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Русский язык
1 класс

Адаптированная образовательная программа по предмету «Русский язык» 
для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) разработана 
на основе Федеральной адаптированной образовательной программы начального 
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных 
общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 
г., регистрационный № 70809).

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 
«Филология». «Русский язык» в начальной школе является ведущим, обеспечивая 
языковое и общее речевое развитие школьников. Он способствует повышению 
коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся с 
ЗПР.

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность 
специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к 
изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной 
записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и 
в календарно-тематическом планировании. 

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование 
умений и навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и 
письменной речи учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его 
интереса к языку и речевому творчеству.

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую 
сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического 
восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями 
порождения связного высказывания, недостаточной сформированностью 
основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) 
функции мышления.

В соответствии 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;
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 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.

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе 
обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:
 обучать выделению звуков из слова, различению гласных и согласных, 

определению последовательности звуков и слогов, установлению ударного 
слога, границы слов, предложений;

 научить писать все прописные и заглавные буквы русского алфавита, слоги, 
слова, предложения, списывать с печатного текста, писать под диктовку слоги 
и отдельные слова, освоить правила предложения, использования заглавных 
букв в именах собственных, написания жи-ши, чу-щу, ча-ща;

 научить обозначению мягкого согласного на письме с помощью мягкого знака 
и йотированных гласных; 

 совершенствовать учебное высказывание в ходе усвоения понятий «слог», 
«слово», «предложение», «текст»;

 обогащать и уточнять словарный запас при выполнении заданий раздела 
«Речевая практика»;

 воспитывать интерес к родному языку, преодолевая специфичную для 
обучающихся с ЗПР низкую познавательную активность;

 обучать выделять, сравнивать и обобщать языковые единицы (звуки, буквы, 
слоги, слова), активизируя необходимые мыслительные операции;

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за 
счет пошагового предъявления материала с необходимой помощью со 
стороны логопеда и учителя-дефектолога, а также переносу полученных 
знаний;

 формировать умение использовать знаково-символические средства (при 
составлении звуковых схем, схем предложения);

 развивать мелкую моторику как одно из условий становления навыка 
каллиграфии.

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 
учебного предмета

Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе 
подготовки младшего школьника. Умение грамотно писать, излагать свои мысли, 
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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 
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урокам, не позволяющим организовать работу с учебником следует 
самостоятельно подбирать и готовить дидактический материал1.

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.

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в 
общую систему коррекционно-развивающей работы, направленной на 
удовлетворение специфических образовательных потребностей обучающегося с 
ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных 
дидактических принципов, предполагает использование адекватных методов и 
конкретных приемов, то у школьника пробуждается интерес к языку, желание 
овладеть письмом и чтением, совершенствуется связное (в т.ч. учебное) 
высказывание, расширяется словарный запас, проявляются возможности 
осознания своих затруднений и соответствующие попытки их преодоления.

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную 
ориентировку, способствует развитию произвольности и становлению навыков 
самоконтроля. Оно значимо для правильного оформления решения 
арифметических задач.

При изучении учебного материала (звуко-буквенный и звуко-слоговой 
анализ слов, работа с предложением и текстом) у младших школьников с ЗПР 
развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит 
коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения 
заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков и слогов, 
подсчет количества слов в предложении, использование различных 
классификаций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется 
мыслительная деятельность, создаются предпосылки становления логического 
(понятийного) мышления.

Формируемое в 1 классе умение осознанно строить устное речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации, а также составлять 
тексты в устной форме способствует усвоению программного материала по 
учебным предметам «Литературное чтение», «Окружающий мир».

При усвоении учебного предмета «Русский язык» школьники учатся 
ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать 
предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, давать 
словесный отчет и оценку проделанной работе, что совершенствует систему 
произвольной регуляции деятельности.
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Учитель начальных классов должен поддерживать тесную связь с учителем-
логопедом, осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи 
как дисграфия и дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, 
дифференциация сходных фонем, работа над слоговой структурой слова, которая 
обязательно проводится на уроках по предмету «Русский язык», способствует 
улучшению качества устной речи. 

Взаимосвязь учителя и педагога-психолога заключается в учете 
рекомендаций последнего в реализации индивидуального подхода к 
обучающимся, соблюдении этапности работы по формированию познавательной 
деятельности и ее произвольной регуляции, а также необходимых универсальных 
учебных действий. 

Учителю можно посоветовать выполнять ряд приведенных ниже общих 
рекомендаций, удовлетворяющих специфические образовательные потребности 
обучающихся по варианту 7.2.

Следует преподносить новый материал развернуто, пошагово (полезен 
прием детального руководства выполнением конкретного задания: например, при 
обучении звуко -буквенному анализу назвали слово, отхлопали количество 
слогов, назвали первый, второй и т.д. слог, выделили звуки в каждом слоге и 
обозначили их символически, сложили слово из букв разрезной азбуки, 
прочитали).

Изучать обучающимся с ЗПР звуки и буквы необходимо с опорой на все 
модальности: слуховую, зрительную, кинестетическую (пишем буквы в воздухе, 
на спине одноклассника, лепим из пластилина, выкладываем из палочек, конфет и 
т.п.).

Следует отводить значительное время практическим действиям: работе со 
схемами слов и предложений, с разрезной азбукой, слоговыми таблицами, абаком 
и пр.

Необходимо систематически повторять изученный материал для его 
закрепления и усвоения нового.

Настоятельно рекомендуется по возможности облегчать техническую 
сторону выполнения заданий на самостоятельное письмо по образцу (письмо в 
тетрадях с разлиновкой «сетка», обозначение точками интервалов между буквами, 
слогами; обводка пунктирных изображений букв, слогов, слов, то или иное 
обозначение, в т.ч. обыгрывание верхней и нижней границ строки «пол» и 
«потолок» и т.п.). Технические недочеты могут становиться объектом критики 
лишь в том случае, когда ученик не старается выполнить задание правильно. 

Полезно обучать умению соотносить достигнутый результат с эталонным 
(найдем самую красивую букву).

Дети, которым рекомендовано обучение по варианту 7.2, нуждаются также 
в том, чтобы на уроках русского языка в 1 классе учитель:

 просил их проговаривать совершаемые действия в с использованием 
громкой речи: «Я пишу… (петлю, палочку, букву)»;«Я составляю схему 
слова»;«Я придумываю предложение» и т.п.;

 понятно объяснял и периодически задавал им вопросы о цели выполняемых 
действий: «Зачем мы делим слово на слоги?» – «Чтобы хорошо слышать 
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звуки»; «Зачем нам надо четко слышать звук?» – «Чтобы найти нужную 
букву»; «Что будет, если написать не ту букву в слове?» –«Получится 
другое слово» и т.п.;

 постоянно напоминал-проговаривал способ правильного написания тех или 
иных букв, подбирал понятные сравнения, наглядно демонстрировал роль 
правильного выбора буквы, создавал и поддерживал положительный 
эмоциональный настрой. 

Педагог-психолог ставит учителя в известность о том, какого уровня 
сформированности познавательной деятельности достигли обучающиеся в классе. 
В большинстве случаев первоклассники, получившие рекомендацию обучаться по 
варианту 7.2, нуждаются в стимулирующей (подбадривание) и организующей 
(фиксация внимания, подсказка) помощи на разных этапах урока. При самом 
низком уровне сформированности познавательной деятельности успех ребенку 
может быть обеспечен только при полном объеме помощи, т.е. фактически 
совместном выполнении задания. 

Педагог-психолог в свою очередь способствует преодолению 
неспецифических дисфункций, затрудняющих становление школьно-
необходимых умений (недостатков зрительно-моторной координации, 
пространственных представлений и пр.), а также создает основу для облегчения 
усвоения предметного материала за счет общего  совершенствования 
познавательной деятельности.

Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического процесса, 
активное привлечение родителей необходимо для формирования сферы 
жизненной компетенции и достижения планируемых результатов образования. 

Место предмета в учебном плане

Приведенная примерная рабочая программа составлена на 132 часа (по 4 
часа в неделю при 33 учебных неделях). В соответствии с АОП длительность 
уроков в первом полугодии составляет 35 минут, во втором – 40 минут.

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Русский 
язык» может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с 
учётом психофизических особенностей обучающихся.

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский 
язык» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных 
изменений по следующим параметрам:

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать 
на поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, 
высказываться, регулировать собственное речевое поведение;

 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, 
повышающих общий уровень сформированности учебно-познавательной 
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деятельности (в качестве средств выступают символические обозначения 
звуков, слов и т.п.);

 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации;
 совершенствование зрительно-пространственных представлений 

(ориентировка в тетради, размещение элементов букв выше или ниже 
опорной строки и т.п.);

 улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного 
запаса, предъявления эталонных речевых образцов;

 развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата.

