
 



 

Пояснительная записка 

Учебный план начального, общего и среднего образования обучающихся по федеральным адаптированным 

основным общеобразовательным программам МБОУ СОШ № 40 2023–2024 учебный год разработан на основе 

Конвенции о правах ребёнка ООН, Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации» и 

равноправных пакетов нормативно - правовых документов федерального и регионального уровня, определяющих 

содержание образования для обучающихся с ОВЗ: 

 Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. №371-ФЗ «  в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

 Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1023 "Об утверждении федеральной адаптированной 
образовательной программы начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

 Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1025 "Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

 Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 "Об утверждении федеральной адаптированной 
основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального Общего образования обучающихся

 с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Минобрнауки от 

19.12.2014 № 1598; 

 федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 

декабря 2014 г. № 1599; 

 Федеральная образовательная программа начального общегообразования, утвержденная приказом 

Минпросвещения от 18.05.2023 № 372; 

 Федеральная образовательная программой основного общегообразования, утвержденная приказом 

Минпросвещения от 18.05.2023 № 370; 

 Федеральная образовательная программа среднего общего образования, утвержденная приказом 

Минпросвещения от 18.05.2023 № 371; 

 



 

         Учебный план для обучающихся с задержкой психического здоровья НОО 

 

Вариант7.1 

Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют положениям федерального учебного 

плана в ФОП НОО. Во внеурочную область федерального учебного плана включаются коррекционно-

развивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося с 

ЗПР (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой интегративное 

описание совокупности условий, необходимых 

дляреализацииФАОПНОО,иструктурируютсяпосферамресурсногообеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, 

их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

При реализации данной федеральной адаптированной образовательной 

программыдолжныбытьсозданыспециальныеусловия,обеспечивающиеосвоение обучающимися содержания 

образовательной программы вполномобъемес учетом их особых образовательных потребностей и особенностей 

здоровья. 

Федеральный календарный учебный график, федеральный календарный план воспитательной работы 

соответствуют данным разделам ФОП НОО. 

Вариант7.2 

Федеральный учебный план в ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР(вариант7.2) фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся,составиструктуруобязательныхпредметныхобластей,распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 
 

Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 



одного из основных механизмов его реализации. 

Федеральный учебный план должен, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, которые 

предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В федеральном учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая область. 

Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное 

восприятие мира, с учетомособыхобразовательныхпотребностейивозможностейобучающихсясЗПР. Коррекционно-

развивающаяобластьвключенавструктуруучебногопланасцелью коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся. 

Федеральныйучебныйплансостоитиздвухчастей-обязательнойчастиичасти, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по годам 

обучения. 

Обязательная часть федерального учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и 

социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего образования; 

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностноеразвитиеобучающегосявсоответствиисегоиндивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. На первом и втором годах обучения эта часть отсутствует. 



 

Время, отводимое на данную часть ,внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может 

быть  использовано: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

 на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов (например: 

элементарная компьютерная грамотность); 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные (например: история и культура родного края). 

Количествочасов,отведенныхнаосвоениеобучающимисясЗПРучебногоплана, состоящего из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Обязательнымкомпонентомучебногопланаявляетсявнеурочнаядеятельность.В соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- 

оздоровительное).Организациязанятийпонаправлениямвнеурочнойдеятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется образовательной организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

может осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и ИПРА. Коррекционно-развивающие курсы могут 

проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Время,отведенноенавнеурочнуюдеятельность,неучитываетсяприопределении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 



реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка не более 10 часов, из них не менее 5 часов отводится на проведение 

коррекционных занятий (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 
 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО определяет образовательная 

организация. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных планов. Для развития 

потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей психофизического развития испытывают 

трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 

Федеральный учебный план обеспечивает, а также возможность их изучения, и устанавливает количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5лет. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ЗПР. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и втором годах обучения - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 

недель. Для обучающихся на первом и втором годах обучения устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении продолжительности занятий на 

первом и втором годах обучения используется "ступенчатый" режим обучения: в первом полугодии (в сентябре - 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе - 

мае - по 4 урока по 40 минут каждый). 

В предметную область "Русский язык и литературное чтение" введен учебный 

предмет"Иностранныйязык",врезультатеизучениякоторогоуобучающихсясЗПР будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 



личностный смысл овладения иностраннымязыком.Изучениеучебногопредмета"Иностранныйязык"начинается со 

3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету "Иностранный язык" 

класс делится на две группы. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по 

ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки 

обучающихся. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 

до 25 минут, на групповые занятия - до 40 минут. 

 

 

            Учебный план для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи НОО 

Вариант5.1 

 

Обязательные предметные области федерального учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС 

НОО. 

