные 
рисунки по контуру, самостоятельно 
копировать их в соответствии с образцом 
прописи. Писать буквы Н н, Сс, Кк, Тт, Лл, Рр, 
Вв, Ее, Пп, Мм, Зз, Бб, Дд, Яя, Гг, Чч,ь, Шш, 
Жж, Ёё, Хх, Юю, Цц, Ээ, Щщ, Фф, ъ в 
соответствии с образцом. Анализировать 
написанную букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, обозначать его условным 
знаком (точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. Воспроизводить 
форму изучаемой буквы и её соединения с 
другой буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по высоте, 
ширине и углу наклона. Сравнивать 
написанные буквы с образцом. Выполнять 
слого-звуковой анализ слов с изученными 
звуками. Писать слоги, слова с новыми 
буквами, используя приём комментирования. 
Записывать с заглавной буквы имена 
собственные. Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного и письменного 
шрифта. Записывать под диктовку 
предложения после предварительного разбора. 
Обозначать правильно границы предложения. 

Составлять текст из 2-3 предложений по 
заданной учителем теме, записывать его 

   под руководством учителя. Оценивать 
свою деятельность по шкале самооценки. 

3 Послебукварный 
период 

20 Списывать без ошибок слова и 
предложения. Писать под диктовку буквы, 
слоги, слова, предложения, небольшие тексты. 
Обозначать правильно границы предложений. 
Тренироваться в написании слов с 
буквосочетаниями жиши, ча-ща, чущу. 
Записывать с заглавной буквы имена 
собственные. Выполнять слого-звуковой 
анализ слов. 

4 Наша речь 1 Высказываться о значении языка и речи  
в жизни людей. Приобретать опыт в 

различении устной и письменной речи 



5 Текст , 
предложение , диалог 

2 Различать текст и предложение и 
диалог. Подбирать заголовок к тексту. 
Составлять текст из деформированных 
предложений. Составлять небольшие тексты 
по рисунку. Отличать предложение от группы 
слов, не составляющих предложение. 
Соблюдать в устной речи интонацию конца 
предложения. Сравнивать схемы предложений, 
соотносить схему и предложение. Употреблять 
заглавную букву в начале предложения и точку 
в конце предложения. Писать слова в 
предложении раздельно. Оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь себя» по 
учебнику и электронному приложению к 
учебнику 

6 Слова , слова , 
слова … 

3 Определять количество слов в 
предложении, вычленять слова из 
предложения. Приобретать опыт в различении 
слов названий предметов, признаков 
предметов, действий предметов по 
лексическому значению и вопросу. Наблюдать 
над употреблением однозначных и 
многозначных слов, а также слов, близких и 
противоположных по значению в речи, 
приобретать опыт в их различении. Работать со 
словарями учебника: толковым и близких и 
противоположных по значению слов, находить 
в них нужную информацию о слове. 
Составлять текст по рисунку и опорным 
словам. Оценивать результаты выполненного  
задания «Проверь себя» по учебнику и 
электронному приложению к учебнику. 

7 Слово и слог. 
Ударение 

5 Различать слово и слог. Определять 
количество слогов в слове. Анализировать 
слоги относительно количества в них гласных 
и согласных звуков. Составлять слова из 
слогов. Переносить слова по 

   слогам. Определять ударение в слове 
Различать ударные и безударные слоги. 
Работать с орфоэпическим словарём. 
Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и электронному 
приложению к учебнику. 

8 Звуки и буквы 25 Различать звуки и буквы. Сопоставлять 
звуковое и буквенное обозначения слова. 
Правильно произносить гласные звуки. 
Различать гласные звуки и буквы, 
обозначающие гласные звуки. Соотносить 
количество звуков и букв в таких словах, как 
клён, ёлка, мяч, маяк. Определять 



качественную характеристику гласного звука: 
гласный ударный или безударный. Различать 
проверочное и проверяемое слова. Писать 
двусложные слова с безударным гласным и 
объяснять их правописание. Запоминать 
написание непроверяемой буквы безударного 
гласного звука в словах, предусмотренных 
программой 1 класса. Различать в слове 
согласные звуки по их признакам. Наблюдать 
над написанием и произношением слов с 
удвоенными согласными и определять способ 
переноса слов с удвоенными согласными (ван-
на, кас-са). Различать согласный звук [й’] и 
гласный звук [и]. Накапливать опыт в переносе 
слов с буквой «и краткое» (чай-ка) и с 
удвоенными согласными (ван-на). Различать в 
слове и вне слова мягкие и твёрдые, парные и 
непарные согласные звуки. Определять 
«работу» букв и, е, ё, ю, ь после согласных в 
слове. Соотносить количество звуков и букв в 
таких словах, как конь, день, деньки. 
Определять путём наблюдения способы 
переноса слов с мягким знаком (ь) в середине 
слова. Различать в слове и вне слова звонкие и 
глухие (парные и непарные) согласные звуки. 
Определять на слух парный по глухости-
звонкости согласный звук на конце слова. 
Находить в двусложных словах букву парного 
согласного звука, написание которой надо 
проверять. Различать проверочное и 
проверяемое слова. Подбирать проверочное 
слово путём изменения формы слова (дуб — 
дубы, снег — снега). Различать шипящие 
согласные звуки в слове и вне слова. Писать 
слова с сочетаниями чк, чн, чт. Писать слова с 
сочетаниями жи-ши, чаща, чу-щу. 

VIII. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 
МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

Учебно-методическое обеспечение: 
Горецкий В. Г. Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / В. Г. 

Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л. А. Виноградская, М.В. Бойкина.  
Горецкий В.Г. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. / В.Г. Горецкий, Н.А. Федосова. 
В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  Русский язык 1 класс – М. Просв.,2021 г 
В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  Русский язык 2 класс – М. Просв.,2017 г 
В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  Русский язык 3 класс – М. Просв.,2019 г 
В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  Русский язык 4 класс – М. Просв.,2019 г 
Материально- техническое обеспечение: 
-Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 
-Мультимедийный проектор. Компьютер. Экран. 
-Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие тематике 

программы по русскому языку. 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (пр. 
МО РФ от 19.12.2014г № 1598), авторской программы Моро М.И., Колягина Ю.М., Бантовой 
М.А., Бельтюковой Г.В., Волковой С.И., Степановой С.В. «Математика», М., «Просвещение» 
(программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы; Учебно-
методический комплект «Школа России» М., «Просвещение») и является приложением к 
Адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования 
учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)   

 
Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых 

образовательных потребностей учащихся 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 тематическом планировании.  

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, 
обеспечивающим формирование общеучебных умений и познавательной деятельности 
учащихся с ЗПР. 

Общей целью изучения предмета «Математика» является формирование базовых 
математических знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать на 
доступном уровне программу основного общего образования, решать адекватные возрасту 
практические задачи, требующие действий с величинами, а также коррекция недостатков 
отдельных познавательных процессов и познавательной деятельности в целом. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 
учащихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 
учебного предмета: 

 формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях; 
 формировать устойчивые навыки вычислений в определенном программой 

объеме; 
 уточнять и расширять представления о простейших геометрических фигурах, 

пространственных отношениях;  
 формировать умения пользоваться измерительными инструментами, а также 

оперировать с результатами измерений и использовать их на практике; 
 учить решать простые текстовые задачи с помощью сложения и вычитания;  
 формировать способность использовать знаково-символические средства путем 

усвоения математической символики и обучения составлению различных схем; 
 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

начальным курсом математики (наблюдения, анализа, сравнения, противопоставления и 
обобщения математических свойств и отношений); 
 развивать связную устную речь через формирование учебного высказывания с 

использованием математической терминологии; 
 удовлетворять особые образовательные потребности учащихся 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, совершенствованию сферы жизненной компетенции. 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР  это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 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). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 
специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 
самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении 
образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью 
обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 
сверстников. 

АРП (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 
развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 
локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 
познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 
деятельности, в той или иной степени затрудняющие 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. 
Возможная адаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных 
норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 
Учебный предмет «Математика» является основным для школьников, в том числе и для 

учащихся с 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 "Математика" 
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 учащихся 
совершенствуется способность к знаково-символическому опосредствованию деятельности 
(т.к. у них в определенной степени недостаточна замещающая функция мышления). Это 
происходит за счет составления наглядных схем, иллюстрирующих количественные 
отношения, отражающих ход решения задачи, рисунков, памяток-подсказок, и т.п. 
Использование заданий такого типа с предварительным обучением их выполнению улучшает 
общую способность к знаково-символическому опосредствованию деятельности. 

В ходе обучения обязательно следует реализовывать индивидуальный подход к 
учащимся, не допуская «усредненного» уровня сложности заданий. Учащиеся, 
обнаруживающие относительно б льший потенциал успешности, должны выполнятьо́ 
дополнительные индивидуальные задания. Ученики, испытывающие существенные трудности, 
могут получать дополнительную помощь в ходе психокоррекционных занятий. 

Коррекционно-развивающее значение предмета заключается и в тесной связи с 
формированием сферы жизненной компетенции. Ребенок овладевает практическими навыками 
измерений, подсчетов необходимого количества и пр.  

При обучении школьник с ЗПР закрепляет элементарные математические знания и 
навыки устного и письменного действия с числами, а также учится решать составные 
текстовые задачи. Совершенствуется умение использовать в речи понятия, обозначающие 
пространственно-временные отношения, а также математическую терминологию.  

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. 

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Математика» должна 
осуществляться за счет разнообразной предметно-практической деятельности, использования 
приемов взаимно-однозначного соотнесения, закрепления понятий в графических работах, 
постепенном усложнении предъявляемых заданий, поэтапном формировании умственных 
действий (с реальными предметами, их заместителями, в громкой речи, во внутреннем плане) с 
постепенным уменьшением количества внешних развернутых действий. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ 

В 1  классе -132 часа (4часа в неделю, 33 учебных недель)  
В 1 дополнительном классе — 128ч (4 ч в неделю, 32 учебные недели). 
Во 2—4 классах на изучение математики отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебных 

недель в каждом классе).  
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 
Ценностные  ориентиры  изучения  предмета  «Математика»  в  целом  ограничиваются 

ценностью  истины,  однако  данный  курс  предлагает  как  расширение содержания предмета,  
так  и  совокупность  методик  и  технологий  (в  том  числе  и проектной), позволяющих 
заниматься всесторонним формированием личности учащихся  средствами предмета  
«Математика»  и,  как  следствие,  расширить  набор  ценностных ориентиров.  

