
 
Аннотация к рабочим программам 

по предметам начального общего образования для обучающихся 

с задержкой психического развития  2 класс  (вариант 1) 

 

Образовательный процесс для обучающихся с ЗПР, осваивающих AООП НОО, строится с 

учетом следующих специфических образовательных потребностей: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) 

и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 гибкое        варьирование         организации         процесса         обучения         путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и 

технологий; 

 упрощение   системы    учебно-познавательных    задач,    решаемых   в    процессе 

образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного   контроля   за   становлением   учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

  развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение 

социальных контактов. 



Предметная область «Математика» 

 

Математика 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Математика» составлена на основе 

требований, предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 1) МОУ «СОШ № 4 им. И.Ю.Бережного с. 

Правокумского», реализующих Федеральный государственный общеобразовательный 

стандарт  образования обучающихся с задержкой психического развития на этапе 

начального образования.     

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. 

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 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. 

 

Цели курса: 

• математическое развитие младших школьников; 

• формирование системы начальных математических знаний; 



• воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Задачи курса: 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

– формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

– формирование критичности мышления; 

– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Рабочая программа включает в себя: 

1.Титульный лист 

2.Планируемые результаты обучения 

3.Содержание программы 

4.Тематическое планирование 

На изучение учебного предмета отводится 1,5 часа в неделю – 51 час в год. 

 

Учебно-методический комплект 

 

Учебник 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 2 класс: В 2 

ч.: Ч.1. М. Просвещение, 2020г. 

2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 2 класс:      В 2 ч.: 

Ч.2. М. Просвещение, 2020г. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»                                              

Русский язык 

Рабочая программа учебного предмета  «Русский язык» составлена на основе 

требований, предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 1) МОУ «СОШ № 4 им. И.Ю.Бережного с. 

Правокумского», реализующих Федеральный государственный общеобразовательный 

стандарт  образования обучающихся с задержкой психического развития на этапе 

начального образования.              

Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с 

ЗПР. Овладение знаниями и умениями в данной предметной области является 

необходимым условием успешной социализации обучающихся, формированием у них 

жизненных компетенций. 

Основная цель обучения русскому языку детей с ЗПР   неразрывно связана 

с целью реализации АООП и заключается в создании условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном 

обществе. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 



установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетентности. 

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• 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. 

 

Рабочая программа включает в себя: 

1.Титульный лист 

2.Планируемые результаты обучения 

3.Содержание программы 

4.Тематическое планирование 

На изучение учебного предмета отводится 1,5 часа в неделю – 51 час в год. 

 

Учебно-методический комплект 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях, 

М. Просвещение, 2020г. 

 

Литературное чтение 

Рабочая программа учебного предмета  «Литературное чтение» составлена на 

основе требований, предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 1) МОУ «СОШ № 4 им. И.Ю.Бережного с. 

Правокумского», реализующих Федеральный государственный общеобразовательный 

стандарт  образования обучающихся с задержкой психического развития на этапе 

начального образования.            

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта по данной образовательной области с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса по чтению, возрастных и 

психофизических особенностей учащихся с ЗПР. 

Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения, работы с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребенка, его духовно- 

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 



другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости 

и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, 

волю. 

Основные задачи: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- учить чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 

мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

-обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребёнка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность 

изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим 

предметам начальной школы. 

Обучение чтению начинается в первом классе. В течение этого времени ведётся 

работа по развитию фонематического слуха детей: обучению их первоначальному чтению, 

расширению и уточнению представлений детей об окружающей действительности в ходе 

чтения, организации экскурсий, наблюдений, обогащению словаря учащихся и развитию 

речи. 

Обучение первоначальному чтению осуществляется на основе современного 

варианта аналитико-синтетического метода, который учитывает новейшие данные 

лингвистической, педагогической и методической науки, носит воспитывающий и 

развивающий характер, обеспечивает интенсивное речевое развитие учащихся и высокий 



уровень сознательности чтения, речи. На уроках дети учатся делить предложения на 

слова, слоги на звуки, устанавливать порядок следования звуков в слове, связь между 

звуками. Они учатся обозначать звуки буквами, составлять и читать слоги и слова, 

овладевают процессом сознательного, правильного и плавного слогового чтения 

предложений и связных текстов. 