Личностные результаты освоения АОП для 1 класса по учебному 
предмету «Русский язык» могут проявиться в: 

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и 
развитии социально значимых мотивов учебной деятельности;

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе 
овладения каллиграфией);

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников);

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях;
 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками).

Метапредметные результаты освоения АОП 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 могут быть 
обозначены следующим образом.

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 
проявляются возможностью:

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ 
ее достижения (ориентировка на заданный образец);

 кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, 
графическим символом и пр.);

 осуществлять разносторонний анализ объекта (звучащего слова);
 сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям 

(гласные-согласные, глухие-звонкие, твердые-мягкие, заглавные-
прописные);

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства).

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 
проявляются возможностью:
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 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, 
написать и т.п.);

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условием ее реализации (например, подбор слов к схеме, предполагающей 
стечение согласных);

 различать способы и результат действия (записывать слово печатными или 
письменными буквами);

 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 «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, 
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 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 целом оцениваются в конце начального 
образования. Они обозначаются в ПрАООП как:
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1) формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания;

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 

этикета; 
4) овладение основами грамотного письма;
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики;
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека;

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 
грамматико-орфографических умений для решения практических задач.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В соответствии с выделенными в АОП направлениями изучение предмета 
«Русский язык» в 1 классе включает следующие разделы:

Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 
информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по 
вопросам. 

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование). Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 
орфоэпических норм и правильной интонации.

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 
показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 
со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 
чтение слов, словосочетаний, предложений. Выборочное чтение с целью 
нахождения необходимого материала. 
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в 
пространстве листа в тетради и в пространстве классной доски. Овладение 
начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов с соблюдением гигиенических норм. Овладение 
разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов, написание 
которых не расходится с их произношением. Проверка написанного при помощи 
послогового чтения написанных слов.

Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках 
животных. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 
под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 
для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. 
Работа с предложением: выделение слов. 

Орфография. Правописание гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-
ши); прописная (заглавная) буква в именах собственных.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при его прослушивании. 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 
рекомендуется использовать следующие методические разработки и пособия:

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. 

Костенкова Ю.А., Тригер Р.Д., Шевченко С. Г. Дети с задержкой 
психического развития: особенности речи, письма, чтения: пособие для учителей 
начальных классов и студентов. М., 2004.

Тригер Р.Д. Русский язык. Программа // Программы для специальных 
общеобразовательных школ и классов VII вида. Начальные классы 1–4, 
Подготовительный класс. М.: Парадигма, 2012, С.121–134, 266–284.

Тригер Р.Д., Владимирова Е. В. Русский язык. Подготовка к обучению 
грамоте: Методическое пособие. М., 2010.

Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. Русский язык. 1 класс. Звуки речи, слова, 
предложения. М., 2003.

Материальное-техническое обеспечение

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

Мультимедийный проектор (при наличии).
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Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации)2, 
соответствующие тематике программы по русскому языку.

Обучение русскому языку требует использования разнообразного 
дидактического материала. Необходимы: наборное полотно, кассы букв, 
предметные и сюжетные картинки, условно-графические обозначения слов 
(полоски) и предложений (набор полосок), звуков (фишки красного, синего и 
зеленого цвета), условное обозначение звонких и глухих согласных, схемы слов, 
сборно-разборные демонстрационные печатные буквы, лента букв, материал для 
закрепления образа букв (проволока, наждачная бумага, пластилин, крупа, 
палочки и пр.), образцы письменных строчных и заглавных букв, слоговые 
таблицы, тетради с разлиновкой в сетку, прописи.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

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 на 

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

характера с опорой на сюжетную картинку;
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 переносит знания, полученные на уроках русского языка на оформление 
решения текстовой задачи. 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в 
следующий класс принимается ПМПк образовательного учреждения на основе 
выводов о достижении планируемых предметных результатов. Вместе с тем 
недостаточная успешность овладения русским языком как учебным предметом 
требует взвешенной оценки причин этого явления. 
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Окружающий мир
1 класс

Адаптированная образовательная программа по предмету «Окружающий 
мир» для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
разработана на основе Федеральной адаптированной образовательной программы 
начального общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и в соответствии с Порядком разработки и утверждения 
федеральных основных общеобразовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 
г., регистрационный № 70809). 

Программа отражает содержание обучения предмету «Окружающий мир» с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность 
специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к 
изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной 
записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и 
в календарно-тематическом планировании. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области 
«Обществознание и естествознание» несет в себе большой развивающий 
потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, 
познавательные интересы и способности, создаются условия для самопознания и 
саморазвития. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют 
глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью. У 
обучающихся с ЗПР, которым рекомендовано обучение по варианту программы 
7.2, мал запас дошкольных знаний и умений, недостаточен практический опыт, 
даже если они уже неоднократно встречались с теми или иными объектами и 
явлениями. Вместе с тем эмоциональная окрашенность большинства тем, 
изучаемых в рамках предмета, яркость иллюстраций учебников и пособий, 
возможность видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые 
можно использовать в качестве обучающих, делает этот учебный предмет 
потенциально привлекательным для детей.

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

В соответствии с ФАОП 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;
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 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, что 
происходит за счет развития познавательной деятельности обучающихся с 
ЗПР как основы компенсации, коррекции и профилактики усугубления 
имеющихся трудностей развития, обучения и социализации;

 способствовать и специально обучать переносу сформированных знаний 
и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью, их 
своевременной актуализации.

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:
 формирование первоначальных знаний о Родине;
 ознакомление с понятием безопасного поведения;
  формирование представлений о многообразии растений и грибов, 

животном мире, основных потребностях растений и животных в тепле, 
свете, влаге, питании, что становится возможным только при наличии 
помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 
соотнесении их с практическими (жизненными) задачами;

  закрепление знаний о временах года и их основных признаках, сезонных 
изменениях и природных явлениях с обучением переносу сформированных 
знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;

 формирование любознательности, интереса к окружающему предметному и 
социальному миру, бережного отношения к нему, познавательной 
мотивации.

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение
 учебного предмета

Обучение в 1 классе по варианту программы 7.2 во многом представляет 
собой коррекцию недостатков предшествующего развития и формирование 
устойчивых предпосылок для дальнейшего накопления и систематизации знаний 
об окружающем предметном и социальном мире. Коррекционно-развивающее 
значение предмета было показано работами С.Г. Шевченко. Обучающиеся 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.
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Результатом невыраженности познавательного интереса к окружающему 
предметному и социальному миру, а также перечисленных недостатков 
познавательной (аналитико-синтетической) деятельности становится малый 
объем знаний и представлений, их неточность, низкая дифференцированность. 
Поэтому учебный предмет «Окружающий мир» имеет основное значение для 
формирования сферы жизненной компетенции

Обучаясь в 1 классе, дети получают первый опыт систематизации и 
обобщения различных представлений о явлениях окружающего мира. Поэтому 
содержание учебного материала максимально приближено к практическому 
опыту их взаимодействия с окружающей природной и социальной 
действительностью. Существенную пользу в усвоении предметного содержания 
могут сыграть IT-технологии, в частности компьютерные инструменты педагога, 
позволяющие диагностировать и расширять представления об окружающем мире 
в контексте формирования сферы жизненной компетенции обучающихся детей. 
При изучении программного материала учебник не используется. Учителю 
начальных классов необходимо подбирать дидактический материал, ориентируясь 
на представленное в программе содержание. В 1 классе можно в определенной 
мере ориентироваться на пособия для дошкольников, однако следует избегать 
формирования представлений, которые нельзя подкрепить чувственным опытом.

Начало программы представляет раздел, позволяющий обучающимся стать 
более социально адаптированными: в начале обучения наиболее целесообразным 
представляется предусмотренное формирование знаний о правилах школьной 
жизни: поведения на уроках, взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
Рассматриваются вопросы дружбы, культуры поведения, на доступном уровне 
обсуждается ценность здоровья и здорового образа жизни. Рассматривается 
безопасность по дороге в школу. В ходе экскурсии и во взаимодействии с 
родителями отрабатывается безопасный маршрут из школы домой. 
Рассматриваются правила безопасного поведения при нахождении в школьном 
здании. Параллельно первоклассников учат ориентироваться в пространстве 
школьного здания, актуализируют использование лексики, отражающей 
пространственные отношения (вверху, внизу, под, над, слева, справа, между и 
пр.).

В сентябре или октябре необходима экскурсия, позволяющая обратить 
внимание обучающихся на изменения в природе. В их лексику включаются новые 
понятия: листопад, перелетные птицы и т.п. Экскурсии целесообразно проводить 
в соответствии с природными изменениями в месте проживания обучающегося, 
обращая его внимание на смену времен года в родном крае. Обычно в 
образовательной организации в той или иной форме проводится праздник осени, 
Соответственно плану работы ОО следует координировать подготовку к этому 
празднику, а также ко дню Учителя. На уроках по предмету «Окружающий мир» 
следует уточнить детские знания о профессии учителя.