Коррекционнаяработаосуществляетсявовнеурочноевремявобъеменеменее5 часов (пункт 3.4.16 Санитарно-

эпидемиологических требований). 

Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией в зависимости от особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

В федеральном учебном плане количество часов в неделю на коррекционно- развивающие курсы указано на 

одного обучающегося. 

В рамках внеурочной деятельности выделяется обязательный коррекционный курс "Индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия", на который выделяется 2 часа в неделю на каждого обучающегося. 

При реализации данной федеральной адаптированной образовательной программы для обучающихся с ТНР 

должны быть созданы специальные условия, 

обеспечивающиеосвоениеобучающимисясодержанияобразовательнойпрограммы 

вполномобъемесучетомихособыхобразовательныхпотребностейиособенностей здоровья. 

 



 

Вариант5.2 

Федеральный учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР является нормативным документом, 

определяющим структуру и содержание учебно-воспитательного процесса, реализует обязательную и доступную нагрузку 

в рамках недельного количества часов в каждом классе. 

Федеральный учебный план должен соответствовать законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Федеральным учебным планом определен перечень предметной, коррекционно-развивающей областей и 

внеурочной деятельности, объем учебного времени, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Обязательнаячастьучебногопланаотражаетсодержаниеобразования,которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования обучающихся с ТНР: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к      общекультурным, национальным и 
этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего образования, их 

приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

 профилактика и коррекция речеязыковых расстройств; 

 формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, содержит 

перечень учебных предметов, предусмотренных действующим ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и учебное время, 

отводимое на их изучение по годам обучения. 
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Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для обучающихся с ТНР I отделения, 

обязательной частью учебного плана не предусматриваются часы на изучение учебного предмета "Иностранный 

язык". Обучение иностранному языку возможно на факультативных занятиях с обучающимися, речевые и 

психические возможности которых позволяют овладеть основами данного предмета. Изучение иностранного языка 

должно обеспечить подготовку обучающихся для продолжения образования на следующем уровне, развитие 

учебных и специальных умений, а также приобретение социокультурной осведомленности в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Для изучения иностранного 

языка возможно использовать и часы внеурочной деятельности. 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики", 1 час в 

неделю (всего 34 часа). Целью данного учебного предмета является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозныхтрадицийнародовРоссии,атакжекдиалогуспредставителямидругих культур и мировоззрений. Учебный 

предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики", 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей). На основании 

произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой 

группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов или формирование учебных 

групп из обучающихся нескольких образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

Вариативнаячастьучебногопланаформируетсяучастникамиобразовательных отношений и включает часы, 

отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно-развивающую область. 

Организациязанятийвнеурочнойдеятельностиявляетсянеотъемлемойчастью образовательного процесса и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности и включает 

следующие коррекционные курсы: "Логопедическая ритмика", "Развитие речи", "Произношение". В структуру 

коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия по 

коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, коммуникативных и творческих способностей 

обучающихся. Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в 

течение20минут.Частотапосещенийиндивидуальныхзанятийобучающимися-не 

менее3развнеделю.Подгрупповыелогопедическиезанятияс2-4обучающимися составляют 20 - 25 минут. Частота 

посещений подгрупповых логопедических занятий - не менее 2 раз в неделю. 



В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

 учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в речевом, психическом и (или) 

физическом развитии; 

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Часы коррекционно – развивающей области,  не входят в предельно допустимую учебную нагрузку, 

проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за счет часов, отводимых на 

внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-образовательную область должно быть не менее 5 

часов в неделю в течение всего срока обучения)(пункт3.4.16Санитарно-Эпидемиологических требований). 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы указано на одного 

обучающегося. 

Количествочасов,отводимыхвнеделюназанятиявнеурочнойдеятельностью, составляет не более 10 часов (в 

том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-образовательную область в течение всего срока 

обучения на уровне начального общего образования) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Продолжительность учебного года в 1-м дополнительном и 1-м классах составляет 33 недели, во 2 - 4 классах 

- 34 недели. Продолжительность каникул в течениеучебногогодасоставляетнеменее30календарныхдней,летом-

неменее8 недель. 

Для обучающихся в 1-м дополнительном и 1-м классах устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Продолжительность урока и распределение учебной нагрузки в течение учебного дня и учебной недели 

должны соответствовать Гигиеническим нормативам и Санитарно-эпидемиологическими требованиям. 

Обучение в 1-м дополнительном и 1-м классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 
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Вся образовательная и воспитательная деятельность должна быть построена таким образом, чтобы на всех 

уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась 

работапокоррекции(или)профилактикенарушенийиразвитиюречиобучающихся с ТНР, обеспечивая тесную связь 

содержания образования с его развивающей направленностью. 