В период обучения грамоте уделяется большое внимание умению различать и 

устанавливать их взаимосвязи и последовательность; совершенствованию речевого 

аппарата учащихся и выработке отчётливого и достаточно громкого правильного 

произношения слов, слогов, звуков. 

На уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и полно 

воспринимать речь окружающих. Дети учатся говорить перед классом – отвечать на 

вопросы учителя, пересказывать прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях за 

изменениями природы и характера труда людей в разное время года, обсуждать 

содержание детских книг, отдельных иллюстраций, репродукции картин и т. д. 

В процессе проведения занятий по бучению грамоте у школьников формируется 

первоначальный навык чтения как один из важнейших видов речевой деятельности. В 

период обучения грамоте получает дальнейшее развитие связная речь учащихся, 

повышается культура их речевого общения. Происходит совершенствование звуковой, 

произносительной речи учащихся, устранение недочётов произношения. 

Знания и умения, полученные учащимися на уроках обучения грамоте, 

применяются ими в процессе коллективного чтения – рассматривания детских книг на 

специальных занятиях внеклассным чтением. 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. Программа 2 класса  предусматривает дальнейшее накопление 

читательского опыта и совершенствование темпа чтения на основе смысловой работы с 

текстом. 

 

Рабочая программа включает в себя: 

1.Титульный лист 

2.Планируемые результаты обучения 

3.Содержание программы 

4.Тематическое планирование 

На изучение учебного предмета отводится 1,25 часа в неделю – 43 часа в год. 

Учебно-методический комплект   

1. Литературное чтение.2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 

частях Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий. М: Просвещение, 2020г. 

 

 

Предметная область «Иностранный язык» 

Английский язык 

Рабочая программа учебного предмета  «Английский язык» составлена на основе 

требований, предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 1) МОУ «СОШ № 4 им. И.Ю.Бережного с. 

Правокумского», реализующих Федеральный государственный общеобразовательный 

стандарт  образования обучающихся с задержкой психического развития на этапе 

начального образования.   

      В основе обучения иностранному языку детей с ОВЗ лежит обучение чтению, в 

то время как в общеобразовательной школе обучение строится на устной основе. 

Требования к практическому владению учащимися каждым видом речевой деятельности 

определяются адаптированной программой обучения в каждом классе и учитывают 

индивидуальные возможности учеников. Ввиду того, что обучение иностранному языку 

базируется на обучении чтению, на начальном этапе устный вводный курс сокращается и 

параллельно с ним вводится изучение букв с тем, чтобы дети имели зрительные опоры. В 

дальнейшем идёт опережающее, сравнительно с общеобразовательной программой, 



обучение чтению. Построение на этом принципе адаптированной программы 

обуславливается тем, что такие дети не в состоянии усваивать иностранный язык только 

на слух (в массовой школе в течение первых девяти недель работа идёт только устно). По 

адаптированной программе к этому времени буквы уже изучены и идёт углублённая 

работа над чтением с использованием текстов из учебника. На любом этапе обучения 

английскому языку особое внимание следует уделить подбору текстов для чтения. 

Необходимо тщательно отбирать лексический и грамматический минимум, учитывая 

посильность его усвоения и интересы детей определённого возраста. В лексический 

минимум можно не включать малоупотребительные слова, а расширить 

интернациональную лексику, которую легко понять при чтении. Узнавание таких слов 

способствует развитию догадки. 

Письменные работы существенно сокращены, так как они в основном базируются 

на знании грамматического материала. Контрольные работы в конце каждой четверти 

рекомендуется исключить. Основной вид контроля – текущий. Это обусловлено 

слабостью формирования у детей с ОВЗ навыков аудирования и устной речи. Начиная с 

первого урока, обучение иностранному языку ведётся по чётко разработанным 

тематическим разделам. Объём изучаемого лексического, синтаксического и 

грамматического материала претерпевает существенные изменения. На чтение и перевод 