Беседы с обучающимися, актуализацию детского опыта, систематизацию 
несовершенных и разрозненных представлений необходимо проводить на каждом 
уроке. Уже в первой четверти целесообразно уделить особое внимание правилам 
поведения на дороге, при этом совершенно необходимо учитывать конкретные 
особенности движения автотранспорта в месте проживания ребенка и около его 
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школы. Если ребенок проживает в городе, то обсуждаются и вопросы 
пользования городским транспортом: посадки, перехода улицы при выходе из 
автотранспорта.

Не менее важной темой является противопожарная безопасность. 
Обсуждается правильное поведение при возгорании, телефоны экстренной 
помощи. Аналогично следует обратить особое внимание на правила обращения с 
электроприборами, пользования розетками, выключателями, электроплитой, 
чайником, микроволновой печью.

Во второй четверти основной акцент сделан на знакомстве с растениями и 
развитии способностей обучающихся анализировать предметы окружающего 
мира (цвет, форма, величина). Знакомство с грибами оправдывается окончанием 
заготовки грибов, что позволяет обратиться к детскому опыту. Овощи и фрукты 
предоставляют богатые возможности подобного анализа (геометрические формы 
рассматриваются на материале упаковок). Необходимым элементов уроков 
становится расширение чувственного опыта детей, знакомство не только с 
изображениями, но и с реальными фруктами и овощами, их вкусом, а также 
раскрашивание изображений. Совершенно необходимо активизировать 
перцептивный анализ и сравнение (угадывание объектов на ощупь, 
прикладывании их друг к другу и т.п.). Полезной оказывается аппликация, в т.ч. 
синтез изображений овощей и фруктов из отдельных частей.

Изучение темы «Человек» проводится в русле раздела «Человек и природа». 
Обсуждаются различия между мальчиками и девочками, возрастные изменения: 
ребенок, взрослый, пожилой человек. Человеческое тело изучается для уточнения 
пространственных представлений, т.к. обычно их несовершенство выявляется 
отчетливо. Обсуждаются вопросы  здоровья, необходимость соблюдения правил 
гигиены (мыть руки, чистить зубы), а также безопасности (одежда в соответствии 
с сезоном и погодой, индивидуальная посуда, расческа и т.п.). К теме сохранения 
здоровья рекомендуется возвращаться неоднократно, в т.ч. в контексте 
профилактики простудных заболеваний. Здесь же впервые поднимается тема 
ограниченных возможностей здоровья и на доступном уровне рассказывается о 
том, что у детей бывают ограниченные возможности здоровья и они нуждаются в 
заботливом и внимательном отношении.

Конец второй четверти предполагает подготовку к новогоднему празднику, 
поэтому урок по предмету «Окружающий мир» может познакомить обучающихся 
с еловым деревом. Вместе с тем следует отметить, что первоочередным 
требованием к учителю является максимальная практическая направленность 
предмета, поэтому отсутствие возможностей продемонстрировать детям какой-
либо объект позволяет заменять тему урока.

В третьей четверти основное содержание образованияпо предмету 
заключается в знакомстве с сезонными изменениями в природе и миром 
животных. Обсуждаются темы зимней погоды, вводится новая лексика. 
Обращается внимание на труд людей зимой, зимние забавы, зимние виды спорта. 
На уроках по-прежнему следует уделять повышенное внимание продуктивной 
деятельности (раскрашиванию, рисованию, лепке), а также развитию 
мыслительных операций. Животные ранжируются по размерам, окраске. 
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Поднимаются вопросы помощи животным зимой. К концу четверти вновь 
обсуждаются сезонные изменения  в природе.

Четвертая четверть знакомит детей с общественным устройством страны. 
Обсуждаются темы Россия, столица, Москва, в ходе экскурсий и бесед 
происходит знакомство с малой Родиной-местом проживания обучающихся. 
Поскольку в связи с сезонными изменениями активность обучающихся обычно 
возрастает, необходимо снова вернуться к тематике безопасного поведения. 
Изучается название водоема, имеющегося в месте проживания ребенка, 
рассматриваются правила поведения на воде (они также должны учитывать 
конкретные условия водоема). Рассматривается труд людей весной, появление 
перелетных птиц, выращивание рассады и высаживание растений и т.п.  

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 обучающимися с ЗПР, пошаговым предъявлением материала, опорой на 
практический опыт и непосредственные впечатления, многократным 
повторением, обучением переносу усвоенных знаний в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью, а также упрощением системы учебно-
познавательных задач, решаемых в ходе обучения предмету. 

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

Значение предмета в общей системе 
коррекционно-развивающей работы

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет имеет важное 
значение. Содержание предмета «Окружающий мир» формирует у детей умения 
вести реальные наблюдения предметами и явлениями окружающей 
действительности, рассказывать о проведенных наблюдениях, сравнивать и 
устанавливать общие и отличительные признаки предметов, делать выводы под 
руководством учителя.

Темы по программе относительно самостоятельны, но имеют 
пролонгированный характер для изучения в последующих классах. Дети 
знакомятся с разнообразием свойств предметов, у них формируются 
пространственные представления, уточняется система сенсорных эталонов (цвета, 
формы, величины). Для более прочного усвоения подобных знаний программа 
предусматривает задания, требующие практических действий (дорисуй, вырежи, 
соотнеси, раскрась).
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Для более прочного и осознанного усвоения изучаемого материала 
используются приемы накладывания предметов друг на друга при ознакомлении с 
формой, прикладывании их друг к другу при знакомстве с величиной и 
прикладывании к образцам при распознавании цвета. Деятельность такого типа 
компенсирует предшествующие недостатки восприятия, выступающего в 
качестве основы мыслительной деятельности.

На основе наблюдений и экскурсий в природу школьники знакомятся с 
сезонными изменениями в жизни природы и человека. Так не только уточняются 
представления об окружающем, но и корригируется речевая деятельность 
(учебное высказывание).

В процессе наблюдений в природе и выполнения практических работ в 
тетрадях школьники уточняют и систематизируют знания о растениях и 
животных, учатся распознавать и правильно определять их видовую 
принадлежность. Помимо этого проводятся упражнения на классификацию, 
сериацию изучаемых природных объектов. Это способствует коррекции 
несовершенства мыслительных операций, стимулирует познавательную 
активность.

Задания на изготовление аппликаций, вылепливание из пластилина, 
раскрашивание развивают ручную умелость, формируют эстетические чувства. 
Так реализуется связь предмета «Окружающий мир» с предметами «Технология» 
и «Изобразительное искусство».

Изучение предмета «Окружающий мир» связано с программой 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а 
также программой духовно-нравственного развития (воспитания) поскольку с их 
помощью решаются общие задачи социализации ребенка. 

Учителю начальных классов рекомендуется устанавливать тесный контакт с 
педагогом-психологом, поскольку в программе психокоррекционных занятий есть 
темы, соответствующие изучаемому программному материалу. Практическая 
ориентация изучаемой тематики способствует формированию сферы жизненной 
компетенции, что является одной из важнейших задач всей программы 
коррекционной работы. 

Место предмета в учебном плане

Предмет «Окружающий мир» является обязательным. На его реализацию в 
форме урока отводится 2 часа в неделю, итого 66 уроков в учебном году. В 
соответствии с ФАОП длительность уроков в первом полугодии составляет 35 
минут, во втором – 40 минут.

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области 
«Обществознание и естествознание» по окончании обучения в начальной школе в 
соответствии с ФАОП позволяет получить:

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

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур;
 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 

культуре разных народов  России и народов мира, выступающей в 
разнообразных культурных формах семейных традиций;

 осознание преемственности от старшего поколения к младшему (традиции в 
семье);

 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:
 анализировать и сравнивать объекты окружающего мира с выделением 

отличительных признаков и классифицировать их;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами.

Регулятивные УУД позволяют:
 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную 

учителем;
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры);
 планировать свои действия в течение урока;
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); 
объективно относиться к своим успехам/неуспехам;

 контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных 
правил;

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.

Коммуникативные УУД позволяют:
 формулировать ответы на вопросы;
 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 



- 8 -

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и конкретизацией в ФАОП обучающихся с ЗПР 
должны проявиться в перечисленных ниже знаниях и умениях.

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении проявляется:

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи;

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю.
Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни, проявляетсяв расширении представлений об 
устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, 
понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственно-временной организации проявляется:

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 
обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 
расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 
опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной среды;

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 
загородных достопримечательностей и других;

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;

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

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 
собственной жизни в семье и в школе;

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 
новое, задавать вопросы;

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности;

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 
путешествий;

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком.