За  последние  десятилетия  в  обществе  произошли  кардинальные изменения  в 
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 
навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как  
процесса  подготовки обучающихся  к  реальной  жизни,  готовности  к  тому,  чтобы занять 
активную  позицию,  успешно  решать  жизненные  задачи,  уметь сотрудничать  и работать в 
группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 
рынка труда.   

  Ценностные  ориентиры  начального  образования  конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам  освоения  основной образовательной  программы,  и  отражают  следующие 
целевые установки системы начального общего образования:   

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе:   



—  чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и историю,  
осознания ответственности человека за благосостояние общества;   

—  восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;   

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:   
— доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,  готовности  к сотрудничеству  

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;   
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;   
- развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма:   
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 
общества и стремления следовать им;  
– ориентации  в  нравственном содержании и  смысле  как собственных поступков, так и 
поступков  окружающих  людей,  развития  этических чувств  (стыда,  вины,  совести)  как 
регуляторов морального поведения;   
– формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через знакомство  с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  ·развитие  умения  
учиться  как  первого  шага  к самообразованию  и  самовоспитанию,  а именно:   
– развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и любознательности, 
мотивов познания и творчества;   
– формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);   

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 
самоактуализации:   

– формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного отношения  к  себе, 
готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою позицию,  критичности  к  своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать;   
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты;   
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  – формирование умения противостоять 
действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 
общества, в пределах своих возможностей, в частности  проявлять избирательность  к  
информации,  уважать  частную  жизнь  и результаты труда других людей.   

         Реализация  ценностных  ориентиров  общего  образования  в единстве  процессов 
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования  общих учебных  умений,  обобщённых  способов  действия  обеспечивает 
высокую эффективность  решения  жизненных  задач  и  возможность саморазвития учащихся.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МАТЕМАТИКА» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета " Математика" 

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 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 количества предметов, условия задачи); 
 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 
 совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в 

тетради на листе, размещение цифр, геометрических фигур и т.п.); 



 улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса 
математическими терминами, предъявления «эталонных» речевых образцов;  развитие 
самоконтроля при оценке полученного результата. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету 
«Математика» проявляются:  

 в принятии и освоении социальной роли учащегося, формировании и развитии 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 
 в формировании навыков сотрудничества со сверстниками (на основе работы в парах); 
 в развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 
 в развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 
 в овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками); 
 в овладении социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (на 

основе овладения арифметическим счетом, составления и решения задач из житейских 
ситуаций). 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету 
«Математика» включают осваиваемые учащимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
учащихся 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 предмет символом, читать 

символическое изображения (в виде рисунка и/или схемы условия задач и пр.); 
 осуществлять разносторонний анализ объекта (геометрическая фигура, графическое 

изображение задачи и т.п.); 
 сравнивать геометрические фигуры, предметы по разным классификационным 

основаниям (больше – меньше, длиннее – короче и т.п.); 
 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства). 

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, рисование рисунка к условию задачи, сравнить полученный ответ с 
условием и вопросом); 
 различать способы и результат действия (складывать или вычитать); 
 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: 
 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;  
 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Математика» имеет большое значение для формирования сферы 
жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже 
перечисленным направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 
умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме в 
тетради,удержание ручки, расположение тетради и т.п.); 
– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 



– 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: 
– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  
– в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение 
ипорицание, критику со стороны одноклассников. 
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственновременной организации проявляется в понимании роли математических 
знаний в быту и профессии.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении 
научиться правильно считать, решать задачи. 

Предметные результаты. 
Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются в АООП как: 
1) формирование начальных математических знаний о числах, 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 
учебнопознавательных и учебно-практических задач;  
3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, решать 
текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом;  
4) исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 
предмета и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 
способность их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот 
период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 
письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и 
они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в первом и первом дополнительном классах целесообразно всячески 
поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При 
этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в 
освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 
результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 
которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 
руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 
взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить успешность их 
достижений, хотя какие-либо выводы делать преждевременно. 

В конце 1 класса обучающийся: 
 знает все цифры; 
 умеет сравнивать предметы по цвету, форме, размеру; 
 считать различные предметы в пределах 10, отвечать на вопросы: сколько? 

который?; 
 знает названия и обозначения действий сложения и вычитания; 
 таблицу сложения в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания; 
 читает и записывает арифметические действия; 
 решает простые задачи с помощью сложения и вычитания; 
 измеряет с помощью линейки длину отрезка в сантиметрах; строить отрезок 

заданной длины; 
 распознает простейшие геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, 

треугольник, отрезок.  



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 учебным предметом требует взвешенной оценки причин этого явления. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 
   Числа и величины.    
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. 

 Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 
величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
     Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 
слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 
чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

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

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 
объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма 
и другие модели).  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  
       Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева 

— справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных 
инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см

2
, дм

2
 , м 

2 
). Точное и 

приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника.  

      Работа с информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
 Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 
утверждений.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 
фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.  



Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 
ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 класс 

№ Раздел Количе
ство часов 

Характеристика   основных  
 видов 

деятельности обучающихся 

1 Подготовка к 
изучению чисел. 
Пространственные и 
временные 
представления. 

7 Называть числа в порядке их следования при 
счете. Отсчитывать из множества предметов заданное 
количество (8 — 10 отдельных предметов). Сравнивать 
две группы предметов: объединяя предметы в пары и 
опираясь на сравнение чисел в порядке их следования 
при счете; делать вывод, в каких группах предметов 
поровну (столько же), в какой группе предметов 
больше (меньше) и на сколько. Упорядочивать 
события, располагая их в порядке следования (раньше, 
позже, еще позднее). 

2 Числа от 1 до 
10.Число 0. Нумерация. 

26 Воспроизводить последовательность чисел от 1 
до 10 как в прямом, так и в обратном порядке, начиная 
с любого числа. Определять место каждого числа в 
этой последовательности, в том числе, и место числа 0 
среди изученных чисел. Считать различные объекты 
(предметы, группы предметов, звуки, слова и т.п.) и 
устанавливать порядковый номер того или иного 
объекта при заданном порядке счета. Писать цифры. 
Соотносить цифру и число. Образовывать следующее 
число прибавлением 1 к предыдущему числу или 
вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. 
Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применятьзнания и способы действий в 

 



   изменённых условиях. Упорядочивать объекты 
по длине (на глаз, наложением, с использованием 
мерок) Различать и называть прямую линию, кривую, 
отрезок, луч, ломаную. Различать , называть 
многоугольники (треугольники, четырехугольники и т. 
д.) Строить многоугольники из соответствующего 
количества палочек. Соотносить реальные предметы и 
их элементы с изученными геометрическими линиями и 
фигурами. Сравнивать любые два числа и записывать 
результат сравнения, используя знаки сравнения «>», 
«<», «=»..Составлять числовые равенства и неравенства. 
Упорядочивать заданные числа по их расположению в 
натуральном ряду чисел. Составлять из двух чисел 
числа от 2 до 5 (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 1). Отбирать 
загадки, пословицы и поговорки, содержащие числа. 
Собирать и классифицировать информацию по 
разделам. Работать в группе: планировать работу, 
распределять работу между членами группы. Совместно 
оценивать результат работы. Измерять отрезки и 
выражать их длины (в сантиметрах). Чертить отрезки 
заданной длины (в сантиметрах). Использовать понятия 
«увеличить на…, уменьшить на…» при составлении 
схем и при записи числовых выражений. Выполнять 
задания творческого и поискового характера, применять 
знания и способы действий в изменённых условиях. 

3 Числа от 1 до 10. 
Сложение и вычитание.  

56 Моделировать действия сложение и вычитание с 
помощью предметов (разрезного материала), рисунков; 
Составлять по рисункам схемы арифметических 
действий сложение и вычитание; 



   Записывать по ним числовые равенства. Читать 
равенства, используя математическую терминологию 
(слагаемые, сумма) Выполнять сложение и вычитание 
вида: ±1, ± 2. Присчитывать и отсчитывать по 2. 
Работать на простейшей вычислительной машине, 
используя ее рисунок. Работать в паре при проведении 
математических игр («Домино с картинками», 
«Лесенка», «Круговые примеры»). Выделять задачи из 
предложенных текстов. Моделировать с помощью 
предметов, рисунков, схематических рисунков и решать 
задачи, раскрывающие смысл действий сложение и 
вычитание; задачи в одно действие на увеличение 
(уменьшение) числа на несколько единиц. Объяснять и 
обосновывать действие, выбранное для решения задачи. 
Дополнять условие задачи недостающим данным или 
вопросом. Выполнять сложение и вычитание вида ± 3. 
Присчитывать и отсчитывать по 3. Дополнять условие 
задачи недостающим данным или вопросом. Выполнять 
задания творческого и поискового характера, применяя 
знания в измененных условиях. Контролировать и 
оценивать свою работу. 

Выполнять вычисления вида: + 4, — 4. Решать 
задачи на разностное сравнение чисел. Применять 
переместительное свойство сложения для случаев вида: 
+ 5, + 6, + 7, + 8, + 9. Проверять правильность 
выполнения сложения, используя другой прием 
сложения, например, прием прибавления по частям ( + 5 
= + 2 + 3). Сравнивать разные способы сложения, 
выбирать наиболее удобный. Выполнять задания 
творческого и поискового характера, применять знания 
и способы действий в изменённых условиях. 
Использовать математическую терминологию при 
составлении и чтении математических равенств. 
Выполнять вычисления вида 6 – , 7 – , 8 –, 9 – , 10 – , 
применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания о 
связи суммы и слагаемых. Выполнять сложение с 
использованием таблицы сложения чисел в пределах 

   10. Наблюдать и объяснять, как связаны между собой 
две простые задачи, представленные в одной цепочке. 
Взвешивать предметы с точностью до килограмма. 
Сравнивать предметы по массе. Упорядочивать 
предметы, располагая их в порядке увеличения 
(уменьшения) массы. Сравнивать сосуды по 
вместимости. Упорядочивать сосуды по вместимости, 
располагая их в заданной последовательности. 
Контролировать и оценивать свою работу и ее 
результат. 



4 Числа от 11 до 20. 
Нумерация.  

12 Образовывать числа второго десятка из одного 
десятка и нескольких единиц. Сравнивать числа в 
пределах 20, опираясь на порядок следования чисел при 
счете. Читать и записывать числа второго десятка, 
объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи. 
Переводить одни единицы длины в другие: мелкие и 
крупные в более мелкие, используя соотношения между 
ними. Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 
5, 14 – 4, 18 – 10, основываясь на знаниях по 
нумерации. Составлять план решения задачи в два 
действия. Решать задачи в два действия. Выполнять 
задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в изменённых 
условиях. 

