
АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 
Рабочие программы по учебным предметам являются частью 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 
7.1) МБОУ № 16 г. Липецка. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию рабочих 
программ: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
24.11.2022 № 1023 «Об утверждении федеральной адаптированной 
образовательной программы начального общего образования для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы 
начального общего образования»; 

7. Федеральные рабочие программы по учебным предметам. 
 
Рабочая программа по учебному предмету содержит: 
• пояснительную записку; 
• содержание учебного предмета; 
• планируемые результаты освоения учебного предмета; 
• тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы; 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»  
для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)  

1- 4 классы. 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» отражает 

содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, составлена с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  
– приобретение обучающимися первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке 
как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание 
роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 
русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной 
устной и письменной речи как показателя общей культуры человека;  

– овладение основными видами речевой деятельности на основе 
первоначальных представлений о нормах современного русского 
литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо;  

– овладение первоначальными научными представлениями о системе 
русского языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и 
синтаксис; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 
употребления в речи;  

– использование в речевой деятельности норм современного русского 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 
орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;  

– развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 
взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 
образованию. 

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

-    формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 
- формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и 

безошибочного письма; 
- уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем 

расширения непосредственных впечатлений и представлений об окружающем 
мире; 

- развивать связную устную и письменную речь (формировать и 
совершенствовать целенаправленность и связность высказываний, точность и 
разнообразие лексики, внятности и выразительности речи); 

-  формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 
- формировать приемы умственной деятельности, необходимые для 

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



- удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с 
ЗПР за счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе 
образования, обучения переносу полученных знаний в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью; 

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

- содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 
результатов образования.  

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

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений 
о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 
морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 
чистоты; 

• пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 
совершенствовать свою речь. 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного 
материала по классам, основанное на логике развития предметного содержания 
и учёте психологических и возрастных особенностей обучающихся. Программа 
по русскому языку предоставляет возможности для реализации различных 
методических подходов к преподаванию русского языка при условии 
сохранения обязательной части содержания учебного предмета. Содержание 
программы по русскому языку составлено таким образом, что достижение 
обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов 
обеспечивает преемственность и перспективность в изучении русского языка 
на уровне начального общего образования и готовности обучающегося к 
дальнейшему обучению.  

Общее число часов для изучения русского языка – 675 (5 часов в неделю 
в каждом классе): в 1 классе – 165 часов, во 2–4 классах – по 170 часов. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 класс. 

М.: Просвещение  
Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 1 класс. М.: Просвещение 
Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 2 класс. М.: Просвещение 
Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 3 класс. М.: Просвещение 
Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 4 класс. М.: Просвещение 

 



Аннотация к рабочей программе  
по учебному предмету «Литературное чтение» 

 для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)  
1- 4 классы. 

 
Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение». Рабочая программа по учебному 
предмету «Литературное чтение» отражает содержание обучения предмету 
«Литературное чтение» с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР, составлена с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. «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.           

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление 
грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 
деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль 
чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 
откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

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. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением 
следующих задач:  

формирование у обучающихся положительной мотивации к 
систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 
произведений устного народного творчества;  

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 
речевого развития;  

осознание значимости художественной литературы и произведений 
устного народного творчества для всестороннего развития личности человека;  

первоначальное представление о многообразии жанров художественных 
произведений и произведений устного народного творчества;  

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 
осознанного использования при анализе текста изученных литературных 
понятий в соответствии с представленными предметными результатами по 
классам;  

овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и 
текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и использование 
информации для решения учебных задач.  



Программа по литературному чтению представляет вариант 
распределения предметного содержания по годам обучения с характеристикой 
планируемых результатов. Содержание программы по литературному чтению 
раскрывает следующие направления литературного образования 
обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая 
деятельность. В основу отбора произведений для литературного чтения 
положены общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным 
возможностям и особенностям восприятия обучающимися фольклорных 
произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 
нравственноэстетических ценностей, культурных традиций народов России, 
отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 
литературы. 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается 
вводным интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» 
(рекомендуется 180 часов: русского языка 100 часов и литературного чтения 80 
часов). Содержание литературного чтения, реализуемого в период обучения 
грамоте, представлено в программе по русскому языку. После периода 
обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения. На литературное чтение в 1 классе отводится 10 
учебных недель (40 часов), для изучения литературного чтения во 2–4 классах 
отводится по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 класс. 