Учебныепланыобеспечивают,вслучаях,предусмотренныхзаконодательством Российской Федерации в области 

образования, возможность обучения на 

государственныхязыкахсубъектовРоссийскойФедерации,атакжевозможностьих 

изучения,иустанавливаютколичествозанятий,отводимыхнаихизучение,погодам обучения. 

ФАОП НОО для обучающихся с ТНР предусматривается создание индивидуальных учебных планов с учетом 

особых образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся с ТНР. Это целесообразно 

рекомендовать для обучающихся с первым уровнем речевого развития, характеризующихся "отсутствием 

общеупотребительной речи", имеющих выраженный дефицит сенсорного, языкового развития, ярко выраженные 

коммуникативные барьеры, нарушающиевозможностьустановленияречевоговзаимодействиясокружающими. 

Основной целью формирования социальной компетенции этих обучающихся является вовлечение их в речевое и 

социальное взаимодействие с родителями (законными представителями) и сверстниками через интенсивное 

развитие форм и способов невербальной и доступной вербальной коммуникации. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается самостоятельно образовательной организацией на основе 

ФАОП НОО с учетом особенностей развития и возможностей групп или отдельных обучающихся с ТНР. 

Основанием для создания индивидуального учебного плана является заключение ППк на основе углубленного 

психолого-педагогического обследования. В этом случае обучающийся может получить образование, уровень 

которого определяется его индивидуальнымивозможностями,иосновноесодержаниеобразованиясоставляют 

формирование практических навыков, необходимых в типичных социальных и бытовых ситуациях, и овладение 

навыками разговорно-обиходной речи. 

 

 

 

Учебный план для обучающихся с задержкой психического здоровья ООО 

Федеральный учебный план ФАОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития в целом 

соответствует обязательным требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО, в том числе требованиям о включении во 

внеурочную деятельность коррекционных курсов по Программе коррекционной работы. 

 



Федеральный учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся с ЗПР; 

 определяет(регламентирует)перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Для обучающегося с ЗПР может быть разработан индивидуальный учебный план 

какнавесьпериодобученияпопрограмме,такинаодингодилиинойсрок.Данный индивидуальный план 

предусматривает решение одной или нескольких из ниже указанных задач: 

 усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых может вызывать у данной 

группы обучающихся специфически обусловленные или индивидуально ориентированные трудности(за счет 

часов части учебного плана, определяемой участниками образовательных отношений); 

 проведение коррекционных курсов по программе коррекционной работы и, при необходимости, 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий в соответствии с "Индивидуальным планом 

коррекционно-развивающей работы" за счет часов внеурочной деятельности в объеме не менее 5 часов в 

неделю; 

 организация и проведение индивидуальных консультаций педагогов по обязательным учебным 

дисциплинам, по темам и разделам, требующим особого внимания для пропедевтики возникновения 

специфически обусловленных или индивидуально ориентированных трудностей в обучении; 

 реализацияиндивидуальнойобразовательнойтраекториисучетоминтересов, склонностей, способностей (в том 

числе выдающихся), выбранного обучающимся профиля в обучении. 

Федеральныйучебныйплансостоитиздвухчастей:обязательнойчастиичасти, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных 

предметовобязательныхдлявсехимеющихподаннойпрограммегосударственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих АООП ООО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и 

на определенном этапе обучения. 

Частьфедеральногоучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательных 

отношений,определяетвремя,отводимоенаизучениеучебныхпредметов,учебных курсов, учебных модулей по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР на 



уровне основного общего образования. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, дополнительных коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

необходимую коррекцию недостатков в развитии или другие интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся с ЗПР. 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

для обучающихся с глубоким недоразвитием речи,  обусловленным нарушением слуха 

на 2023-2024 учебный год 

 

 

                                                                       Составитель:Сиукаева Альбина Ромеовна 

 

                                                                                       Учитель начальных классов 

Общая характеристика учебного предмета 
Обучение русскому языку предусматривает формирования у детей различных видов деятельности в условиях развития и использования 

потребности детей в общении. 

Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных видов деятельности при одновременном формировании лексической, 

грамматической, фонетической сторон словесной речи. Работа по развитию речи рассматривается с позиции формирования речевой 

деятельности в разных формах (устной, устно-дактильной, письменной). 

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении младших школьников языку являются формирование речевой деятельности и 

развитие языковой способности, речевого поведения. Усвоение детьми грамматической структуры языка осуществляется в основном в 

процессе практического овладения ими речью. 