5 Числа от 11 до 20.  
Сложение и вычитание. 

23 Моделировать прием выполнения действия 
сложение с переходом через десяток, используя 
предметы, разрезной материал, счетные палочки, 
графические схемы. Выполнять сложение чисел с 
переходом через десяток в пределах 20. Выполнять 
задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в изменённых 
условиях. Моделировать прием выполнения действия 
сложение с переходом через десяток, используя 
предметы, разрезной материал, счетные палочки, 
графические схемы. Выполнять сложение чисел с 
переходом через десяток в пределах 20. Выполнять 
задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в изменённых 
условиях. Собирать информацию: 

   рисунки, фотографии клумб, цветников, рабаток. 
Наблюдать, анализировать и устанавливать правила 
чередования формы, размера, цвета в отобранных 
узорах и орнаментах, закономерность их чередования. 
Составлять свои узоры. 

Контролировать выполнение правила, по 
которому составлялся узор. Работать в группах: 
составлять план работы, распределять виды работ 
между членами группы, устанавливать сроки 
выполнения работы по этапам в целом, оценивать 
результат. Контролировать и оценивать свою работу, ее 

результат, делать выводы на будущее 

6  Итоговое 
повторение. 

4 Проверить свои знания 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Учебно-методическое обеспечение: 

1. Учебник:«Математика» -в  2частях, 1 класс М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 
Бельтюкова, Москва «Просвещение» 2021. 
2. Учебник:«Математика» -в  2частях, 2 класс М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 
Бельтюкова, Москва «Просвещение» 2021. 
3. Учебник:«Математика» -в  2частях, 3 класс М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 
Бельтюкова. Москва «Просвещение» 2021. 
4. Учебник:«Математика» -в  2частях, 4 класс М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 
Бельтюкова, Москва «Просвещение» 2021 



Материально- техническое обеспечение: 
Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 
Мультимедийный проектор. Компьютер.Экран. 
Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие тематике 

программы по математике. 
Линейка15 см, 20 см, метр, счетные палочки, счетный материал, "Цифры", Таблица 

сложения, Таблица умножения, Таблица Пифагора, Таблицы величин : длины. массы, 
площади, объема, времени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (пр. 
МО РФ от 19.12.2014г № 1598), авторской программы Плешакова А.А. «Окружающий мир» 
М., «Просвещение» (программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 
классы; Учебно-методический комплект «Школа России» М., «Просвещение»)и является 
приложением к Адаптированной основной общеобразовательной программе начального 
общего образования учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.2). 

Программа отражает содержание обучения по предмету «Окружающий мир» с учетом 
особых образовательных потребностей учащихся 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 
календарнотематическом планировании.  

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» в соответствии с АООП 
заключается в формировании начальных знаний о природе и обществе – предпосылок для 
изучения широкого спектра учебных предметов в основной школе.  

В соответствии с АООП 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. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР  это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 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). 

 



Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 
специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 
ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 
вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к 
освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

АРП (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 
развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 
локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 
познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 
деятельности, в той или иной степени затрудняющие 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. 
Возможная адаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных 
норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

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. Учащиеся с ЗПР преимущественно не умеют: 

 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 учащихся с ЗПР, пробуждению интереса к 
природному и социальному окружению. Через предметное содержание у детей формируется 
элементарная система знаний 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 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. Обучение 
происходит с опорой на учебник А.А. Плешакова «Окружающий мир». Разработана 
специальная рабочая тетрадь, позволяющая конкретизировать и уточнить учебное содержание. 
Специфика познавательной деятельности учащихся и их особые образовательные потребности 



потребовали внесения весьма существенных поправок в предложенную учебником 
последовательность изучения тем. 

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 учащихся на характер труда людей, социальные 
явления.  

Таким образом, все предметное содержание, предусмотренное программой, 
предполагает в первую очередь коррекционно-развивающий эффект. 

Формируется информационно-содержательный компонент познавательной 
деятельности, совершенствуется аналитико-синтетическая деятельность, улучшаются 
возможности связного высказывания. Таким образом, осуществляется накопление 
первоначальных знаний, умений, необходимых для успешного освоения дальнейшей 
программы обучения. 

Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией процесса 
обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков учащихся 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 
учебнопознавательных задач, решаемых в ходе обучения предмету.  

Учитель начальных классов может активно привлекать родителей учащегося к 
изучению предмета «Окружающий мир», поскольку только с их помощью может быть усвоено 
предметное содержание и повышена степень жизненной компетентности ребенка. 

Учебный предмет «Окружающий мир» призван не только расширить кругозор 
учащихся, он способствует их социализации за счет улучшения житейской компетентности, 
преодоления познавательной активности. 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 1 и 1 дополнительном классе — 64 ч (2 ч в неделю, 32 учебные недели). 
Во 2—4 классах на изучение математики отводится по 68 ч (2 ч в неделю, 34учебных 

недель в каждом классе).  
 IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
  

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека 
иобщества.  
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во 
всёммногообразии её форм.  
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, кпознанию 
закономерностей окружающего мира природы и социума.  
• Человечество как многообразие народов, культур, религий в 
Международноесотрудничество как основа мира на Земле.  
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся 
влюбви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 
залогпреемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 
поколению и жизнеспособности российского общества.  
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитойличности.  
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое,психическое, 
духовно- и социально-нравственное.  
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к 
природе,историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим 

 V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета " Окружающий мир" 



Учебный предмет «Окружающий мир» 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 

разныхнародов  России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных 
формах семейных традиций; 
 осознание преемственности от старшего поколения к младшему (традиции в семье); 
 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; 
 находить по требованию учителя необходимую дополнительную информацию; 
 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 

дляраскрытия темы, приводить примеры); 
 планировать свои действия в течение урока; 
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой 

науроке (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; 
 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 

выполнениизаданий; 
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 готовить сообщения, проекты с помощью взрослых. 
Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС НОО 

учащихся с ОВЗ и конкретизацией в АООП проявляются 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, 
даватьадекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 
– в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбратьадресата 
(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 
пространственновременной организации, проявляется: 

– в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия учащегося с 
бытовымокружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
представлений об опасности и безопасности; 
– в адекватности бытового поведения учащегося 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 
пределамидома 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 окружающегомира; 
– в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходомсобственной 
жизни в семье и в школе; 
– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,задавать 
вопросы; 
– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 
собственнойрезультативности; 
– в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 
бытьпонятым другим человеком. 

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. 

По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить успешность их 
достижения, хотя какие-либо выводы делать преждевременно. 

В конце 1 класса обучающемуся доступно: 
 знание названий страны, места своего проживания, столицы, фамилии Президента; 
 знание названия места проживания, водоема в месте проживания, 
 умение определять пол и возраст человека; 
 знание основных правил гигиены; 
 знание простейших правил поведения в общественном транспорте, противопожарной 

безопасности, безопасности на воде, на льду, на скользкой дороге, представление о 
существовании ядовитых грибов и растений, знаний о предупреждении простудных 
заболеваний, номеров телефонов экстренной помощи; 



 различение грибов, расширение перечня названий овощей и фруктов (10-12),; 
 закрепление знаний о временах года (последовательность) и их основных признаках, 

сезонных изменениях и природных явлениях (прилет и отлет птиц, появление и 
исчезновение листвы, снега, дождь). 

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.  

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. 

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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

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

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Расположение 
предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и пр.).Примеры явлений природы: смена 
времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц. Погода, её составляющие. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Растения, их разнообразие. 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). Дикие и домашние животные. Животные родного края, их названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений. 

Человек — часть природы. Освоение человеком законов жизни природы посредством 
практической деятельности. Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и 
женщины, мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. Гигиена: уход 
за кожей, ногтями, волосами, зубами. Понимание состояния своего здоровья, личная 



ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 
людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 
здоровья, забота о них. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времён 
года в родном крае на основе наблюдений. 

Человек и общество 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и 
торжественные даты. День учителя. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, 
согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. 
Культура поведения в школе и других общественных местах.  Профессии людей. Значение 
труда в жизни человека и общества. Общественный транспорт. Транспорт города или села. 
Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Новый год, 
Рождество, 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация.  
Президент Российской Федерации — глава государства.  
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Родной город (населённый пункт), регион (область, край, республика): название, 
Правила безопасной жизни 
Номера телефонов экстренной помощи. Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной 
безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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 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.  
Правила безопасного поведения в природе. 
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 
VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1 класс и  1  дополнительный класс – 64 ч 

№ Раздел Количе
ство часов 

Характеристика   основных  
 видов 

деятельности обучающихся 

1 Что и кто? 20 Понимать учебную задачу урока и стремиться 
её выполнить; 

— выдвигать предположения и доказывать их; 
— работать в паре: рассматривать рисунки — 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке 

2 Как, откуда и 
куда? 

12 — Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; — практическая 

работа в паре: 
— формулировать предложения по защите 

окружающей среды от загрязнений; 
— сочинять и рассказывать сказку на 

предложенную тему; ---формулировать выводы 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на урок 

3 Где и когда? 10 — Выполнять тестовые задания учебника; — 
выступать с подготовленными сообщениями, 
иллюстрировать их наглядными материалами; 

— обсуждать выступления учащихся; 
— оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся 



4 Почему и зачем? 22 — Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
— обобщать сведения о транспорте, 

полученные на предыдущих уроках; 
— обсуждать необходимость соблюдения 
правил безопасности в транспорте; 
— работать в группе: знакомиться с правилами 

безопасности в автомобиле, поезде и на железной 
дороге; рассказывать о правилах безопасности в 
автобусе, троллейбусе, трамвае; — участвовать в 
ролевой игре, моделирующей правила безопасности в 
транспорте и действия в опасной ситуации; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Учебно-методическая литература: 

1. Окружающий мир. 1 класс. Учебник А.А. Плешакова / в 2-х частях М.: 
Просвещение, 2021. 

2. Окружающий мир. 2 класс. Учебник А.А. Плешакова / в 2-х частях М.: 
Просвещение, 2021. 

3. Окружающий мир. 3 класс. Учебник А.А. Плешакова, / в 2-х частях М.: 
Просвещение, 2021. 

4. Окружающий мир. 1 класс. Учебник А.А. Плешакова, Е. А. Крючковой / в 2-х 
частях М.: Просвещение, 2021. 