М.: Просвещение  
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В Литературное чтение. 1 

класс. М.: Просвещение  
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В Литературное чтение. 2 

класс. М.: Просвещение  
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В Литературное чтение. 3 

класс. М.: Просвещение  
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В Литературное чтение. 4 

класс. М.: Просвещение 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету  «Иностранный язык (английский) 

для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)  
2 - 4 классы. 

 
Рабочая программа по учебному предмету  «Иностранный язык 

(английский)» отражает содержание обучения предмету «Иностранный язык 
(английский)» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР, составлена с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию. 

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального 
общего образования можно условно разделить на образовательные, 
развивающие, воспитывающие.  

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку 
на уровне начального общего образования включают:  

формирование элементарной иноязычной коммуникативной 
компетенции, то есть способности и готовности общаться с носителями 
изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 
письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и 
потребностей обучающегося;  

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения 
новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 
общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного 
языка, о разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках;  

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 
(сравнение, анализ, обобщение);  

формирование умений работать с информацией, представленной в 
текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться 
при необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на 
уровне начального общего образования включают:  

осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и 
межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного 
мира и инструмента познания мира и культуры других народов;  

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 
речевого развития;  

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 
общения при получении и передаче информации в условиях дефицита 
языковых средств;  

формирование регулятивных действий: планирование последовательных 
шагов для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей 
деятельности;  



установление причины возникшей трудности и (или) ошибки, 
корректировка деятельности;  

становление способности к оценке своих достижений в изучении 
иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные 
умения на иностранном языке.        

Исходя их сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный 
язык (английский язык)»  направлено на решение следующих задач: 

-формировать представление об иностранном языке как средстве 
общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими 
/пишущими на АЯ, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

-расширять лингвистический кругозор, освоение элементарных 
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на АЯ на 
элементарном уровне; 

-обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования АЯ как средства общения; 

-развивать личностные качества, внимание, мышление, память и 
воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 
играх: в ходе овладения языковым материалом; 

-развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, 
учебных спектаклей с использованием АЯ; 

-приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счет 
проигрывания на АЯ различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 
семейного, бытового, учебного общения; 

-развивать познавательные способности, овладение умением 
координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, рабочей 
тетрадью, аудио приложением), умением работы в паре, в группе. 

Программа рассчитана на 204 часа (2 урока в неделю), 68 часов во 2 
классе, 68 часов в 3 классе, 68 часов в 4 классе (34 учебные недели в каждом 
классе). 

Для реализации рабочей программы используется  учебно-методический 
комплект «Английский язык». 2—4 классы серия «Spotlight». Авторы Быкова, 
Дули,Поспелова



Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету  «Математика»  
для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

1 - 4 классы. 
 

Рабочая программа по учебному предмету  «Математика» отражает 
содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического 
развития (ЗПР), с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию.  

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

Программа по математике на уровне начального общего образования 
направлена на достижение следующих образовательных, развивающих целей, а 
также целей воспитания:  

освоение начальных математических знаний – понимание значения 
величин и способов их измерения, использование арифметических способов 
для разрешения сюжетных ситуаций, становление умения решать учебные и 
практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами 
выполнения арифметических действий; 

формирование функциональной математической грамотности 
обучающегося, которая характеризуется наличием у него опыта решения 
учебно-познавательных задач, построенных на понимании и применении 
математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-
неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, 
движение, продолжительность события);  

обеспечение математического развития обучающегося – способности к 
интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 
математической речи, формирование умения строить рассуждения, выбирать 
аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) 
утверждения, вести поиск информации;  

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и 
применению математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 
теоретического и пространственного мышления, воображения, математической 
речи, ориентировки в математических терминах и понятиях. 

В соответствии с 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 
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. 