В соответствии с ФАОП для перечисленных показателей рекомендовано 
использовать шкалу, понятную всем членам экспертной группы: 0 баллов – нет 
продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 
продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 
образования. Они обозначаются в ФАОП как:
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1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 
явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, 
освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде;

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 
живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 
изменениями в окружающей среде;

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 
связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия 
собственных действий и действий, совершаемых другими людьми.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Человек и природа
Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Неживая и 

живая природа. 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 
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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.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 
рекомендуется использовать следующие научно-методические разработки и 
пособия:

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Гризик Т.И. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 5-6 лет.
Гризик Т.И., Лаврова Т.В. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 6-8 лет. 
Плешаков А.А. Зеленая тропинка.
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития.
Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и 
классов VII вида. М.: Парадигма, 2010.
Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. Организационно-
педагогические аспекты. Метод. пособие для учителей классов коррекционно-
развивающего обучения. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 136 с.

Дополнительная литература
Как сделать видимыми скрытые проблемы в развитии ребенка: метод. пособие к 
специализир. комп. программе «Мир за твоим окном» / О.И. Кукушкина, Т.К. 
Королевская, Е. Л. Гончарова. Ин-т коррекц. педагогики Рос. акад. образования. – 
4-е изд., перераб. и доп. – М.: Полиграф Сервис, 2008. – 144 с. 
Компьютерный инструмент педагога для оценки представлений о мире в 
контексте формирования жизненной компетенции ребенка [Текст] / М. Р. 
Хайдарпашич // Дефектология. - 2013. -№1.-С. 55-67. 
Косымова А.Н. Коррекция представлений об окружающем мире у детей с 
нарушениями интеллекта // Дефектология - 2006,- №5.- С.30-35 
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Кукушкина О. И. Применение информационных технологий в специальном 
образовании // Специальное образование: состояние, перспективы развития. 
Тематическое приложение  к журналу «Вестник образования. – 2003. – № 3.
Хайдарпашич М. Р. Изучение представлений о временах года при помощи 
компьютерной программы «Лента времени» [Текст] / М. Р. Хайдарпашич // 
Дефектология. - 2007. -№ 2. - С. 58-66. 

Материально-техническое обеспечение

Иллюстративный демонстрационный материал, соответствующий 
изучаемой теме.

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления 
картинок.

Мультимедийный проектор (при наличии).
Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации)3, 

соответствующие тематике программы по окружающему миру.
При наличии условий IT-технологий, используемых во внеурочной 

деятельности для уточнения представлений обучающихся об окружающем мире.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА

По итогам обучения в 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).
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Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в 
следующий класс принимается ПМПК образовательного учреждения на основе 
выводов о достижении планируемых предметных результатов. Недостаточная 
успешность овладения учебным предметом «Окружающий мир» фактически не 
бывает изолированной. Трудности же освоения учебных предметов, относящихся 
к разным предметным областям, могут служить основанием повторного 
обследования обучающегося в ПМПК для уточнения его образовательных 
потребностей. 
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Литературное чтение
1 КЛАСС

Адаптированная образовательная программа по предмету «Литературное 
чтение» для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
разработана на основе Федеральной адаптированной образовательной программы 
начального общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и в соответствии с Порядком разработки и утверждения 
федеральных основных общеобразовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 
г., регистрационный № 70809). 

Программа отражает содержание обучения предмету «Литературное 
чтение» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 
Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в 
приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах 
пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания по 
годам обучения и в календарно-тематическом планировании.  

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область 
«Филология». «Литературное чтение» в начальной школе является неотъемлемой 
частью курса русского языка, обеспечивающей введение ребенка в мир 
художественной литературы. Данный предмет способствует повышению 
читательской компетентности обучающихся с ЗПР, формирует потребность в 
систематическом чтении.  

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является 
формирование у обучающихся навыков чтения и понимания прочитанного, 
введение ребенка в мир художественной литературы, привитие вкуса к чтению.

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет 
сложность для учащихся с (ЗПР). Это связано с недостатками фонематического 
восприятия, непониманием содержания звучащей речи, бедностью словаря, 
трудностями порождения связного высказывания, несовершенством навыков 
чтения, несформированностью основных мыслительных операций. 

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, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения 

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

 уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации 
непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении;

 формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в 
его эмоциональном, образном и логическом единстве, преодолевать 
недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы детей;
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 развивать нравственные и эстетические представления и чувства, 
художественный вкус, творческое и воссоздающее воображение, 
корригировать отклонения личностного развития ребенка;

 преодолевать недостатки в развитии речи обучающихся, формировать речевые 
умения и навыки;

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать 
чувственный опыт, развивать мыслительную деятельность и познавательную 
активность;

 прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению;
 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

навыком чтения (наблюдения, сравнения и обобщения);
 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.

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе 
обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:
 учить выделять последовательность звуков и слогов в словах, использовать 

знаково-символические средства (при составлении звуковых схем, схем 
предложения);

 формировать умение слитного послогового чтения слов с разной слоговой 
структурой, умение правильно понимать читаемые слова, предложения, 
небольшие тексты;

 учить элементам выразительного чтения;
 учить понимать звучащую речь, отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, передавать содержание прослушанного;
 учить использовать формы речевого этикета;
 познакомить с произведениями устного народного творчества и детской 

литературы, доступными для восприятия младших школьников с ЗПР, 
развивать нравственные и эстетические представления и чувства;

 учить создавать собственный текст по серии иллюстраций к произведению,  на 
основе личного опыта или впечатлений;

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать 
чувственный опыт и словарь, развивать мыслительную деятельность и 
познавательную активность;

 воспитывать интерес к книгам и чтению;
 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования.

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 
учебного предмета
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Учебный предмет «Литературное чтение» 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. Овладение учебным предметом 
«Литературное чтение» оказывает положительное влияние на общую 
успеваемость обучающегося по всем предметным областям. Однако даже у 
школьника без ограничений по возможностям здоровья овладение навыками 
правильного, осознанного и беглого чтения нередко вызывает трудности, которые 
связаны со сложной структурной организацией чтения. 

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 лексико-
грамматической стороны и связной речи. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 
результативность обучения по другим предметам начальной школы. 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» 
позволяет младшим школьникам с ЗПР освоить обязательный базисный минимум, 
преодолеть затруднения в формировании навыка чтения. Работа на уроке 
направлена на формирование языкового анализа и синтеза как основы, на которой 
формируется позиционный принцип чтения. Содержание работы на уроке 
позволяет учащимся овладеть техникой чтения, помогает научиться понимать 
смысл прочитанного, предотвратить ошибки, возникающие при обучении чтению.

Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас представлений 
об окружающем мире, обогащается словарь, уточняется понимание лексического 
значения отдельных слов и содержания текстов в целом. 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 
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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.

Для обучающихся с ЗПР рекомендуется использование предметной линии 
учебников «Школа России», в частности, в 1 классе для обучающихся по 
варианту 7.2 в качестве учебника по литературному чтению используется учебник 
«Азбука» авторов В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, Л.А. Виноградской, М.В. 
Бойкиной.В ходе обучения в 1 классе, выполняющем преимущественно 
пропедевтическую функцию, младший школьник с ЗПР осваивает чтение, 
приобретает первоначальные навыки работы с учебной книгой, обогащает 
словарный запас, учится строить учебное высказывание, использовать знаково-
символические средства.

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» вносит весомый вклад 
в общую систему коррекционно-развивающей работы, направленную на 
удовлетворение специфических образовательных потребностей обучающегося с 
ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных 
дидактических принципов, предполагает использование адекватных методов и 
конкретных приемов, то у школьника пробуждается интерес к чтению, желание 
им овладеть, совершенствуется связное высказывание, расширяется словарный 
запас, проявляются возможности осознания своих затруднений и 
соответствующие попытки их преодоления.

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» непосредственно 
связано с освоением других учебных предметов предметной области 
«Филология» (предмет «Русский язык»). Его реализация способствует 
преодолению затруднений в усвоении учебных предметов, относящихся к другим 
предметным областям, т.к. развитие умения осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной формах помогает усвоению программного материала. В 
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процессе слушания и чтения происходит знакомство с новыми словами, значение 
которых объясняется и закрепляется в процессе неоднократного повторения. 
Расширение и уточнение словарного запаса способствует лучшему пониманию 
условий математических задач, повышает качество ответов на уроках 
«Окружающий мир».

Кроме того изучение предмета «Литературное чтение» способствует 
коррекции мыслительной деятельности. При изучении художественных 
произведений у младших школьников с ЗПР совершенствуются базовые 
мыслительные операции. Развитие речи на уроках литературного чтения является 
базой для преодоления алекситимии (неумения говорить о своих эмоциях и 
чувствах), типичной для младшего школьника с ЗПР.

Роль предмета велика для реализации различных программ внеурочной 
деятельности, в частности, для программы духовно-нравственного развития, так 
как изучаемые произведения преимущественно имеют нравственный потенциал. 
Дети начинают осознавать красоту родной природы, анализируют поступки 
героев, учатся их оценивать.

Предмет «Литературное чтение» связан с курсом коррекционно-
развивающей области «Логопедические занятия», поскольку позволяет 
своевременно заметить признаки специфических нарушений чтения и совместно с 
логопедом работать над преодолением дислексии.