Материально- техническое обеспечение: 
1. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 
2. Мультимедийный проектор. Компьютер. Экран. 
3. Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие 
тематике программы 

Иллюстративный демонстрационный материал, соответствующий изучаемой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
        Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» для обучающихся 1-4 

классов с ОВЗ (7.2) составлена на основе: 
• федерального образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (пр. МО РФ от 19.12.2014г № 
1598), 
• авторской рабочей  программы под редакцией О. М. Александровой и является 
приложением к адаптированной основной общеобразовательной программе начального 
общего образования учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) МКОУ 
«Целинная СОШ им. Н. Д. Томина» 

       Программа по родному (русскому) языку   в 1-4 классе  предназначена для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, имеющими нарушения интеллектуального развития 
(вариант7.2). 

                          Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР- это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 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). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 
специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 
ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 
вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к 
освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 



АРП (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 
развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 
локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 
познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 
деятельности, в той или иной степени затрудняющие 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. 
Возможная адаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных 
норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ 
(РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

       Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 
межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и 
владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 
литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 
Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой его 
духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и 
постоянное обновление национальной культуры. Содержание курса «Русский родной язык» 
направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 
инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Родной язык, 
выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 
социальное взаимодействие людей, участвует в формировании самосознания и мировоззрения 
личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 
традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 
аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, 
умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, 
извлекать и анализировать информацию из различных текстов. Как средство познания 
действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 
самореализации личности. Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 
коммуникативную культуру ученика. 

        В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 
сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 
реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 
обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 
существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают 
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

             Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 
русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 
представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 
контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России 
и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке 
как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 
стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 
народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 
одной из основных характеристик литературного языка. 



        Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 
обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но 
и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и гуманитарного циклов. 

          Предмет «Родной (русский) язык»» входит в предметную область «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» и реализуется наряду с обязательной предметной 
областью «Русский язык и литературное чтение» в 1–4 классах, с предметом «Русский 
(родной) язык», при этом не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) 
родные языки. Учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 
рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык» в 
начальной школе. Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей: 

• расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 
познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 
него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 
народов России; овладение культурой межнационального общения; 
• формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 
единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 
национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 
и русском речевом этикете; 
• совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 
анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 
мира, отражённой в языке; 
• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 
• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 
владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 
речевому самосовершенствованию; 
• приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 
воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

       Коррекционная цель: содействие получению обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья качественного образования, необходимого для реализации 
образовательных запросов и дальнейшей социализации. 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (РУССКИЙ) 
ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа по русскому (родному) языку рассчитана на общую учебную нагрузку в 
объёме 132 часа. На изучение предмета «Родной (русский) язык» по учебникам данного УМК 
отводится:  1 и 1 (дополнительный) класс — по 32 часа;   2–4 классы — по 34 часа. 

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной 
жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 
общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 
себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 
обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 
любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научнопопулярных 
произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, 
его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 
социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как 
ценности. 



Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 
корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 
организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 
отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 
народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 
своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 
мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

Изучение предмета формирует следующие универсальные учебные действия (УУД): 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять 
непонятное); 
 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 
 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 
 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых 

ситуаций;  адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; 
 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Познавательные: 
Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы; 
 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 
 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) 
 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

 вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками;  строить рассуждения. 
Личностные: 
У учащихся будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 
так и окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 
 осознание роли речи в общении людей; 
 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 
 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению 

курса развития речи; 
 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи;  
 интерес к изучению языка. 

Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 
 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 



 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
                Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» должно обеспечивать: 
 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 

культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского 
народа, осмысление красоты и величия русского языка; 
 приобщение к литературному наследию русского народа; 
 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 
речи, правилами речевого этикета; 
 расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

    Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 
начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 1. Понимание 

взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 
 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; 
 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 

народа;  осознание  национального  своеобразия,  богатства,  выразительности 
русского языка; 
 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; 
слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная 
лексика); 

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание 
значения эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях 
устного народного творчества и произведениях детской художественной 
литературы; правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в речи; 
 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; 
уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках 
изученного); 
 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых 

выражений; правильное их употребление в современных ситуациях речевого 
общения (в рамках изученного); 
 понимание значений устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного). 
2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение 
опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского 
литературного языка для культурного человека; 
 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 
 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 
 обогащение  активного  и  пассивного  словарного  запаса,  расширение 

 объёма используемых в речи языковых средств для
 свободного 



выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
соблюдение  основных  орфоэпических  и  акцентологических  норм современного 
русского литературного языка: 

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень 
слов);  осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
соблюдение основных лексических норм современного русского 
литературного языка: 
 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 
 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 
 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
 редактирование письменного текста с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла; соблюдение основных 
грамматических норм современного русского литературного языка: 
 употребление отдельных грамматических форм имён существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имён существительных; 
 употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями 
отдельных глаголов, у которых нет формы 1-го лица единственного числа 
настоящего и будущего времени; 
 выявление  и  исправление  в  устной  речи  типичных  грамматических 

 ошибок, связанных с нарушением согласования имени 
существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением 

координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в 
форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических 
ошибок; соблюдение  основных  орфографических  и  пунктуационных  норм 
современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном 
курсе): 
 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного 

текста; 
 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи 

собственного текста; совершенствование умений пользоваться словарями: 
 использование   учебных   толковых   словарей   для   определения 

лексического значенияслова, для уточнения нормы формообразования; 
 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей 

синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе 
редактирования текста; 
 использование учебного орфоэпического словаря для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения; 
 использование учебных словарей для уточнения состава слова; 
 использование учебных этимологических словарей для уточнения 

происхождения слова; 
 использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов. 
3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 
этикета: владение  различными  приёмами  слушания  научно-познавательных  и 
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно- 
познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 
 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 
притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов; 



 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного 
текстов: отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 
существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 
 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи 
между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; 
приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 
примечаниями к тексту; 
 умение осуществлять информационную переработку прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица; 
 уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 
 уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и 

завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в 
ходе диалога; 
 умение строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, 

ответдобавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-
доклад; 
 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации; 
 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, 

о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в 
мастер-классах, связанных с народными промыслами); 
 создание текста как результата собственного мини-исследования; 

оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 
 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и 
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов; соблюдение основных 

норм русского речевого этикета: 
 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского 

речевого этикета; 
 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. 
Планируемые результаты  освоения программы 1-го класса 
     Изучение предмета «Русский родной язык» в 1-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 
умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 
коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 
содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 1-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 
уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

 В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 
обучающийся научится: 

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 
настоящее»: распознавать слова, обозначающие предметы традиционного 
русского быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной 
тематике; 

использовать  словарныестатьи  учебного  пособия для определения лексического 
значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 



● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); осознавать 
смыслоразличительную роль ударения; 
● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации; владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать в 
речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации общения; владеть различными приёмами слушания научно-
познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём наиболее 
существенные факты. 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 
1класс и 1 класс дополнительный Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения  об  истории  русской  письменности:  как  появились  буквы современного 
русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 
лучина и т. д.); 
2) как  называлось  то,  во  что  одевались  в  старину (кафтан,  кушак, рубаха, сарафан, 
лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 
Раздел 2. Язык в действии  
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 
Смыслоразличительная роль ударения. 
Звукопись в стихотворном художественном тексте. 
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 
Раздел 3. Секреты речи и текста  
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 
попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 
вопросов (вопросуточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 класс  и 1 дополнительный 
класс – 32 часа 

№ 
п

/п 

Разде
лы 

К
ол-во 
часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 
обучающихся. 

1 Русск
ий язык: 

прош
лое и 

1
2 

Узнают о общении людей, устной и письменной речи. Изучают 
стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 
попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

 насто
ящее  

 отблагодарить?) Тренируются в диалоге. Знакомятся с секретами 
диалога: учатся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 
Рассуждают, зачем людям имена, какие бывают имена. Узнают имена, 
используемые в малых жанрах фольклора. Беседуют и рассуждают о 
целях и видах вопросов. (Вопрос – уточнение, вопрос – как запрос на 
новое содержание). 



2 Язык
  
 в 

дейст
вии 

8 Знакомятся с ролью логического ударения. Выделяют голосом 
важные (ударные) места в слове. Прослушивают о звукозаписях в 
стихотворном, художественном тексте. Знакомятся со 
смыслоразличительной ролью ударения. Наблюдают за сочетаемостью 
слов (Пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов) 

3 Секр
еты 

речи
  
 и 

текст
а 

1
2 

Узнают особенности оформления книг в Древней Руси: 
оформление красной строки и заставок. Слушают сведения об истории 
русской письменности: как появились буквы современного русского 
алфавита. Узнают новые слова, обозначающие предметы традиционно 
русского быта: дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, 
горница, светлица, светец, лучина). 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
Учебно-методическое обеспечение: 

1. Русский родной язык. 1 класс. Учебное пособие для общеобразовательных. организаций 
/ О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2020. 

2. Русский родной язык. 2 класс. Учебное пособие для общеобразовательных. организаций 
/ О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2020. 

3. Русский родной язык. 3 класс. Учебное пособие для общеобразовательных. организаций 
/ О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2020. 

4. Русский родной язык. 4 класс. Учебное пособие для общеобразовательных. организаций 
/ О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2020. 

5. Русский родной язык. 1–4 классы. Рабочие программы / О. М. Александрова, М. И. 
Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.: Просвещение, 2020. 

Материально- техническое обеспечение: 
1. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 
2. Мультимедийный проектор. Компьютер. Экран. 
3. Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие 
тематике программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
         Рабочая программа составлена на основе:  

• Федерального образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (пр. МО РФ от 19.12.2014г № 
1598), 
• авторской программы «Литературное чтение на родном (русском) языке» (авторы Н.Е. 
Кутейникова, О.В. Синёва, Л.В. Дудова).   

и является приложением к адаптированной основной общеобразовательной программе 
начального общего образования учащихся с задержкой психического развития (вариант7.2) 
МКОУ «Целинная СОШ им. Н.Д. Томина»  

         Программа по литературному чтению на родном языке (русском) в 1-4 классе 
предназначена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющими нарушения 
интеллектуального развития (вариант7.2). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР  это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 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). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 
специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 
ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 



вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к 
освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

АРП (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 
развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 
локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 
познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 
деятельности, в той или иной степени затрудняющие 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. 
Возможная адаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных 
норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
"ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ " 

       Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» входит в предметную 
область «Родной язык и родная литература» и реализуется наряду с обязательной предметной 
областью «Русский язык и литературное чтение» в 1–4 классах, с предметом «Русский 
(родной) язык», при этом не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) 
родные языки. Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке. 1–4 классы» 
нацелен на посильное в пределах начальной школы решение двух глобальных проблем 
сегодняшней системы образования: 

— проблемы чтения как процесса и как действия 
— проблемы расширения историко-культурного и читательского кругозора 

обучающихся.          Целью литературного образования в школе является культурное и 
читательское воспитание обучающихся, воспринимающих на более высоких ступенях своего 
развития чтение как особый процесс постижения мира и человека, постижения 
художественного пространства произведений устного народного творчества и авторской 
литературы, в то же время как вид деятельности, требующей интеллектуальных усилий, 
знаний и умений для решения определённых читательских задач, в совокупности дающих 
компетентного читателя-школьника с чёткими и осознанными личностными установками. 
Обучение в начальной школе рассматривается как необходимый и важнейший этап на пути 
достижения этой цели. 