прочитанного нужно отвести побольше учебного времени. Особое внимание следует 

уделить переводу, поскольку при этом дети осознают смысл прочитанного, и таким 

образом у них исчезает боязнь перед незнакомым текстом. Новую лексику полезно 

отрабатывать в предложениях и сочетать это с работой со словарём; на дом давать не 

новые упражнения, а отработанные на уроке. Аудирование тестов следует значительно 

сократить. Желательно сократить объём письменных упражнений с грамматическими 

заданиями. Объём домашнего чтения значительно сокращён. Он проходит на уроках, для 

домашней работы задание дается выборочно. Контрольная работа в конце каждой 

четверти следует либо снять вообще, либо оставить контроль чтению. При обучении детей 

с ОВЗ диалогической речи наиболее целесообразно используют доступные для понимания 

обиходные ситуации, которые могут быть разыграны по ролям. 

Специфика обучению иностранному языку в школе для детей с ОВЗ предполагает 

большое количество  игрового, занимательного материала и наличие зрительных опор, 

необходимых для усвоения лексических, грамматических и синтаксических структур. 

Учебный материал необходимо дробить, предлагая его детям небольшими порциями, 

перемежая игровые и учебные виды деятельности. Психологические особенности детей с 

ОВЗ таковы, что даже в подростковом возрасте наряду с учебной значительное место 

занимает игровая деятельность, поэтому введение в урок элементов игры или игровая 

подача материала повышает работоспособность детей на уроке и способствует развитию у 

них познавательных интересов. 

Рабочая программа включает в себя: 

1.Титульный лист 

2.Планируемые результаты обучения 

3.Содержание программы 

4.Тематическое планирование 

На изучение учебного предмета отводится 0,25 часа в неделю – 9 часов в год. 

Учебно-методический комплект   

1. Английский язык. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н. И. Быкова, Дж. 

Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015. (Английский в 

фокусе). 

 

              Предметная область  «Обществознание и естествознание   (Окружающий мир)» 

Окружающий мир 

 
Рабочая программа учебного предмета  «Окружающий мир» составлена на основе 

требований, предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 1) МОУ «СОШ № 4 им. И.Ю.Бережного с. 

Правокумского», реализующих Федеральный государственный общеобразовательный 



стандарт  образования обучающихся с задержкой психического развития на этапе 

начального образования.   

Занятия по этому учебному предмету имеют интегративный характер, 

рассматриваются как коррекционные. В процессе изучения предмета обогащается и 

уточняется словарь, формируются навыки сравнения и классификации описание 

предметов, явлений природы, установление элементарных зависимостей, активного 

участия в беседе. Курс направлен на коррекцию познавательной и речевой деятельности, 

высших психических функций. 

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных 

уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде 

людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных 

кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

* формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

* духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

* формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

* осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

* формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

* формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт учащемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 

в его важнейших взаимосвязях. 

Рабочая программа включает в себя: 

1.Титульный лист 

2.Планируемые результаты обучения 

3.Содержание программы 

4.Тематическое планирование 

На изучение учебного предмета отводится 0,5 часа в неделю – 17 часов  в год. 

Учебно-методический комплект 
 

1. Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух 

частях. Часть 1, 2. М. Просвещение, 2020г. 

 

Предметная область «Искусство» 

Музыка 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена на основе требований, 

предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с задержкой психического 



развития (вариант 1) МОУ «СОШ № 4 им. И.Ю.Бережного с. Правокумского», 

реализующих Федеральный государственный общеобразовательный стандарт  

образования обучающихся с задержкой психического развития на этапе начального 

образования. 

Программа по музыке разработана с учетом специфики данного предмета, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. В ней 

также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Кроме основных задач, на уроке музыки реализуются 

специальные цели, связанные с особенностями детей с задержкой психического развития. 

ЗПР подразумевает отклонения в психофизиологическом развитии ребенка.  

Цель программы: формирование целостного представления о мировом 

музыкальном искусстве, постижения произведений золотого фонда русской и 

зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, духовной музыки, 

современного музыкального творчества. 

Задачи: 

 развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их 

способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной 

деятельности человека; 

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о 

музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного 

творчества; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 

истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация); 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 
способностей детей; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

 активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций 

(речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, 

художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях и исполнительских коллектива. 