На изучение учебного предмета: «Математика» в каждом классе 
начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 
классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2–4 классах — по 136 ч (34 учебные 
недели в каждом классе). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. В 2-х частях. 1 

класс. Издательство «Просвещение»  
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. В 2-х 

частях. 2 класс. Издательство «Просвещение»  
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. В 2-х 

частях. 3класс. Издательство «Просвещение»  
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. В 2-х 

частях. 4 класс. Издательство «Просвещение» 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету  «Окружающий мир»  

для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 
1 - 4 классы. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области 
«Обществознание и естествознание».  

Рабочая программа по учебному предмету  «Окружающий мир» отражает 
содержание обучения по предмету «Окружающий мир» с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического 
развития (ЗПР), особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию. 

Начальное обучение по учебному предмету  «Окружающий мир» 
закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: 
школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 
устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 
логические цепочки рассуждений. Изучая окружающий мир, они усваивают 
определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные 
способы познания по окружающему миру способствуют целостному 
восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и 
явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 
действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение 
предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 
знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе учебного предмета «Окружающий мир» 
знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного 
изучения окружающего мира и других школьных дисциплин, но и для решения 
многих практических задач во взрослой жизни. 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, 
предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 
потребностям и интересам обучающихся на уровне начального общего 
образования и направлено на достижение следующих целей:  

– формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём 
человека на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и 
социальную среду обитания); освоение естественнонаучных, 
обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 
содержании программы по окружающему миру;  

– формирование ценности здоровья человека, его сохранения и 
укрепления, приверженности здоровому образу жизни;  

– развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 
учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской 
деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с 
творческим использованием приобретённых знаний в речевой, 
изобразительной, художественной деятельности;  



– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 
Российской Федерации, понимание своей принадлежности к Российскому 
государству, определённому этносу; – проявление уважения к истории, 
культуре, традициям народов Российской Федерации; 

– освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 
общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 
социуме;  

– обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности 
ребёнка / к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, 
приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 
соответствии с экологическими нормами поведения;  

– становление навыков повседневного проявления культуры общения, 
гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, 
мнению и индивидуальности.  

На изучение учебного предмета  «Окружающий мир» в каждом классе 
начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 
класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные 
недели). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 
-Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Издательство «Просвещение» 
-Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. Издательство «Просвещение» 
-Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. Издательство «Просвещение» 
-Плешаков А.А., Крючкова. Окружающий мир. 4 класс. Издательство 
«Просвещение» 

 
 

Аннотация к рабочей программе 
по учебному модулю «Основы светской этики»  

для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 
4 классы. 

 
Учебный модуль «Основы светской этики» создаёт начальные условия 

для освоения обучающимися с ЗПР российской культуры как целостного, 
самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, 
культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 
духовного единства  российской жизни. 

Курс направлен на развитие у школьников с ЗПР представлений о 
нравственных идеалах, на понимание их значения в отечественной истории, 
современной жизни, а также своей сопричастности к ним. 

В контексте учебного курса культура понимается как образ жизни, 
обычаи, традиции и верования, духовное и материальное богатство народов 
мира. Сущность духовно-нравственного воспитания младшего школьника 
состоит в формировании и развитии отношения школьника к людям, обществу, 
природе, Родине, к своему и другим народам, к их истории, культуре, духовным 
традициям. 



Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются:  
– знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 
светской этики по выбору родителей (законных представителей);  

– развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 
ценностей в жизни личности, семьи, общества;  

– обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 
морали, ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно-
смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных 
особенностей и потребностей семьи;  

– развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 
уважения и диалога.  

Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ – 
культурологический подход, способствующий формированию у младших 
школьников первоначальных представлений о культуре традиционных религий 
народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской 
светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, 
свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской 
Федерации.Рабочая программа по учебному модулю составлена на основе 
авторской программы по курсу «Основы религиозных культур и светской 
этики» А.И. Шемшуриной. 

В соответствии с учебным планом, на изучение курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» в 4 классе отводится 34 часа, из расчёта 
1 учебный час в неделю. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 
Шемшурина А.И.  «Основы светской этики» учебник для 4 класса М.: 

Просвещение. 
 

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «Музыка»  

для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 
1 - 4 классы. 

Рабочая программа по учебному предмету  «Музыка» разработана для 
обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию. 