      В соответствии с данными теоретическими установками предмет «Литературное 
чтение на родном (русском) языке» имеет следующие цели и задачи. 

Цели и задачи предмета: 
Изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке. 1–4 классы» 

направлено на достижение целей, которые должны отражать: 
— формирование и развитие у младших школьников потребности в систематическом, 

системном, инициативном чтении; 
— формирование полноценного навыка чтения; 
— духовно-нравственное воспитание человека и гражданина; 
— расширение представлений детей о стране, в которой они живут, её истории, 

традициях и культуре; 
— создание первичных представлений о русской литературе как о национальном 

достоянии. В задачи предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке. 1–4 классы» 
входит: — знакомство обучающихся с отечественным фольклором и литературой XIX–XXI 
столетий, расширение читательского кругозора младших школьников; 

— совершенствование навыка чтения на русском языке произведений авторов XIX–XXI 
вв., понимания этико-эстетического содержания читаемых произведений; 

— развитие литературного слуха и вкуса младших школьников; 
— формирование мотивации к чтению произведений классики и современности; 
— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 



сопереживания чувствам других людей, добросердечное отношение к животным и природе; — 
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; — формирование ценностей многонационального российского общества; — 
пополнение словарного запаса и навыков речепроизводства обучающихся. 

— развитие грамотной устной речи обучающихся в монологической, диалогической и 
полилогической форме; 

— формирование культуры общения на основе прочитанного и в процессе диалоговой, 
игровой, творческой и проектно-исследовательской деятельности; 

— формирование умения ориентироваться в целях и условиях общения, выбирать 
языковые средства 

с учётом коммуникативной ситуации; 
— организация интеллектуальных и творческих соревнований; 
— организация проектно-исследовательской деятельности; 
— овладение широким спектром учебных действий с языковыми единицами, 

необходимыми для использования множественных практических и познавательных задач. 
Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

     Особенности детей с ЗПР лежат в несформированности умений, навыков, нехватке 
знаний для прохождения и усвоения школьного  материала. Такие дети не могут в отсутствии 
специализированной помощи овладевать навыками счета, письмом и чтением. 

Речь детей с ЗПР формируется в целом с некоторой долей отставания от ее возрастной 
нормы. Ребёнок с заторможенностью развития не может выстроить короткий пересказ со 
связанным смыслом рассказа или сказки. Он может выстраивать только отдельные и часто 
аграмматичные предложения. Вялость артикуляционного аппарата обуславливает 
недостаточность произношения некоторых звуков. ЗПР у детей отличается устойчивой 
интеллектуальной недостаточностью легкой степени и обратимостью развития с неярко 
выраженной устремленностью к компенсации, возможного только в обстоятельствах 
специализированного обучения и грамотного воспитания. Вследствие нарушений на 
протяжении довольно продолжительного периода у детей наблюдается незрелость нервной 
системы, функционального   характера. Это, в свой черед, выражается в слабости таких 
процессов психики, как возбуждение и торможение, трудностях образования сложных связей.   
Умственное развитие детей с ЗПР базируется на способствовании им в овладении собственной 
умственной деятельностью, ее стержневыми структурными элементами (например, 
регуляционным или мотивационно-ориентировочным). Общая направленность работы с 
учениками сводится изначально к групповой деятельности, в которой инициатива их 
организации принадлежит учителю, переходящей к действиям индивидуальным, где 
инициатива принадлежит ребенку; сводится к постановке цели педагогом и созданию им 
настроения для  реализации.  Изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) 
языке» способствует коррекции мыслительной деятельности. При  изучении художественных 
произведений, русских народных сказок, былин, потешек и т.д. у младших школьников с ЗПР 
совершенствуются базовые мыслительные операции. Развитие речи на уроках «Литературного 
чтения на родном (русском) языке» является базой для преодоления алекситимии (неумения 
говорить о своих эмоциях и чувствах), типичной для младшего школьника с ЗПР. Дети 
начинают осознавать красоту  родной природы, анализируют поступки героев, учатся их 
оценивать. 

При усвоении программного материала по учебному предмету «Литературное чтение на 
родном (русском)  языке» учащиеся овладевают определенными умениями и способами 
деятельности: учатся умениям 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.         Учебный предмет 
«Литературное чтение на родном (русском) языке» является одним из основных предметов в 
системе подготовки 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. У детей с ЗПР 
часто оказываются несформированными предпосылки овладения навыком чтения: дети с 
трудом дифференцируют акустически сходные фонемы, плохо запоминают буквы, 



наблюдается нарушение перекодировки звука в букву и наоборот. Пространственная 
ограниченность поля зрения, замедленность мыслительной деятельности затрудняют 
овладение способом слияния согласной и гласной, привязывая ребенка к побуквенному 
чтению. Дети с ЗПР не слышат в слове отдельных звуков, не могут установить их 
последовательность, правильно произнести, отмечаются недостатки лексикограмматической 
стороны и связной речи. В результате освоения предметного содержания литературного 
чтения учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 
осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на основе 
литературного произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, 
самостоятельно пользоваться справочниками, находить информацию в словарях и др. При 
обеспечении коррекционной направленности «Литературное чтение на родном (русском) 
языке» позволяет младшим школьникам с ЗПР освоить обязательный базисный минимум, 
преодолеть затруднения в формировании навыка чтения. Содержание работы на уроке 
позволяет учащимся овладеть техникой чтения, помогает научиться понимать смысл 
прочитанного, предотвратить ошибки, возникающие при обучении чтению. Младшие 
школьники с ЗПР с помощью учителя учатся самостоятельно использовать контекст при 
осмыслении встречающихся в нем незнакомых слов и выражений. 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. Школьники также учатся в правильном интонировании при чтении. 
Работа над перечисленными выше компонентами на уроках чтения способствует пониманию 
прочитанного и, следовательно, накоплению необходимых сведений и знаний об окружающей 
действительности, речевому развитию учащихся, преодолению специфических недостатков 
познавательной деятельности, оказывая положительное влияние на весь процесс обучения 
младшего школьника, имеющего ЗПР. В процессе реализации данного учебного предмета 
формируются навыки правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения, которые 
необходимы младшим школьникам с ЗПР для усвоения программного материала по всем 
предметам учебного плана. Умение передавать при чтении различными выразительными 
средствами свое отношение к прочитанному, способность сделать подробный, выборочный и 
краткий пересказ, умение воспроизводить содержание текста-описания или рассуждения 
являются одним из необходимых условий успешного обучения. Умение различать в тексте 
слова, объяснять и использовать в собственной речи оттенки значений слов, образные средства 
выразительности способствуют развитию всех компонентов речевой системы. Умение 
отличать связный текст от набора предложений, делить текст на части, озаглавливать их, 
объяснять смысл названия текста и смысл текста в целом также является необходимым 
школьным навыком.      

         

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  "ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ 

НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ " В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Программа по литературному чтению на родном (русском) языке рассчитана на общую 

учебную нагрузку в объёме 132 часа. На изучение предмета «Литературное чтение на родном 
(русском) языке»  по учебникам данного УМК отводится:  1 и 1 (дополнительный) класс — по 
32 часа;   2–4 классы — по 34 часа. 

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 
(РУССКОМ) ЯЗЫКЕ " 

         Литературное чтение на родном языке (русском) как учебный предмет в начальной 
школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На 



этих уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный 
потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия 
художественного произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие 
учащихся начальных классов. Литературное чтение на родном  (русском) языке как вид 
искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и 
человечества и способствует формированию личностных качеств, соответствующих 
национальным и общечеловеческим ценностям. На уроках литературного чтения на родном 
(русском) языке продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества 
чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребенок задумывается 
над вечными ценностями: добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом 
играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную 
грамотность. Система духовно - нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках 
урока литературного чтения на родном (русском) языке, формирует личностные качества 
человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 
1 класс и 1 дополнительный класс  Предметные результаты: 
1. В области аудирования: 

• восприятие на слух звучащей речи (слушание различных текстов); 
• адекватное восприятие звучащей речи; 
• соотнесение звучащего слова и читаемого/прочитанного; 
• наблюдение выразительного чтения и выделение при этом громкости, темпа, 
тона, ритма речи; 
• умение удерживать в памяти последовательность событий, имён. 
2. В области чтения: 

• правильное, осознанное чтение целыми словами про себя и вслух; 
• соблюдение адекватных для осознания смысла темпа, громкости, ритма при 
чтении вслух; 
• соблюдение орфоэпических норм чтения; 
• соблюдение интонирования предложения с опорой на знаки препинания; 
• наблюдение за выразительным чтением прозаического текста (сказки, 
рассказа); • подготовку к выразительному чтению прозаического и стихотворного 
текстов с обдумыванием темпа, ритма, громкости, пауз и сопровождением 
выразительными жестами; 
• выразительное чтение прозаического текстов (сказки, рассказа) с 
сопровождением выразительными жестами; 
• выразительное чтение небольших рифмованных текстов (считалки, загадки, 
колядки и др.) с постепенным переходом к чтению стихотворений; 
• заучивание стихотворения наизусть и его воспроизведение (выразительное 
чтение) с учётом адресата и целевой установки. 
3. В работе с книгой: 

• умение ориентироваться в новой учебной книге; 
• использование прикнижного словаря; 
• считывание и соотнесение информации, расположенной в различных зонах 
пространства листа, в зависимости от поисковых задач  (вверху/внизу  страницы,  в 
правом/левом  верхнем/нижнем углу; в рамочке; перед/после текста; после 
иллюстрации), а также в лубочной форме представления текста; 
• умение оценивать элементы книги (обложка, титульный лист, нумерация 
страниц, содержание); 
• умение работать с незнакомой книгой — сопоставление оформления книги с её 
содержанием, заявленным автором, и названием; 
сохранять в памяти информацию о книге (автор, название) и вербализировать её при 

запросе в библиотеке или Интернете (при помощи взрослого); 
• умение выбирать книгу для самостоятельного чтения; 
• умение подбирать книги по теме для урока внеклассного чтения; 