Связь с курсом «Психокоррекционные занятия» заключается в общности 
понимания роли чтения для эмоционального развития ребенка, преодоления 
нарушений поведения. При усвоении программного материала по учебному 
предмету «Литературное чтение» 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.

Место предмета в учебном плане

Приведенная примерная рабочая программа составлена на 66 часов (по 2 
часа в неделю при 33 учебных неделях). В соответствии с ФАОП длительность 
уроков в первом полугодии составляет 35 минут, во втором – 40 минут.

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета 
«Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области 
«Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся.

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет 
«Литературное чтение» позволяет наиболее достоверно проконтролировать 
наличие позитивных изменений по ниже перечисленным параметрам.

В формировании фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза:
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 развитие уменияустанавливать последовательность звуков в слове, 
осуществлять звуко-буквенный анализ слов;

 понимание содержания звучащей речи.


В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух:
 овладение навыком плавного слогового чтения слогов, слов и предложений, 

состоящих из слов несложной слоговой структуры;
 определение последовательности событий, понимание прочитанного.

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и 
дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, 
полученных при чтении: 

 накопление необходимых сведений и знаний об окружающей 
действительности;

 понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в 
целом.

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, 
творческого и воссоздающего воображения, коррекции отклонений 
личностного развития ребенка:

 развитие умение сопереживать героям;
 умение охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам.

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании 
речевых умений:

 осознание цели речевого высказывания;
 умение задавать вопрос по услышанному произведению;
 умение слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы.

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении 
чувственного опыта, развитии мыслительной деятельности и 
познавательной активности: 

 умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно-
следственных связей по содержанию;
 формирование запаса литературных художественных впечатлений;
 понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки 
героев;
 актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного;
 развитие у детей интереса к художественной литературе.


Личностные результаты освоения АОП для 1 класса по учебному 
предмету «Литературное чтение» могут проявиться в: 

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и 
развитии социально значимых мотивов учебной деятельности;

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе 
знакомства с литературными произведениями);

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников);
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 развитии адекватных представлений о собственных возможностях;
 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками).

Метапредметные результаты освоения АОП для 1 класса по учебному 
предмету «Литературное чтение» включают осваиваемые обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться). 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 
обозначены следующим образом.

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 
проявляются возможностью:

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ 
ее достижения;

 кодировать и перекодировать информацию;
 осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного, 

прочитанного).
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью:
 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на 

вопросы по содержанию);
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации;
 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок (совершенствование связного высказывания).

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 
проявляются возможностью:

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

 слушать собеседника и вести диалог;
 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками 

и учителем.

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

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 
проявляется в умениях: 

 обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или 
прочитанного, сформулировать запрос о помощи;
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 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем 
отрезок времени; 

 словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия проявляется:

 в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную 
речь, получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его 
одобрение и порицание, критику со стороны одноклассников;

 в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность.
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственно- временной организации проявляется: 

 в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного 
наследия;

 в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом. 
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 
проявляется:

 в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем 
и одноклассниками;

 в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить 
просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя).
Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования. Они обозначаются в ФАОП как:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 
обучения по всем учебным предметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 
использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 
высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и 
мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 
вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В соответствии с выделенными в ФАОП направлениями изучение предмета 
«Литературное чтение» в 1 классе включает следующие разделы:

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи. Понимание 
содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного произведения, определение последовательности событий.

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 
осмысленному правильному чтению целыми словами вслух. 

Говорение (культура речевого общения). Понимать вопросы, отвечать на 
них, выслушивать, не перебивая, собеседника. Использование норм речевого 
этикета. Передача содержания прослушанного. Передача впечатлений из 
повседневной жизни в рассказе (описание, повествование). 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества. 
Произведения классиков детской литературы, доступные для восприятия 
младших школьников с ЗПР.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 
Прозаическая и стихотворная речь. Малые фольклорные формы (колыбельные 
песни, потешки, загадки). Сказки. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений). Интерпретация текста литературного произведения в творческой 
деятельности учащихся: инсценирование, установление последовательности 
событий; создание собственного текста по серии иллюстраций к произведению 
или на основе личного опыта.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

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

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. 

Ишимова О.А. Чтение. От буквы к слогу и словам. Тетрадь-помощница. 
Пособие для учащихся начальных классов. / О. А. Ишимова. М.: Просвещение, 
2014.

Костенкова, Ю.А. Дети с задержкой психического развития: особенности 
речи, письма, чтения: пособие для учителей начальных классов и студентов / 
Ю.А. Костенкова, Р.Д. Тригер, С.Г. Шевченко.

Тригер Р.Д. Литературное чтение. Программа // Программы для 
специальных общеобразовательных школ и классов VII вида. Начальные классы 
1–4, Подготовительный класс. М.: Парадигма, 2012.

Тригер Р.Д., Владимирова Е. В. Русский язык. Подготовка к обучению 
грамоте: Методическое пособие. М., 2010.

Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. Русский язык. 1 класс. Звуки речи, слова, 
предложения. М., 2003.
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Материально-техническое обеспечение

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления 
картинок.

Мультимедийный проектор (при наличии).
Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации)4, 

соответствующие тематике программы по литературному чтению.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить 
успешность их достижений.

В конце 1 класса обучающийся:
 выделяет последовательность звуков и слогов в словах;
 владеет плавным, осмысленным чтением целыми словами, понимает читаемые 

слова, предложения, небольшие тексты;
 владеет элементами выразительного чтения;
 понимает звучащую речь, отвечает на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, передает содержание прослушанного;
 использует формы речевого этикета;
 узнает произведения устного народного творчества и детской литературы;
 создает собственное высказывание по серии иллюстраций, на основе личного 

опыта или впечатлений;
 проявляет интерес к книгам и чтению;

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 литературным чтением как учебным 
предметом требует взвешенной оценки причин этого явления. 
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Математика
1 класс

Адаптированная образовательная программа по предмету «Математика» 
для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) разработана 
на основе Федеральной адаптированной образовательной программы начального 
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных 
общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 
г., регистрационный № 70809).

Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 
психического развития (ЗПР). Сущность специфических для варианта 7.2 
образовательных потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается 
в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в 
распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно-
тематическом планировании. 

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, 
обеспечивающим формирование общеучебных умений и познавательной 
деятельности обучающихся 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 обучающихся 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 
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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 обучающихся с ЗПР 
за счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе 
образования, обучения переносу полученных знаний в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью;

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и 
речевой коммуникации, обеспечивающих преодоление недостатков сферы 
жизненной компетенции, типичных для младших школьников с ЗПР; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 
результатов образования, совершенствованию сферы жизненной компетенции.

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе 
обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:
 научить выделять, сравнивать, обобщать свойства предметов (по цвету, 

форме, размеру), активизируя необходимые мыслительные операции;
 научить соотносить  цифры и количество, названия и обозначения 

действий сложения и вычитания;
 сформировать осознанные навыки арифметических действий (сложения и 

вычитания) в пределах 10;
 научить распознавать простейшие геометрические фигуры (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, отрезок) и строить их по заданным значениям 
(кроме круга);

 научить решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка, 
на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; отвечать на вопросы: 
который по счету? сколько всего? сколько осталось?

 формировать умение использовать знаково-символические средства (при 
составлении условия задачи с помощью рисунка и/или схемы);

 учить умению планировать и контролировать учебные действия при 
решении задач и примеров, развивая тем самым способность к 
самостоятельной организации собственной деятельности;

 воспитывать интерес к предмету, преодолевая специфичную для 
обучающихся с ЗПР низкую познавательную активность;

 совершенствовать учебное высказывание в ходе усвоения понятий, 
обозначающих пространственные представления (вверх – вниз, слева – справа, 
здесь – там, спереди – сзади, посередине, за – перед, между) временные (утро, 
день, вечер, ночь, раньше, позже), признаки предметов (больше, меньше, 
длиннее, короче, тоньше, толще, выше, ниже, одинаковые), понятий, 
используемых при сопоставлении предметов (столько же, поровну, больше, 
меньше);

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
за счет пошагового предъявления материала с необходимой помощью 
дефектолога, а также переносу полученных знаний;
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 развивать мелкую моторику как одно из условий становления графо-
моторных навыков.

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета
Учебный предмет «Математика» является одним из основных в системе 

подготовки младшего школьника. Умение производить арифметические действия, 
анализировать, планировать, действовать в соответствии с алгоритмом, излагать 
свои мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное 
отношение к предмету, которое необходимо формировать с начала обучения, 
способствует осознанному усвоению знаний, умений и навыков, а также большей 
успешности в быту. Без базовых знаний по математике и автоматизированных 
навыков вычислений обучающиеся будут испытывать значительные трудности в 
освоении учебных предметов в среднем звене школы. Однако иногда даже у 
школьника без ограничений по возможностям здоровья овладение необходимым 
учебным содержанием вызывает трудности по разным причинам. 