 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют 

духовный мир человека, его душевное состояние. 

Рабочая программа включает в себя: 

1.Титульный лист 

2.Планируемые результаты обучения 

3.Содержание программы 

4.Тематическое планирование 



На изучение учебного предмета отводится 0,25 часа в неделю – 9 часов  в год. 

Учебно-методический комплект 

1.Музыка. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Е.Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина М. Просвещение, 2020г. 

 

Изобразительное искусство 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на 

основе требований, предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 1) МОУ «СОШ № 4 им. И.Ю.Бережного с. 

Правокумского», реализующих Федеральный государственный общеобразовательный 

стандарт  образования обучающихся с задержкой психического развития на этапе 

начального образования. 

Данный курс «Изобразительное искусство» создан с учетом личностного, 

деятельностного, дифференцированного, компетентностного и культурно- 

ориентированного подходов в обучении и воспитании детей с ОВЗ и направлен на 

формирование функционально грамотной личности на основе полной реализации 

возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, 

владеющей доступной системой знаний и умений, позволяющих применять эти знания 

для решения практических жизненных задач. 

Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств 

социальной адаптации в условиях современного общества. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен 

на  формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает 

в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) 

искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — 

архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного 

искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и 

т.д.  

Рабочая программа включает в себя: 

1.Титульный лист 

2.Планируемые результаты обучения 

3.Содержание программы 

4.Тематическое планирование 

На изучение учебного предмета отводится 0,25 часа в неделю – 9 часов  в год. 

Учебно-методический комплект 

1. Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. Учебник для 2 класса 

начальной школы. – М. Просвещение, 2020г. 
 

Предметная область «Технология» 

Технология 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе 

требований, предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 1) МОУ «СОШ № 4 им. И.Ю.Бережного с. 

Правокумского», реализующих Федеральный государственный общеобразовательный 

стандарт  образования обучающихся с задержкой психического развития на этапе 



начального образования. 

Рабочая программа обеспечивает  разностороннее развитие их личности 

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

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью посредством учебного предмета 

«Технология». 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

Формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развитие творчества, что создаёт предпосылки для более успешной 

социализации личности; 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 

реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего 

труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

выполнения изделий в проектной деятельности. 

Рабочая программа включает в себя: 

1.Титульный лист 

2.Планируемые результаты обучения 

3.Содержание программы 

4.Тематическое планирование 

На изучение учебного предмета отводится 0,25 часа в неделю – 9 часов  в год. 

Учебно-методический комплект 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Е.А.Лутцева – М.: Просвещение, 2020г. 
  
 

Предметная область «Физическая культура» 

«Физическая культура» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на 

основе требований, предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 1) МОУ «СОШ № 4 им. И.Ю.Бережного с. 

Правокумского», реализующих Федеральный государственный общеобразовательный 

стандарт  образования обучающихся с задержкой психического развития на этапе 



начального образования. 

Освоение физической культуры в школе направлено на реализацию следующих задач: 

- укрепление здоровья, профилактика заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной 

систем и опорно-двигательного аппарата, содействие гармоническому физическому 

развитию; 

- освоение двигательных навыков и умений, необходимых для нормальной 

жизнедеятельности, 

- развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); 

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня, установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

- воспитание морально-волевых качеств; 

- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 
- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; 

развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности. 

Коррекционные задачи физической культуры заключаются в формировании жизненных 

компетенций: 

- исправление недостатков физического и психического развития посредством 

специальных упражнений; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

- овладение ребёнком основными представлениями о собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций, возможностях компенсации; 

- формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью; - овладение умениями включаться в 

занятия, дозировать физическую нагрузку. 

Рабочая программа включает в себя: 

1.Титульный лист 

2.Планируемые результаты обучения 

3.Содержание программы 

4.Тематическое планирование 

На изучение учебного предмета отводится 0,25 часа в неделю – 9 часов  в год. 

Учебно-методический комплект 
 

1. Лях В.И. Мой друг – физкультура. Учебники для учащихся 1-4 классов начальной школы. 

М.Просвещение, 2020г. 
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