• умение самостоятельно находить в фондах школьной, районной или городской 
библиотеки выбранную для самостоятельного чтения книгу; 
• умение самостоятельно находить в фондах школьной библиотеки нужный 
материал для выполнения творческих заданий; • умение работать с прикнижным 
словарём; 
• проявление внимания к ключевым понятиям русской культуры, уже 
выделенным в учебнике на основе анализа текста; 
• понимание терминов, необходимых для обобщения информации (пословица, 
поговорка, потешка, загадка, закличка, колядка, приговорка, скороговорка, считалка, 
звукоподражательные слова, сказка, рифма, интонация, эпиграф), на основе 
сопоставления со сведениями, имеющимися в речевом опыте обучающегося (отстучать 
ритм, прочитать (сказать) быстро/медленно; портрет, характер человека/героя). 
4. При освоении содержания текста:  работа   со словом:  
• умение выявлять и объяснять значения слов;  совершенствование    языковой 
компетенции: 
• умение  подбирать  ключевые  (опорные)  слова  для 
 рассуждения,  ответа, 
характеристики героя; 
• составление устного высказывания на заданную тему; 
• составление устного пересказа и рассказа по заданному плану; 
• подробный и выборочный пересказ текста;  анализ  литературного  
произведения:  
• принятие и осознание необходимости углублённого понимания 
художественного произведения русской литературы как пути к самоидентичности (кто 
я? Какой(-ая) я? В какое время живу? Каково моё место в семье, в группе, в классе, в 
школе, в городе, в стране, в мире природы, в культуре — в мире? Какие ценности в 
отношениях с людьми, с миром?); 
• применение различных способов чтения (ознакомительное, поисковое и др.); 
• вчитывание в художественный текст как эстетическое явление; 
• поиск информации в тексте (отдельных слов и фраз); 
• умение отвечать на послетекстовые вопросы, воспринимая их как путеводитель 
по содержанию с целью обобщения; 
• умение отвечать на вопрос, о чём текст (определение темы текста); 
• понимание прямого и переносного смысла народных изречений (пословиц, 
поговорок, приговорок, загадок, потешек, закличек); 
• соотнесение содержания пословицы с конкретной стороной жизни или 
явления; 
• соотнесение содержания пословицы с темой и содержанием урока; 
• умение работать с содержанием художественного произведения (проза или 
поэзия) и соотносить его с мудрыми изречениями; 
• понимание стихотворного текста; 
• выделение концевых созвучий стихотворных строк и определение рифмы; 
• умение находить в тексте (прозаическом и стихотворном) характеристику 
персонажа, описание его поступков; 
• умение создавать устный портрет персонажа (словесное рисование); 
• составление характеристики героя произведения на основе языковых единиц из 
текста; 
• сравнение персонажей разных художественных текстов; 
• умение составлять описание пейзажа своими словами; 
подбирать ключевые фразы для формулирования итога урока; 
• умение определять общее и различное в малых жанрах фольклора; 
• умение характеризовать особенности поэтического текста и/или его фрагмент; 
• умение сравнивать произведения устного народного творчества; 
• умение выполнять сопоставительную характеристику двух поэтических 
текстов; 
• умение сопоставлять разные по жанру произведения на одну тему; 



• умение  сравнивать  произведения  устного  народного 
 творчества  с 
произведениями художественной литературы; 
• умение сравнивать произведения одного жанра по тематике; • умение находить 
в тексте предложения с нужными словами;  соотнесение  различных  форм  
информации   — текстовой   и наглядно-изобразительной: • умение характеризовать 
иллюстративный материал и сопоставлять его с содержанием произведения; 
• умение подбирать иллюстративный материал или творчески создавать в рамках 
своих компетенций; 
• умение соотносить сюжеты из произведений литературы и живописи с 
ситуациями из собственной жизни; 
• умение характеризовать картину по имеющимся в ней деталям; 
• умение сопоставлять произведения литературы и живописи; 
• умение сопоставлять литературное произведение, мультфильм, видеоролик и 
песню со сходным сюжетом. 
Метапредметные результаты: 
• умение слушать учителя, товарищей по классу; аудио- и видеоматериалы; 
• умение формулировать выводы после коллективного обсуждения 
прочитанного текста; 
• умение участвовать в коллективных видах деятельности, в том числе в 
коллективном обсуждении; 
• умение выстраивать взаимоотношения с одноклассниками во время подготовки 
и исполнения литературных действ (от чтения по ролям до инсценировок); 
• умение работать в малых группах (подбор материалов для выставки книг, 
инсценирование, анализ проблемы, создание нового устного текста по заданной теме); 
• умение участвовать в коллективных исследовательских проектах и творческих 
работах; 
• умение  взаимодействовать  в  малых  группах  при 
 выполнении  проектно- 
исследовательской работы; 
• умение работать в малых группах при выполнении творческого проекта; 
• умение участвовать в обсуждении творческих работ. 
 Личностные результаты: 
• сформированность уважительного отношения к творчеству других 
обучающихся; 
• сформированность уважительного отношения к учителям, товарищам по 
классу; • умение правильно реагировать на возникающие дискомфортные, в том числе 
и конфликтные, ситуации; 
• осознание необходимости анализа прочитанного и освоение механизмов 
анализа; 
• сформированность уважительного отношения к историческому прошлому 
России, её культуре и традициям; 
• умение ценить культурное наследие России; 
• сформированность уважительного отношения к семье, всем её членам, 
традициям и укладу русской семьи; 
• умение ценить труд и отношение к нему наших предков; 
• сформированность уважительного отношения к труду своих близких; 
• умение  проявлять  внимание  к  ключевым  словам 
 русской  культуры, выделенным на основе анализа текста; говорить о своей 
самоидентичности. 



Обучающийся получит возможность научиться: 
• понимать народные представления о семье, роли старших членов семьи, 
семейных праздниках; 
• уважительно относиться к семейным традициям; 
• внимательно и чутко относиться к членам своей семьи; 
• посвящать старших членов семьи в круг своих интересов; 
• заинтересовывать  членов  семьи  процессом  и  результатом 
 собственной деятельности; 
• привлекать членов семьи к участию в своих творческих делах; 
• бережно относиться к народной памяти, закреплённой в том числе и в 
произведениях фольклора; 
• бережно и с интересом относиться к ключевым явлениям русской культуры, 
закреплённым в ключевых понятиях (родной край, мать, отец и др.); 
• понимать, как в поверьях и малых жанрах фольклора отражались народные 
представления, например, о временах года; • интонировать текст при выразительном 
чтении; 
• обсуждать поэтический и прозаический тексты; 
• определять лексическое значение незнакомых слов, устаревших слов с 
помощью словарей; 
• употреблять  отдельные  литературоведческие  термины  при 
 характеристике произведения; 
• составлять портрет героя; 
• составлять устный рассказ по личным впечатлениям в предложенном жанре; 
• рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении; 
• определять общее и различное в двух текстах; 
• участвовать в подготовке творческого проекта: книжной выставки, альманаха, 
мультфильмов, буктрейлеров; 
• предлагать свои творческие решения учебных задач; 
• создавать творческие работы (малые стихотворные жанры (считалки, загадки, 
заклички), экскурсии по выставке); 
• участвовать в выполнении творческих заданий; 
• внедрять результаты своей творческой деятельности (готовить выставку, 
участвовать в изготовлении и тиражировании книжек-самоделок, создавать 
буктрейлеры); 
• формулировать вывод по содержанию урока на различных его этапах; 
• пользоваться библиотечными фондами; 
• самостоятельно находить тексты народного творчества, приметы и поверья в 
энциклопедиях; 
• создавать словесный рисунок; 
• придумывать сценарии мультфильма и буктрейлера; 
• понимать нравственные вопросы, затронутые в художественном тексте; • 
любить природу и чувствовать ответственность за её сохранение. 
• СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА " ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 
(РУССКОМ) ЯЗЫКЕ. 

• 1 класс и 1 дополнительный класс 
• Тема 1. Характер народа в его творчестве 
• Малые жанры фольклора — повторение и обобщение изученного в 
дошкольном детстве; работа со словами в прямом и переносном значениях, с 
образными выражениями;  
• Литературоведческие понятия: считалка, закличка, пословица, колядка, 
эпиграф, сказание, стихотворение. 
• Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): грамота, добро, 
Светлый праздник, Рождество, Сочельник, Святки, жизнь дарована, русское авось, 
чудо, чудотворец, уважение, созвучие, забава, природа. 



• Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; 
различные виды чтения; подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение; 
дополнение текста — описания картины или иллюстрации. 



• Тема 2. Грамоте учиться всегда пригодится 
• Произведения устного народного творчества и художественной литературы о школе и дружбе, 
обучении и взаимоотношениях людей, отношении человека к природе и животным, своему родному 
краю: И. Пивоварова «Дождь»; А. Пришелец «Наш край». 
• Литературоведческие понятия: потешка, загадка, отгадка, приговорка, скороговорка, 
стихотворение, песня, поэт, рифма, звукоподражание, сказка, пословица, народная примета, лубок. 
• Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): уважение, созвучие, потеха, забава, 
Родина, родной край, любовь к Родине, природа, смекалка, мысль, мудрость, правда, ложь, слово. 
• Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды чтения; 
подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение. 
• Тема 3. Мой друг — книга 
• Стихи и проза о школе и дружбе, обучении и взаимоотношениях людей — взрослых и детей: В. 
Левин «Считалка для кошки»; М. Бородицкая «Щиталочка»; Н. Пикулева 
• «Читайте, дети!»; М. Дружинина 
• «Выходи, Василёк!», «Что здесь написано?». 
•  Литературоведческие    понятия:  дразнилка авторская, пословица, стихотворение, считалка 
авторская, рифма. 
•  Ключевые    понятия    русской    культуры    (через    текст     и   вопросы):  учение, учёность, ум, 
сердце, речь, творчество, уважение, хитрый, мудрый. 
•  Развитие    речи:  определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 
чтения; подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение. 
• Тема 4. Семья — основа жизни 
• Стихи и проза о семье и взаимоотношениях близких людей — взрослых и детей: К. Валаханович 
«Шпионы»; Д. Бурачевская «Курица лапой»; В. Сухомлинский «Сказка о гусыне», «Седьмая дочь». 
•  Литературоведческие    понятия:  пословица, авторская сказка, стихотворение; на пропедевтику: 
притча. 
• Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): отец, друг, счастье, мать, любовь, 
уважение. 
• Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы по тексту; различные виды чтения; 
подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение. 
• Тема 5. Что такое настоящий, верный друг 
• Стихи и проза о дружбе и взаимоотношениях близких людей, друзей — ровесников и людей с 
животными: Р. Алдонина «Цап-царап»; К. Валаханович «Сон щенка»; Ю. Симбирская «Друг»; Т. Собакин 
«Любимый звук»; С. Георгиев «Динь-динь»; А. Кондратьев «Пожалуйста»; Ю. Кузнецова «Сказка про 
сороку, которая никому не говорила “пожалуйста”»; А. Усачёв «Кот и собака».  
• Одну тему; работать с инфографикой; объяснять смысл пословиц по теме урока. 
•  Литературоведческие  понятия:  интонация, жест, поговорка в тексте, пословица, речь героев, 
загадка, стихотворение, художественное произведение о животных, звукоподражание, литературная 
сказка, диалог. 
• Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): игра, дружба, чудо, мир и ссора, 
преданность, друзья человека, грубость, вежливость. 
• Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы по тексту; различные виды чтения; 
подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение; этика общения. 
• Тема 6. Россия — моя родина 
• Стихи о Родине, защите Отечества и памяти народной: В. Шефнер «22 июня»; К. 
• Симонов «Тот самый длинный день в году…»; В. Харитонов «День Победы»; М. Дружинина «Без 
победы не бывать Отчизне»; И. Пивоварова «Тайна»; В. Степанов «Необъятная страна». 
•  Литературоведческие  понятия: стихотворение, песня, мудрое изречение. 
• Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Родина, родная земля, любовь к 
Родине, мир, война, победа, память, праздник Победы, герой, подвиг, Бессмертный полк. 
• Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы по тексту; различные виды чтения; 
подробный пересказ, словесное рисование; рассуждение 



• ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

• 1-й класс и 1 дополнительный класс-32 часа 
№ Разделы Кол-во 

часов 
Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся. 

1 Характер 
народа в 
его 

творчест 

5 Познакомить обучающихся с учебником; с жанрами устного  творчества 

«считалкой»,  колядками,  закличками. Воспринимать на слух считалки как 

художественный текст;  повторять по памяти текст небольшого объёма; 

отвечать на вопросы к тексту; слушать текст и работать с его 

 ве  содержанием; анализировать прочитанное сказание, характеризовать героев 

и оценивать их поступки. 

2 Грамоте 
учится – 
всегда 
пригодит 
ся  

9 Познакомиться  со стихотворениями раздела, с потешками,  с 
загадками, приговорками, скороговорками, народными приметами, 
выраженными в кратких изречениях,пословицами, с 
иллюстрированием сказок в виде лубка; Слушать потешки, загадки, 

приговорки, скороговорки, краткие изречения, пословицы, сказки как 

художественный текст; повторять по памяти текст небольшого объёма; 

отвечать на вопросы к тексту. 

3 Мой друг 

книга 
4 Познакомиться   с  рассказами, пословицами и считалками, 

стихотворениями данного раздела ; читать текст  целыми словами, 

вслух и про себя; слушать рассказы и работать с  содержанием; 

анализировать прочитанные произведения, характеризовать героев и 

оценивать их поступки; читать выразительно и по ролям; 

формулировать своё отношение к героям произведений, к 

произведению;  читать выразительно, делать выводы. 

4 Семья   - 
основа 

жизни 

3  Познакомиться   с  произведениями раздела; читать текст целыми словами, 

вслух и про себя; слушать текст и работать с его содержанием; анализировать 

прочитанную сказку, характеризовать героев и оценивать их поступки; делить 

текст на смысловые части; формулировать своё отношение к героям 

произведения; делать выводы; читать выразительно  текст. 

5 Что такое 

настоя 

щий 

верный 

друг 

5 Познакомиться   с  произведениями раздела; совершенствовать навык чтения 

текста целыми словами, вслух и про себя;   уметь понимать прямой и 

переносный смысл пословиц;  слушать текст и работать с его содержанием; 

анализировать прочитанный текст, характеризовать героев и оценивать их 

поступки; работать со звукоподражательными словами, играть на основе 

литературного текста; делить текст на смысловые части; читать выразительно 

и по ролям; формулировать своё отношение к героям произведения; 

понимать и разгадывать загадки; слушать стихотворение и работать с его 

содержанием; анализировать прочитанное стихотворение,  делать выводы. 

6 Россия – 

моя 

родина 

6 Познакомиться   с  произведениями раздела; читать текст целыми словами, 

вслух и про себя;  сравнивать художественную литературу с киноискусством; 

слушать стихотворение и работать с его содержанием, сравнивать 

стихотворный текст и песню; анализировать прочитанное стихотворение, 

читать выразительно текст; сравнивать произведения разных жанров на одну 

тему; развивать интерес к произведениям о Родине, её истории, о Великой 

Отечественной   войне; 
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
Учебно –методическое обеспечение. 



1. Кутейникова Н.Е.,  Синёва  О.В.  Литературное  чтение  на  родном  (русском) языке:  учебник  для 1 
класса общеобразовательных организаций / под ред. С.И. Богданова. М.: ООО «Русское слово — учебник», 
2021. 
2. Кутейникова Н.Е., Синёва О.В. Литературное чтение на родном (русском) языке: учебник для 2 класса 
общеобразовательных организаций. В 2 ч. / под ред. С.И. Богданова. М.: ООО «Русское слово — учебник», 
2021. 
3. Кутейникова Н.Е., Синёва О.В. Литературное чтение на родном (русском) языке: учебник для 3 класса 
общеобразовательных организаций. В 2 частях / под ред. С.И. Богданова. М.: ООО «Русское слово — учебник», 
2021. 
4. Кутейникова Н.Е., Синёва О.В., Дудова Л.В. Литературное чтение на родном (русском) языке: учебник 
для 4 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч. / под ред. С.И. Богданова. М.: ООО «Русское слово — 
учебник», 2021. 

Материально-техническое обеспечение. 
1. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 
2. Мультимедийный проектор. Компьютер. Экран. 
3. Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие тематике программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (пр. МО РФ от 19.12.2014г № 1598), 
авторской программы  Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. «Технология» (программы общеобразовательных 
учреждений. Начальная школа. 1-4 классы; Учебно-методический комплект «Школа России» М.,  
«Просвещение».)и является приложением к Адаптированной основной общеобразовательной программе 
начального общего образования учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.2). 

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 (ЗПР).  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «СОШ им. 
Н.Д.Томина» для обучающихся с задержкой психического развития. Программа отражает содержание обучения 
предмету «Технология» с учетом особых образовательных потребностей учащихся 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 адаптированной образовательной 
программой (АООП) заключается в: 
 создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта учащимися с ЗПР, для 

успешной социализации в обществе; 
 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, непониманием содержания инструкций, 
несформированностью основных мыслительных операций. В соответствии перечисленными трудностями и 
обозначенными во АООП НОО учащихся 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; 
 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 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 формирование первоначальных представлений о труде, как способе преобразования окружающего 
пространства, формирование понятия «профессия», уточнение представлений о профессиях, с которыми 
обучающиеся сталкиваются в повседневной жизни: врач, повар, учитель. Уточнение представлений о 
профессиях строитель, дизайнер; 
 знакомство с правилами техники безопасности при работе с бумагой, картоном, глиной, пластилином, 

ножницами, карандашом, линейкой, клейстером, клеем. 
Формирование навыка организации рабочего места при работе с данными инструментами и материалами; 

 обучение приемам содержания рабочего места в порядке (протирание поверхности, подметание пола); 
 формирование умения воспроизводить технологическую последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка.  
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР  это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 
ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 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). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально 
развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с 
выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер 
личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 
здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость 
многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, 
соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление 
существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития 
и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 
сверстников. 

АРП (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития 
несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 
(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 
внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 
целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 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. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным 
пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 
функционального состояния центральной нервной системы (далее ЦНС) и нейродинамики психических 
процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 
тонуса и др.); 
• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися 
с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 
методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 
индивидуальных недостатков развития); 
• наглядно-действенный характер содержания образования; 
• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции и 
профилактики нарушений; 



• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 
обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 
самостоятельно; 
• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 
совершенствовании освоенных умений; 
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новыеситуации 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; 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно открыть ему 
путь к получению качественного образования. 

 II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « ТЕХНОЛОГИЯ» 
Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую частью 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 и пр.). 

Предмет «Технология» тесно связан с другими образовательными областями и является одним из 
основных средств для реализации деятельностного подхода в образовании. 

Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной деятельности: он обогащает содержание 
умственного развития, формирует операциональный состав различных практических действий, способствуя их 
переходу во внутренний план, создает условия для активизации связного высказывания, уменьшая трудности 
оречевления действий, а также вербального обоснования оценки качества сделанной работы.  

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 учащихся 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.  

Изучение предмета формирует важную компетенцию соблюдения правил безопасной работы и гигиены 
труда. В ходе реализации рабочей программы его изучения происходит постепенное расширение 
образовательного пространства учащегося за пределы образовательной организации (экскурсии вокруг школы, 
по району, в мастерские и на предприятия, знакомящие учащихся 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). 

Роль предмета «Технология» велика и для успешной реализации программы духовнонравственного 
развития, поскольку формирование нравственности непосредственно сопряжено с пониманием значения труда в 
жизни человека. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности происходит через развитие восприятия, 
зрительной памяти и внимания. Уточняются представления о свойствах предметов (цвет, форма, величина) и 
способах их преобразования. Выполнение различных операций осуществляет пропедевтическую функцию, 
обеспечивающую усвоение таких тем как измерение, единицы измерения, геометрические фигуры и их 
свойства, симметрия и др. 



Учащиеся 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 учащихся 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, предметноинструкционным 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, 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 учитель может: 
 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 «Технология» в общей системе коррекционно-развивающей работы 
Общая система коррекционно-развивающей работы с обучающимися, имеющими ЗПР, конкретизируется 

в каждой образовательной организации в зависимости от материальнотехнической базы и кадрового 
потенциала, однако требует согласованных усилий участников сопровождения, обсуждения результатов на 
ПМПК и педагогических советах (если образование реализуется в отдельных организациях). Объектами 
коррекционноразвивающей 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.  

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.  

 III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В 1 классе  — 32 ч 1 дополнительном классе — 32 ч   
Во 2—4 классах -  34ч 
 IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному 

восприятию ребѐнком мира во всѐм его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность 
содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 
школьников и создаѐт условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Продуктивная проектная деятельность создаѐт основу для развития личности младшего школьника, 
предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного развития.  

В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что 
позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром. 
Знакомство с народными ремѐслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и 
конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, 
способствуют воспитанию духовности.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных 
структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально эстетического, духовно-нравственного, 
физического) в их единстве, что создаѐт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 
психического и физического здоровья учащихся. 