При задержке психического развития эти трудности резко усиливаются. 
Дети, начавшие школьное обучение, как правило, затрудняются в порядковом и 
количественном счете, усвоении пространственно-временных отношений и 
понятий. У них отмечается недостаточность планирования, обобщения, снижен 
познавательный интерес, что негативно влияет на мотивацию к учебной 
деятельности.

Обучение предмету «Математика» создает возможности для преодоления 
перечисленных недостатков. 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 в первом 
классе следует использоватьучебник «Математика» авторов М.И. Моро, С.И. 
Волковой, С.В. Степановой до раздела «Числа от 11 до 20» (2 часть со стр.44). 
Однако механический перенос методических рекомендаций по обучению 
математике школьников, не обнаруживающих отставания в развитии, на 
контингент обучающихся с ЗПР недопустим. Следует отметить, что замедленный 
темп освоения учебного материала по математике обучающимися с ЗПР и 
введение для них в последующем обучение в 1 дополнительном классе не дает 
возможности использовать учебник на каждом уроке. Поэтому учитель 
периодически будет сталкиваться с необходимостью самостоятельно подбирать 
дидактический материал с учетом особых образовательных потребностей детей с 
ЗПР, а также определять цели и задачи урока.

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. Формирование ориентировочной основы различных 
математических действий базируется на полноценном овладении составом 
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числа, которому в 1 классе уделяется очень большое внимание. Помимо 
перечисленных при обучении математике решаются и общие коррекционно-
развивающие задачи. Так совершенствование учебного высказывания может 
реализовываться через обучение ориентировке на поставленный вопрос при 
формулировке ответа (например, при решении задачи). 

У обучающихся с ЗПР в определенной степени недостаточна замещающая 
функция мышления (способность к знаковому опосредствованию совершаемых 
действий). Поэтому они могут испытывать трудности в составлении схем, 
краткой записи. Использование заданий такого типа с предварительным 
обучением их выполнению (составление рисунков, наглядных схем, 
иллюстрирующих количественные отношения, памяток-подсказок, отражающих 
ход решения задачи и т.п.) улучшает общую способность к знаково-
символическому опосредствованию деятельности. 

В ходе обучения необходимо осуществлять индивидуальный подход к 
младшим школьникам с ЗПР. Обучающиеся, обнаруживающие относительно 
бо́льшую успешность при изучении материала, выполняют дополнительные 
индивидуальные задания. В свою очередь, школьники, испытывающие 
значительные трудности, могут получать необходимую помощь на 
психокоррекционных занятиях. 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 в 1 классе, выполняющем преимущественно 
пропедевтическую функцию, младший школьник осваивает первоначальные 
навыки работы с учебником и тетрадью, овладевает начальными 
математическими званиями о числах, мерах, величинах и геометрических 
фигурах; умением выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами в пределах 10, решать текстовые задачи, распознавать и изображать 
простейшие геометрические фигуры.

Значение предмета в общей системе 
коррекционно-развивающей работы

Изучение учебного материала по математике имеет большое значение в 
общей системе коррекционно-развивающей работы. В ходе обучения математике 
совершенствуются возможности произвольной концентрации внимания, 
расширяется объем оперативной памяти, формируются элементы логического 
мышления, улучшаются навыки установления причинно-следственных связей и 
разнообразных отношений между величинами. Развиваются процессы анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков оперативной 
и долговременной памяти. Требования пояснять ход своих рассуждений 
способствуют формированию умений математического доказательства. 
Усвоение приемов решения задач является универсальным методом развития 
мышления. Выделение обобщенных способов решений примеров и задач 
определенного типа ведет к появлению возможностей рефлексии. Математика 
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как учебный предмет максимально насыщена знаково-символическими 
средствами, активизирующими отвлеченное мышление. 

При усвоении программного материала по учебному предмету 
«Математика» обучающиеся овладевают определенными способами 
деятельности: учатся ориентироваться в задании и проводить его анализ, 
обдумывать и планировать предстоящую работу, контролировать правильность 
выполнения задания, рассказывать о проведенной работе и давать ей оценку, что 
способствует совершенствованию произвольной регуляции деятельности. 

Содержание материала 1 класса позволяет ввести в курс большое количество 
заданий предметного характера, предполагающих использование практических 
действий для их решения. Педагогу рекомендуется соблюдать принцип 
пошаговости при объяснении нового материала, которое обеспечивается уже 
указанной выше этапностью формирования действий, большим объемом 
наглядности, активизацией разных каналов восприятия (слухового, зрительного, 
тактильно-кинестетического).

Происходит постепенное усложнение заданий. Первые решаются в наглядно-
практическом плане, далее предлагаются задания, решаемые с помощью действий 
образного мышления.

При обучении детей с ЗПР важно взаимодействие специалистов. 
Осуществление взаимосвязи учителя5 с педагогом-психологом позволит 
учитывать рекомендации последнего в реализации индивидуального подхода к 
обучающимся, соблюдении этапности работы по формированию учебных 
действий, а также произвольной регуляции деятельности. 

Педагог-психолог, в свою очередь, способствует преодолению дисфункций 
(недостатков зрительно-моторной координации, пространственных 
представлений и пр.), а также создает основу для облегчения усвоения 
предметного материала за счет совершенствования познавательной деятельности.

Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического процесса, 
активное привлечение родителей является необходимым условием для 
достижения планируемых результатов образования и формирования сферы 
жизненной компетенции.

С целью реализации коррекционной направленности предмета и 
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся по варианту 7.2 
учителю необходимо:

– знакомить с новым материалом развернуто, пошагово (полезен прием 
детального руководства выполнением конкретного задания: например, при 
установлении взаимно однозначного соответствия между предметными 
множествами: пересчитать предметы, положить столько же фишек, сколько 
предметов в первом множестве, положить столько же фишек, сколько предметов 
во втором множестве, попарно соотнести выбранное количество фишек. Прийти к 
аргументированному выводу: в каком множестве предметов больше и почему);

–изучать цифры с опорой на все модальности: слуховую, зрительную, 
кинестетическую (пишем цифры в воздухе, на спине одноклассника, лепим из 
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пластилина, выкладываем из палочек, персонифицируем названия элементов 
цифры, например, цифра 1: носик, ножка; цифра 2: голова, шейка, хвостик);

– отводить значительное время практическим действиям: работе с 
предметами, рисунками, схемами к задачам и примерам и пр.;

– использовать для обучающихся мнестические опоры: наглядные схемы, 
шаблоны общего хода выполнения заданий (например: план-схема «решение 
задачи»).

Систематическое повторение и закрепление изученного материала 
способствует прочному и осознанному усвоению нового. Детям, которым 
рекомендовано обучение по варианту 7.2, нуждаются также в том, чтобы на 
уроках математики в 1 классе учитель:
 просил детей громко проговаривать совершаемые действия: «Записываю 

решение…», «Записываю ответ…» и т. п.;
 понятно объяснял детям и периодически задавал им вопросы о цели 

выполняемых действий: для чего мы подчеркнули главные слова в задаче? т.п.;
 постоянно напоминал и проговаривал способ последовательности написания 

цифры, решения задачи, наглядно демонстрировал, создавал и поддерживал 
положительный эмоциональный настрой. 

В большинстве случаев первоклассники, получившие рекомендацию 
обучаться по варианту 7.2 нуждаются в стимулирующей (подбадривание) и 
организующей (фиксация внимания, подсказка) помощи на разных этапах урока. 
При самом низком уровне сформированности системы произвольной регуляции 
успех ребенку может быть обеспечен только при полном объеме помощи, т.е. 
фактически совместном выполнении задания. 

Место предмета в учебном плане

Приведенная примерная программа составлена на 132 часа (по 4 часа в 
неделю при 33 учебных неделях). В соответствии с ФАОП длительность уроков 
в первом полугодии составляет 35 минут, во втором – 40 минут.

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» 
позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных 
изменений по следующим параметрам:

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности 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;
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 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 АОП для 1 класса по учебному предмету 

«Математика» могут проявляться: 
 в принятии и освоении социальной роли обучающегося, 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 АОП для 1 класса по учебному 
предмету «Математика» включают осваиваемые обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу 
умения учиться). 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 
обозначены следующим образом.

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 
проявляются возможностью:

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ 
ее достижения (ориентировка на заданный образец);

 кодировать и перекодировать информацию (заменять 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:
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 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 и порицание, критику со стороны одноклассников.
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной 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 в целом оцениваются в конце начального 
образования. Они обозначаются в ФАОП 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; 
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2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, 
решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом; 

4) исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В соответствии с выделенными в АОП направлениями изучение предмета 
«Математика» в 1 классе включает следующие разделы:

Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 10. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин (см).

Арифметические действия. Сложение, вычитание. Названия компонентов 
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Алгоритмы 
письменного сложения. 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим 
способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». 
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 
рисунок). 

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, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, овал. 
Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. 
Измерение длины отрезка. Единицы длины (см).