Обучение музыке является важной составляющей начального общего 
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших 
школьников с задержкой психического развития умения учиться. Курс 
программы «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у 



ребёнка современную картину мира. Программа отражает содержание обучения 
предмету «Музыка» с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР). 

Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной 
культуры как части общей духовной культуры обучающихся. Основным 
содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 
коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 
эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 
восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 
творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к 
внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 
сопереживания).  

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется 
по следующим направлениям:  

становление системы ценностей, обучающихся в единстве 
эмоциональной и познавательной сферы;  

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 
значения музыкального искусства как универсального языка общения, 
художественного отражения многообразия жизни;  

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 
мотивации к музицированию.  

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего 
образования:  

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в 
жизни и в искусстве;  

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 
взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 
музицирования;  

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, 
приобщение к традиционным российским духовно-нравственным ценностям 
через собственный внутренний опыт эмоционального переживания;  

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 
познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями, 
развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения; овладение 
предметными умениями и навыками в различных видах практического 
музицирования, введение обучающегося в искусство через разнообразие видов 
музыкальной деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного 
слушателя), исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах); 
сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, 
двигательное моделирование), исследовательские и творческие проекты; 
изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 
природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального 
языка; воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение 
интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры; 



расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 
культуре России, ее регионов, этнических групп, малой родины, а также к 
музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.  

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа 
построения учебного материала и допускает вариативный подход к 
очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и 
методов освоения содержания. 

В соответствии с учебным планом в начальных классах на учебный 
предмет «Музыка» отводится 135 часов: в 1 классе на учебный предмет 
«Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах - по 34 
часа (из расчета 1 час в неделю). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 
1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учеб. 1 кл.— М.: 
Просвещение. 
2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учеб. 2 кл.— М.: 
Просвещение. 
3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учеб. 3 кл.— М.: 
Просвещение. 
4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учеб. 4 кл.— М.: 
Просвещение. 
 

 
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету  «Изобразительное искусство»  
для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

1 - 4 классы 
Рабочая программа по учебному предмету  «Изобразительное искусство» 

разработана для обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Предмет «Изобразительное искусство» является неотъемлемой частью 
образования младших школьников с ЗПР и имеет важное коррекционно-
развивающее значение. Творчество художников выступает как мощное 
средство эстетического воспитания. Изобразительная деятельность 
способствует коррекции недостатков аналитико-синтетической деятельности 
мышления, позволяет совершенствовать произвольную регуляцию 
деятельности, речевое планирование, а также преодолевать несовершенство 
ручной моторики, пространственных представлений, зрительно-моторной 
координации. Собственная изобразительная деятельность позволяет ребенку 
выражать свои эмоции и чувства, овладевать навыками символизации, что 
поднимает психическое развитие на качественно новую ступень. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство»:  
- способствует коррекции недостатков познавательной деятельности 

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и 



развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета 
предметов, их положения в пространстве;  

- формирует умение находить в изображаемом существенные признаки, 
устанавливать сходство и различие;  

- содействует развитию у учащихся аналитико-синтетической 
деятельности, умения сравнивать, обобщать;  

- учит ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 
последовательность выполнения рисунка;  

- способствует исправлению недостатков моторики и совершенствованию 
зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 
многократно повторяющихся графических действий с применением 
разнообразного изобразительного материала;  

- формирует у учащихся знания элементарных основ реалистического 
рисунка, навыки рисования с натуры, декоративного рисования;  

- знакомит учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 
декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывает активное 
эмоционально-эстетическое отношение к ним;  

- развивает у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 
изобразительной деятельности.  

Цель программы по изобразительному искусству состоит в 
формировании художественной культуры обучающихся, развитии 
художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям 
действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, 
умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся.  

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие 
духовной культуры обучающихся, формирование активной эстетической 
позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, 
понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все 
основные виды визуально-пространственных искусств (собственно 
изобразительных):  

начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-
прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн.  