 V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ» 
В ходе реализации учебного предмета «Технология» достигаются личностные, метапредметные и 

предметные результаты, подлежащие экспертной оценке в конце этапа начального образования. 
Результатом изучения предмета «Технология» является коррекция недостатков моторики, регуляции, 

операционального компонента мышления и деятельности. Успешность решения поставленных задач 
оценивается учителем и членами экспертной группы, а также родителями (законными представителями) 
учащегося с ЗПР и обсуждается на школьном ПМПК с целью разработки и корректировки программы  
коррекционной работы с учащимися.  

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Технология» позволяет наиболее 
достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по ниже перечисленным 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; 
 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 определять различие; 
 с помощью учителя различать новое от уже известного;  
 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  
 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;  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 ниже перечисленным 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 всоответствии с их 
свойствами.  

Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового 
взаимодействия проявляется в умениях: 

–использовать вербальную и невербальную коммуникацию как средство достижения цели;  
– получать и уточнять информацию от партнера, учителя; 
– осваивать культурные формы коммуникативного взаимодействия.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 
организации проявляется: 

– в расширении и уточнении представлений об окружающем предметном и социальноммире, 
пространственных и временных отношениях;  
– в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;  
– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своиминамерениями, для 
осуществления поставленной задачи.  

Результатом обучения, в соответствии с АООП НОО с учетом специфики содержания области 
«Технология», являются освоенные учащимися 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 санитарногигиенические 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. 

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 классе желательно достичь следующих результатов: 
 умение распознавать различные виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, глина, пластилин, 

клейстер, клей), сравнение, называние  свойств и названий материалов; 
 составление по образцу и аналогии многодетальных конструкций посредством неподвижного соединения 

деталей клеем, пластилином; 
 умение различать и использовать названия и назначение инструментов и приспособлений, правил работы 

ими (ножницы, линейка, карандаш, шаблон, кисть, клей, стека);  
 умение воспроизвести технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка;  
 умение выполнить разметку: сгибанием, по шаблону; 
 умение правильно держать инструмент в процессе работы; следить за сохранением правильной рабочей 

позы; 
 умение осуществить сборку изделия (умение выполнять сборочные операции, наносить клей на детали, 

приклеивать элементы и детали, соединять детали пластилином). 
 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); 
 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). 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы 

культуры труда, самообслуживания  
    Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-



прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 
изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 
условия конкретного народа.  

    Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как 
источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной 
среды (общее представление).  

    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), еѐ использование в 
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный).  

    Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, 
выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. 
Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 
изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для 
самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по 
самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

     Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.  
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 
применение в жизни.  

     Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов 
по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 
обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

       Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования.  

       Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая 
карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 
действий и технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; 
обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных технологических операций ручной 
обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 
линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, 
винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное 
заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другой орнамент). 

       Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 
изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 
(контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 
изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 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).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, декоративно-
художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере  



Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 
информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 
выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 
клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 
Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов 
труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

 Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 
1 КЛАСС и 1 дополнительный класс 
Природная мастерская. Рукотворный и природный мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа 

и творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое композиция? 
Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их соединить?  

Пластилиновая мастерская. Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как 
работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум.  

Бумажная мастерская. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! 
Бумага. Какие у неѐ есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и 
складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько 
фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? Наша армия родная. Бабочки. Как 
изготовить их из листа бумаги? Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. 
Для чего нужен орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? 
Праздники и традиции весны. Какие они?  

Текстильная мастерская. Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? 
Вышивка. Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и перевивы. 
Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 и 1 дополнительный класс -32 часа 

№ Разд
ел 

 Количе
ство часов 

Характеристика   основных  
 видов 

деятельности обучающихся 

1  При
родная  

   9 — слушать, понимать и выполнять 
предлагаемое задание;  
— наблюдать предметы окружающего 

мира, связи человека с природой и предметным 
миром;  

— сравнивать и классифицировать 
предметы окружающего мира по их 
происхождению (природное или рукотворное); 
проводить количественное сравнение 
наблюдаемых 

предметов (в учебнике, в реальности);  
— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; осмысливать   необходимость
   бережного отношения   к
   природе,   окружающему 
материальному пространству.  

— наблюдать технические объекты 
окружающего мира; называть функциональное 
назначение транспортных средств, известных 
детям;  

—   сравнивать   и  
 классифицировать транспортные средства 
по их функциональному назначению и природной 
среде, в которой они используются; собранные 
природные материалы по форме, размеру.  

— объяснять свой выбор предметов 
окружающего мира; делать выводы о 

мас
терская 

 



    наблюдаемых явлениях; осмысливать 
необходимость бережного отношения к природе, 
окружающему материальному пространству  

— наблюдать и отбирать листья; семена и ветки 
различных растений; называть известные деревья и 
кустарники, которым принадлежат собранные листья;  

 —   сравнивать   и  
 классифицировать 

собранные семена и листья по их форме; — 
рассуждать о соответствии форм листьев и известных 
геометрических форм;  

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 
осмысливать необходимость бережного отношения к 
природе, окружающему 

материальному пространству  
— узнавать деревья и кусты по их веткам;  
— объяснять свой выбор предметов окружающего 

мира;  
— организовывать рабочее место для работы с 

природными материалами;  
— наблюдать и называть особенности композиций; 

сравнивать композиции по расположению их центра;  
— узнавать центровую композицию по её 

признакам (расположение композиции на основе);  
— анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от неизвестного;  
— открывать новые знания и практические умения 

через пробные упражнения (точечное наклеивание листьев 
на основу, соединение с помощью пластилина, соединение 
с помощью клея и ватной прослойки);  

— отбирать необходимые материалы для 
композиции; объяснять свой выбор природного материала;  

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и 
подписи к ним;  

— делать выводы о наблюдаемых явлениях; 
оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия);  
— осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему 
материальному пространству;  
— осваивать умение обсуждать и оценивать свои 

знания, искать ответы в учебнике . 

2  Пластилин
овая  

  4      — организовывать рабочее место для работы с 
пластилином;  

— наблюдать и называть свойства пластилина; 
сравнивать свойства пластилина, выделять основное — 
пластичность;  

мастерска
я  

 



     — анализировать образцы изделий, понимать 
поставленную цель, отделять известное от неизвестного;  

— открывать новое знание и практическое умение 
через пробные упражнения (свойства пластилина);  

— изготавливать изделия с опорой на рисунки и 
подписи к ним;  

— отбирать пластилин по цвету, придавать деталям 
нужную форму;  

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и 
подписи к ним;  

— делать выводы о наблюдаемых явлениях;  
— оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия);  
— обобщать (называть) то новое, что освоено;  
— осмысливать необходимость бережного 

отношения к окружающему материальному пространству;  
— осознавать необходимость уважительного 

отношения к людям труда.  
— осваивать умение переносить известные знания 

и умения (свойства пластилина) на схожие виды работ;  
— организовывать рабочее место для работы с 

пластилином;  
— осваивать умение работать в группе — 

изготавливать детали композиции и объединять их в 
единую композицию;  

— придумывать и предлагать свои варианты 
деталей рыбок, водорослей по форме, цвету, материал для 
деталей камней;  

— анализировать образцы изделий, понимать 
поставленную цель, отделять известное от неизвестного;  

— открывать новое знание и практическое умение 
через пробные упражнения;  

— делать выводы о наблюдаемых явлениях;  
— оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия);  
— осваивать умение помогать друг другу в 

совместной работе;  
— осваивать умение обсуждать и оценивать свои 

знания, искать ответы в учебнике  

3   
Бумажная  

   1
4 

 — организовывать рабочее место для работы с 
бумагой;  

— осваивать умение переносить известные знания 
и умения (точечное склеивание деталей) на освоение 
других технологических навыков;  

— запоминать правила техники безопасной работы 
с ножницами;  

— осваивать умение работать в группе — 
изготавливать отдельные детали композиции и 

масте
рская 

 



    объединять их в единую композицию;  
— анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от неизвестного;  
— открывать новое знание и практическое умение 

через пробные упражнения (точечное склеивание концов 
полосок и самих полосок);  

— делать выводы о наблюдаемых явлениях;  
— изготавливать изделие с опорой на рисунки и 

подписи к ним;  
— оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: степень соответствия образцу,  
 аккуратность,   оригинальность 
оформления и пр.);  

— обобщать (называть) то новое, что освоено;  
— выполнять данную учителем часть изделия, 

осваивать умение договариваться и помогать 
однокласснику в совместной работе;  

— сравнивать конструктивные особенности 
отдельных изделий и схожих групп изделий, технологий 
их изготовления;  

- осваивать умение использовать ранее 
приобретённые знания и умения в практической работе 
(сгибание и складывание);  

— обобщать (называть) то новое, что освоено 

4  Текстил
ьная  

  5 — организовывать рабочее место для работы с 
текстилем;  

— наблюдать и называть свойства ткани;  
— сравнивать свойства разных видов ткани и 

бумаги;  
— соотносить профессии мастеров с 
материалами, с которыми они работают;  
— открывать новое знание и практическое умение 

через практическое исследование и пробные упражнения 
(несколько видов тканей, строение и свойства ткани, 
крепление нитки на ткани с помощью узелка);  

— делать выводы о наблюдаемых явлениях;  
— отбирать необходимые материалы для работы;  
— обобщать (называть) то новое, что освоено;  
— осознавать необходимость уважительного 

отношения к людям труда  

мастерс
кая  

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми рекомендуется использовать следующие 

методические разработки и пособия: 
1.Лутцева Е.А. Технология. 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций.  

М.: Просвещение, 2020 
2.Лутцева Е.А. Технология. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций.  

М.: Просвещение, 2020 
3.Лутцева Е.А. Технология. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций.  

М.: Просвещение, 2019 
4.Лутцева Е.А. Технология. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций.  

М.: Просвещение, 2019 
 Технические средства обучения:  

1. мультимедийный проектор;  



2. компьютер;  
3. принтер;  

Печатные пособия: 
 Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными темами 

программы обучения.  
Цифровые образовательные ресурсы: 1. Путь оригами. История и азбука оригами. Базовые формы, с 

которых начинается большинство фигурок, фотогалерея [Электронный ресурс]-  
Режим доступа: http://www.origamido.ru/index.htm  

2. Умелые ручки: детское творчество. Аппликации, поделки из пластилина, флористика, методические 
рекомендации и фото [Электронный ресурс]-Режим доступа: http://tatianag2002.narod.ru/art.html;  
3. Выкройки, методические рекомендации, техника изготовления игрушек [Электронный ресурс]– Режим 
доступа: http://stoys.narod.ru/index.html  

 