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со 
счётом (пересчётом); фиксирование, анализ полученной информации. Построение 
простейших выражений с помощью логических связок и слов. Составление 
конечной последовательности (цепочки) предметов, геометрических фигур по 
правилу. Чтение и заполнение таблицы. Создание простейшей информационной 
модели (схема).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 
рекомендуется использовать следующие методические разработки и пособия:

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. 1 класс. Учеб. для 
общеобразоват. организаций. В 2 ч. / М.И. Моро, С. И. Волкова, С.В. Степанова – 
М. : Просвещение. Ч.1, Ч.2 до стр.44.

Тригер Р.Д. Программы для специальных (коррекционных) 
общеобразовательных школ и классов VII вида. Начальные классы 1–4, 
Подготовительный класс. М.: Парадигма, 2012.
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Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. Организационно-
педагогические аспекты. Метод, пособие для учителей классов коррекционно-
развивающего обучения. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 136 с.

Материально-техническое обеспечение

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления 
картинок.

Мультимедийный проектор (при наличии).
Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), 

соответствующие тематике программы по математике.
При обучении математике необходим разнообразный дидактический материал: 

наборы основных геометрических фигур и тел, счетный материал (предметный, 
картинный), фишки-заместители, муляжи монет перечисленного номинала, 
индивидуальные наборы счетных палочек. Для работы в тетради рекомендовано 
использовать тетради в крупную клетку, линейки, карандаши (простой и 
цветные).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА

По итогам обучения в 1 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.
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Технология
1 класс

Адаптированная образовательная программа по предмету «Технология» для 
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) разработана на 
основе Федеральной адаптированной образовательной программы начального 
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных 
общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 
г., регистрационный № 70809).

Программа отражает содержание обучения предмету «Технология» с учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность 
специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к 
изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной 
записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в 
календарно-тематическом планировании.

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). 

Общая цель изучения предмета «Технология» в соответствии ФАОП 
заключается в:

 создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного 
опыта обучающимися 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 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;
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 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. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 
учебного предмета

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 обучающихся 
с ЗПР (ручную неумелость, леность, неусидчивость, поспешность и 
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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 
обучающегося за пределы образовательной организации (экскурсии вокруг школы, 
по району, в мастерские и на предприятия, знакомящие обучающихся с ЗПР с 
видами и характером профессионального труда). 

В ходе выполнения практических заданий совершенствуются возможности 
планирования деятельности, контроля ее качества, общей организации, коррекции 
плана с учетом изменившихся условий, что в совокупности способствует 
формированию произвольной регуляции. Создаются условия, формирующие 
навык работы в малых группах, а также необходимые коммуникативные действия 
и умения. Все это способствует достижению запланированных метапредметных и 
личностных результатов образования, формированию универсальных учебных 
действий (УУД).

Роль предмета «Технология» велика и для успешной реализации программы 
духовно-нравственного 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.

Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-
типологическими различиями, которые проявляются и устойчивостью учебных 
затруднений (из-за дефицита познавательных способностей), и мотивационно-
поведенческими особенностями, и степенью проявления дисфункций (нарушений 
ручной моторики, глазомера, возможностей произвольной концентрации и 
удержания внимания). В связи с этим от учителя требуется обеспечение 
индивидуального подхода к детям, и уроки по предмету «Технология» создают 
полноценную возможность для этого.

На уроках для всех обучающихся с ЗПР необходимо:
 при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать 

значение каждой детали;
 выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно 

изготовить за одно занятие;
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 осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления 
и пресыщения;

 трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, 
предметно-инструкционным или графическим планом требуют 
предварительного обучения указанным действиям. 
Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля результата 

(глазомерный, инструментальный) повышают роль педагога как внешнего 
регулятора деятельности и помощника в формировании необходимых навыков, а 
недостаточность пространственной ориентировки, недоразвитие моторных 
функций (нарушены моторика пальцев и кисти рук, зрительно-двигательная 
координация, регуляция мышечного усилия) требует действий, направленных на 
коррекцию этих дисфункций не только от учителя, но и от других участников 
сопровождения.

Степень же отставания в формировании системы произвольной регуляции, 
так же как и несовершенства мыслительных операций, может различаться. При 
существенном отставании в сформированности указанных психологических 
составляющих учителю рекомендуется:

 при объяснении материала использовать пошаговую инструкцию, 
пошаговый контроль и оказание стимулирующей, организующей и 
обучающей помощи; 

 затруднения при планировании (нарушение последовательности, пропуск 
операций, повторение пунктов плана) делают адекватным присутствие 
наглядного пошагового плана действий; 

 объем заданий и техническая сложность работы определяется в зависимости 
от функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики (быстрая истощаемость, низкая работоспособность, 
пониженного общего тонуса и др.).

Значение предмета «Технология» в общей системе 
коррекционно-развивающей работы

Общая система коррекционно-развивающей работы с обучающимися, 
имеющими ЗПР, конкретизируется в каждой образовательной организации в 
зависимости от материально-технической базы и кадрового потенциала, однако 
требует согласованных усилий участников сопровождения, обсуждения 
результатов на психолого-медико-педагогических консилиумах и педагогических 
советах (если образование реализуется в отдельных организациях). Объектами 
коррекционно-развивающей и психокоррекционной работы становятся недостатки 
познавательной деятельности, отклонения в эмоционально-волевой сфере 
личности, трудности межличностного взаимодействия, различные 
неспецифические дисфункции. Соответственно, участники сопровождения 
рефлексируют коррекционно-развивающий потенциал каждого учебного предмета, 
и простраивают мониторинг образовательных результатов в соответствии с ним. 

Предмет «Технология» позволяет наиболее достоверно проконтролировать 
наличие позитивных изменений по следующим пунктам:
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 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. 

Место предмета в учебном плане

В учебном плане предмет «Технология» является составляющей 
обязательной части. Предмет изучается все 5 лет обучения. На его реализацию 
первые два года отводится по 1 часу в неделю при 33 учебных неделях, а 
последующие три года по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. Таким 
образом, в 1 классе календарно-тематическое планирование рассчитано на 33 часа.

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Технология» 
может корректироваться в рамках предметной области «Технология» с учётом 
психофизических особенностей обучающихся.

Методические указания к организации обучения по разделам

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживания. Знакомство с рукотворным миром как результатом 
труда человека происходит посредством бесед, анализа окружающих предметов, 
выделения их составных частей и обсуждения их назначения. Познание 
разнообразия предметов рукотворного мира на первом этапе проходит на 
предметах, окружающих ребенка в быту: посуда, мебель, игрушки, одежда, 
предметы быта и декоративно-прикладного искусства. 

На уроках, исходя из темы, необходимо уделять время для ознакомления с 
профессиями людей связанными с изготовлением предметов обихода и быта. 
Обязательны краткие беседы с обучающимися о сфере деятельности родителей и 
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их профессиях, обсуждение, в чем заключается их труд. Подобные беседы 
обязательно должны быть подготовлены заранее, т.е. родители и дети 
сориентированы в вопросах, которые будут заданы. Следует поощрять 
визуальные презентации профессиональной занятости родителей.  

Рассматриваются особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 
декоративного искусства русского народа.

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов 
формируется через рациональные способы конструирования изделия и 
расходования материалов, демонстрируемых детям педагогом (с 
соответствующими словесными комментариями). 

На занятиях педагогу необходимо показывать и формировать первоначальные 
способы анализа задания, слушать и слышать инструкцию. Учитывая особенности 
восприятия обучающихся с ЗПР, инструкции следует делать краткими, четкими, 
понятными. В инструкциях недопустимы сложные обороты и многоступенчатость.

В формулировках инструкций глагол лучше ставить на последнее место, так 
как школьники с ЗПР, как и дети с умственной отсталостью, часто его 
воспринимают как разрешение к действию. Если поставить глагол в начало 
инструкции, то последующие слова дети могут уже не слушать и выполнять 
инструкцию так как поняли сами, что может привести к искажению планируемого 
результата.

 Навыки организации рабочего места в зависимости от вида работы 
формируются в ходе выполнения практических заданий. (Рациональное размещение 
на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени). 
Навыки контроля и корректировки хода работы формируются очень постепенно 
путем обучения сравниванию результата продукта собственной деятельности с 
эталонным образцом и последующей корректировке обнаруженных недочетов.

В начале учебного года, пока первоначальные умения только формируются, 
в занятия не рекомендуется включать работу в парах и группах сменного состава. 
Подобная организация урока возможна не ранее, чем во втором полугодии. Однако 
в последующем групповая работа совершенно необходима. Так осуществляется  
формирование культуры межличностных отношений в совместной деятельности, 
происходит  обучение правильной коммуникации и правилам безопасной работы. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение) сводится к подбору цвета узора, украшающего 
изделие.

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты начинают 
создаваться также не ранее, чем во второй половине года. Но в начале, на этапе 
формирования первоначальных навыков проектной деятельности, конечно же 
ведущую роль в организации, контроле действий осуществляет учитель.