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, 
восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, 
художественному восприятию предметно-бытовой культуры.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного 
отношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 
и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

На изучение учебного предмета  «Изобразительное искусство» в каждом 
классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 
1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2–4 классах — по 34 ч (34 учебные 
недели в каждом классе). 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  
Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство.1 

класс. Издательство «Просвещение». 
Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство.2 

класс. Издательство «Просвещение».  
Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 3 класс. Издательство 
«Просвещение». 

Неменский Б.М. Изобразительное искусство. 4 класс. Издательство 
«Просвещение». 

 
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету  «Технология»  
для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

1 - 4 классы 
 

Обучение по учебному предмету  «Технология»  является важнейшей 
составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную 
роль в формировании у младших школьников с задержкой психического 
развития умения учиться.  
Программа отражает содержание обучения предмету «Технология» с учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 
психического развития (ЗПР). 

Начальное обучение технологии закладывает основы для формирования 
приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 
сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 
связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 
технологию, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 
действий. Универсальные способы познания по технологии способствуют 
целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 
процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 
учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение 
предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 
знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе технологии знания и способы действий 
необходимы не только для дальнейшего успешного изучения технологии и 
других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во 
взрослой жизни. 

Основной целью программы по технологии является успешная 
социализация обучающихся, формирование у них функциональной 
грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-
технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в 
рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 
практических умений.  



Программа по технологии направлена на решение системы задач: 
формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека;  
становление элементарных базовых знаний и представлений о 

предметном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его 
взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, 
исторически развивающихся и современных производствах и профессиях;  

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения 
работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, 
эскиз, схема);  

формирование элементарных знаний и представлений о различных 
материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений;  

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, 
глазомера через формирование практических умений;  

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 
использования полученных знаний и умений в практической деятельности;  

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 
деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе 
выполнения практических заданий; развитие гибкости и вариативности 
мышления, способностей к изобретательской деятельности;  

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 
традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 
материальном мире;  

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 
аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 
взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности;  

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 
созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к 
творческой самореализации;  

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 
отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира 
с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, 
применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и 
мнению других людей. 

На изучение учебного предмета  «Технология» в начальной школе 
выделяется 135ч. В 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 
классах на уроки технологии отводится по 34ч (1 ч в неделю, 34 учебные 
недели в каждом классе).  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  
1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 кл. Москва «Просвещение»  
2. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл. Москва «Просвещение»  
3. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл. Москва «Просвещение»  
4.  Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 кл. Москва «Просвещение».  
 



Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету  «Физическая культура» 

для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 
1 - 4 классы 

 
Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область 

«Физическая культура». Уроки физической культуры предусматривают 
формирование у обучающихся с задержкой психического развития (далее – 
ЗПР) основных видов движений, элементов спортивной деятельности, 
формируют первоначальные представления о значении физических 
упражнений для укрепления здоровья человека, физического развития, 
повышения работоспособности.  

Программа отражает содержание обучения по предмету «Физическая 
культура» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Основная цель изучения учебного предмета «Физическая культура» – 
развитие физических качеств и двигательных способностей, 
совершенствование всех видов физкультурной и спортивной деятельности, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование 
национально – культурных ценностей и традиций, обеспечение мотивации и 
потребности к занятиям физической культурой. 

Основные задачи: 
• сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание организма; 

оптимальное развитие физических качеств и двигательных способностей; 
повышение функциональных возможностей организма, формирование навыков 
здорового и безопасного образа жизни, умений саморегуляции средствами 
физической культуры; 

• формирование жизненно важных, в том числе спортивных 
двигательных навыков и умений, культуры движений; приобретение базовых 
знаний научно-практического характера по физической культуре; 

• содействие развитию психомоторных функций; формирование 
морально – волевых качеств, духовно-нравственной культуры на основе 
национальных ценностей, а также на диалоге культур; 

• обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, 
эстетического и физического развития личности обучающегося; 

• развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- 
познавательного интереса к предмету «Физическая культура». 

На изучение учебного предмета  «Физическая культура» в каждом классе 
начальной школы отводится по 3 ч в неделю. Курс рассчитан на 405 ч: в 1 
классе — 99 ч (33 учебные недели), во 2–4 классах — по 102 ч (34 учебные 
недели в каждом классе). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  
Матвеев А.В.. Физическая культура 1-4 класс Издательство 

«Просвещение» 
 