Освоение элементарных общих правил создания предметов рукотворного 
мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 
окружающей среды) происходит на каждом занятии. Учитель обращает внимание 
детей на эти характеристики предметов, дает возможность самостоятельного 
сравнения по заданным признакам. Необходимо следить, чтобы обучающиеся, 
описывая предметы, обращали внимание на перечисленные свойства, а 
обозначающие их слова появлялись в активном словаре.
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты. В первом классе происходит знакомство с инструментами и 
приспособлениями для обработки бумаги, картона, пластилина (ножницы, 
линейка, карандаш, клей, кисть, стека). Дети обучаются приемам их рационального 
и безопасного использования (резанье, вырезание, разметка, проведение линий, 
деление пластилина на части, нанесение клея на поверхность кистью).

Особенностью обучения практической работе является первоначальное 
использование безорудийного ручного труда (разрывание, сминание, складывание, 
скатывание), лишь затем включаются задания, предполагающие использование 
инструментов. Изобразительно–иллюстративный материал может быть 
представлен в виде фотографий, рисунков, графических предметно-операционных 
планов, которые должны характеризоваться четкостью, легкостью понимания, 
быть эстетичными и привлекающими внимание обучающихся, мотивировать на 
выполнение задания. 

Благодаря этому формируются и автоматизируются такие операции как 
сравнение (образца с изделием, с выделением критериев сравнения), анализ 
(определение составных частей и деталей, выделение существенных признаков 
предмета: форма, цвет, размер, материал, свойства).

Общее понятие о материалах, их происхождении (бумага, ткань) 
предпочтительно формировать в игровой деятельности, с опорой на практические 
действия, направленные на подтверждение изученных свойств и качеств 
материала. Последнее производится путем исследования элементарных 
физических, механических и технологических свойств доступных материалов 
(хрупкость, прочность, промокаемость, изменение формы и т.п.). Дается понятие и 
обозначается сфера применения таких материалов как бумага, ткань, пластилин. 

Изучение способов подготовки материалов к работе, экономное 
расходование материалов (эргономическое расположение на поверхности парты 
инструментов и материалов, расположение шаблонов на листе, разметка деталей) 
осуществляется преимущественно репродуктивным путем (по подражанию 
заданному учителем). Вместе с тем допустимо использование поисковых действий 
(поэкспериментировать как лучше расположить шаблон на листе). В 1 классе 
сначала происходит обучение выбору материалов для изготовления изделия по их 
декоративно-художественным и конструктивным свойствам. Когда способы 
усвоены, детям предоставляется возможность самостоятельного выбора 
материала по какому-либо параметру (например, выбор цвета или формы 
будущего изделия).

На уроке путем практического взаимодействия постигается общее 
представление о технологическом процессе: определение замысла изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических 
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 
целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 
внесение необходимых дополнений и изменений. Причем знакомство с каждой 
составляющей происходит рекомендательно очень подробно  на отдельных 
занятиях. В 1 классе осваиваются  наименования и способы выполнения основных 
технологических операций ручной обработки материалов:

 разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу);
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 выделение деталей (отрывание, резание ножницами);
 формообразование деталей (сминание, сгибание, складывание и др.);
 сборка изделия (клеевое соединение);
 отделка изделия или его деталей (окрашивание, аппликация).  

Усвоение условных графических изображений (рисунок, простейший 
чертеж, эскиз, схема) происходит на уровне механического запоминания: 
узнавание с последующим называнием. 

Конструирование и моделирование. Общее представление о 
конструировании как создании конструкции каких-либо изделий так же носит 
ознакомительный характер. Дети должны отличать целое изделие от его деталей. 
Осваивается клеевой способ сборки целостного изделия. Конструирование и 
моделирование изделий осуществляется по образцу, рисунку.

Практика работы на компьютере. Работа с компьютером носит также 
практико-ознакомительный характер. Осуществляется знакомство с функциями 
разных частей компьютера. Осваивается включение и выключение компьютера, 
пользование клавиатурой, мышкой. В обязательном порядке изучаются правила 
работы, соблюдения безопасности, формируется бережное отношение к 
техническим устройствам. Содержательно обучающиеся осваивают работу с 
рисунками (преобразование, удаление).

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета

В ходе реализации учебного предмета «Технология» достигаются 
личностные, метапредметные и предметные результаты, подлежащие экспертной 
оценке в конце этапа начального образования. 

Результатом изучения предмета «Технология» должна явиться коррекция 
недостатков моторики, регуляции, операционального компонента мышления и 
деятельности. Успешность решения поставленных задач оценивается учителем и 
членами экспертной группы, а также родителями (законными представителями) 
обучающегося с ЗПР и обсуждается на школьном психолого-медико-
педагогическом консилиуме с целью разработки и корректировки программы  
коррекционной работы с обучающимися. Учителю рекомендуется оценивать 
результаты (исключительно для возможности своевременной коррекции своих 
действий) регулярно, как поурочно, так и по окончании определенного временного 
периода (изучение темы, окончание четверти и т.п.).

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;
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 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; 



- 10 -

 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 в соответствии 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 

социальном мире, пространственных и временных отношениях; 
–в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт; 
– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими намерениями, для осуществления поставленной задачи. 

Результатом обучения, в соответствии с ФАОП с учетом специфики 
содержания области «Технология», являются освоенные обучающимися знания и 
умения, специфичные для данной предметной области, готовность к их 
применению.

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 
образования. Они обозначаются в ФАОП как:

 формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 
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тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их 
обработки в зависимости от их свойств;

 формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 
материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 
работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.);

 формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 
технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 
техники безопасности;

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач;

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание предмета «Технология» представлено видами работ с 
различными материалами: пластилином, природным материалом, бумагой и 
картоном, тканью. В соответствии с ФАОП учебный предмет «Технология» может 
быть представлен ниже перечисленными разделами.

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживания. Знакомство с рукотворным миром как результатом 
труда человека. Познание разнообразия предметов рукотворного мира. 
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 
искусства русского народа. Бережное отношение к природе как источнику 
сырьевых ресурсов. Навыки организации рабочего места в зависимости от вида 
работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 
распределение рабочего времени. Элементарная творческая и проектная 
деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Освоение 
элементарных общих правил создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 
среды).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты. Знакомство с инструментами и приспособлениями для обработки 
бумаги, картона, пластилина (ножницы, линейка, карандаш, клей, кисть, стека), 
приемами  их рационального и безопасного использования (резанье, вырезание, 
разметка, проведение линий, деление пластилина на части, нанесение клея на 
поверхность кистью).

Общее понятие о материалах, их происхождении (бумага, ткань). Изучение 
способов подготовки материалов к работе, экономное расходование материалов 
(эргономическое расположение на поверхности парты инструментов и материалов, 
расположение шаблонов на листе, разметка деталей. Общее представление о 
технологическом процессе: определение замысла изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и технологических операций; подбор 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 
деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
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необходимых дополнений и изменений. Разметка деталей (на глаз, по шаблону, 
трафарету, лекалу). Выделение деталей (отрывание, резание ножницами). 
Формообразование деталей (сминание, сгибание, складывание и др.). Сборка 
изделия (клеевое соединение). Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
аппликация). Усвоение условных графических изображений (рисунок, 
простейший чертеж, эскиз, схема).  

Конструирование и моделирование. Общее представление о 
конструировании. Целое изделие и его детали. Клеевой способ  сборки целостного 
изделия. Конструирование и моделирование изделий по образцу, рисунку.

Практика работы на компьютере. Работа с компьютером. Функции разных 
частей компьютера. Включение и выключение компьютера, пользование 
клавиатурой, мышкой. Правила работы, соблюдения безопасности. Работа с 
рисунками (преобразование, удаление).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 
рекомендуется использовать следующие методические разработки и пособия:
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1 класс. Пособие 
для учителей общеобразовательных учреждений. 
Шипилова Н. В.,Роговцева Н. И.,Анащенкова С. В. Технология. Методическое 
пособие с поурочными разработками. 1 класс. Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. 
Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,Фрейтаг И. П. Технология. Рабочая тетрадь. 1 
класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. 
Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,Фрейтаг И. П. Технология. 1 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 
образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 
учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 
техническим средствам обучения, используемым на уроках по предмету 
«Технология» относятся мультимедийный проектор с экраном, принтер, цифровая 
видеокамера, при наличии – интерактивные доски.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, различия 
индивидуального компенсаторного потенциала (как общего, так и касающегося 
речевых умений) не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности 
освоения предмета «Технология». Вместе с тем можно обозначить целевые 
ориентиры, которые учитель пытается достичь. В 1 классе желательно достичь 
следующих результатов:

 умение распознавать различные виды материалов (природные, бумага, 
тонкий картон, глина, пластилин, клейстер, клей), сравнение, называние  
свойств и названий материалов;
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 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).
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