Развитие языковой способности у обучающихся требует особого внимания. Воспитание речевого поведения, являющееся центральной 

задачей обучения в младших классах, заключается в формировании речевой активности школьника, желания и умения вступать в контакт с 



окружающими, воспринимать информацию и реагировать на нее на основе словесной речи. Обучение речевой деятельности 

предусматривает формирование разных ее видов: говорения (разговорной и монологической речи), письма, чтения, слушания (в доступных 

пределах). Овладение каждым видом речевой деятельности требует формирования у детей потребности в речи, мотивированности 

высказывания, обучения планированию высказывания, отбору средств и способов его осуществления. 

Необходимым условием эффективности педагогического процесса для речевого развития обучающихся является дифференцированный 

подход к обучению языку. 

Важнейшей задачей обучения является формирование у детей социально-трудовых и посильных коммуникативных компетенций. На уроках 

формируются способы практической деятельности, необходимые для решения проблем в реальных жизненных ситуациях, необходимые для 

личностной социализации.  

Современная образовательная организация должна располагать достаточными компонентами полифункциональной образовательной среды , 

которая способна создать комфортные педагогические условия обучения глухих детей с интеллектуальными нарушениями. В этих условиях 

оказывается возможным, сформировать некоторый активный словарь самых необходимых житейских понятий, а так же и небольшой объем 

инициативной речи, доступный этой категории детей. Успех учебно-воспитательного процесса в этом случае обеспечивается за счет 

уменьшения объема речевого материала, а также за счет организации более частого его повторения в различных учебных ситуациях.  

Необходимым условием эффективности педагогического процесса для речевого развития глухих школьников является 

дифференцированный подход к обучению языку. 

 

Основные задачи реализации содержания 

Овладение глухими обучающимися грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. 

Развитие  у  глухих  обучающихся  устной  и  письменной  коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму.  

Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Развитие у глухих обучающихся  способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем их возрасту и развитию. 

Развитие  умений  вступать  в  устную  коммуникацию,  слухозрительно воспринимать  устную  речь  (с  использованием  слуховых  

аппаратов),  говорить достаточно внятно и естественно, реализуя произносительные возможности. 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Владение грамотой. Знание основных речевых форм и правил их применения. 

Умение выбрать адекватные средства  вербальной и невербальной  коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, 

слабослышащий, глухой),  владения разными  

средствами общения.  

Умение  решать  актуальные  житейские  задачи,  используя  коммуникацию  на основе словесной речи (в устной и письменной формах)  как 

средство достижения цели, использование в речевом общении устно – дактильной формы речи как вспомогательной  

Расширение круга ситуаций, в которых глухой обучающийся может использовать коммуникацию, в том числе устную,  как средство 

достижения цели.  

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника в ходе коммуникации на основе словесной речи на знакомые ребенку темы, 



извлекать значимую  информацию из общения, соотносить его цель и результат. 

Стремление  выражать  свои  мысли  и  чувства  так,  чтобы  быть  понятым собеседником.  

Умение  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,  благодарность,  сочувствие,  

предложить помощь и т. д.  

Стремление   извлекать  общий  смысл   и  значимую  информацию  из  текста, умение  замечать  его  неполноту  и  сложность,  умение  

уточнять  непонятое  в  ходе коммуникации со взрослыми и сверстниками. 

Проявление  интереса  к  чтению  доступных  произведений  детской  литературы, наличие положительного читательского опыта и личных 

читательских предпочтений.  

Умение  использовать  письменную  коммуникацию  для  решения  актуальных жизненных задач, включая коммуникацию в сети Интернет 

 

.Личностные результаты предполагают прежде всего готовность и способность глухого ребенка к обучению, включая мотивированность к 

познанию и приобщению к культуре общества.  

 

Метапредметные  результаты,  связанные  с  освоением  глухим  обучающимся универсальных  учебных  действий  (познавательных,  

регулятивных  и коммуникативных),  обеспечивают  овладение  необходимыми  компетенциями  и межпредметными умениями.  

 

Предметные  результаты  предполагают  освоение  глухим  обучающимся знаниевого  компонента  образования  по  образовательной  

области  и  предметным линиям,  интегрирующим  понятия  и  представления  обучающегося  в  единую  картину мира. 

 

Содержание комплексного учебного предмета 

Языковая способность 

Потребность  в  словесном общении с учителем, товарищами, 

родителями  в  условиях  слухо-речевой среды. 

Ситуативное  общение, внеситуативное.  Расширение  

ситуативного  и  внеситуативного 

общения  в  знакомых  и  новых  

обстоятельствах. 

Понимание,  использование  

вариативных высказываний. 

Стремление  запоминать  новые 

речевые  единицы  и  использовать их в речи. 

Понимание  значения  новых  слов, словосочетаний  в  

условияхситуативного  общения,  речевого  

контекста. 

Использование  знакомых  речевых единиц в различных 

(известных и новых)  ситуациях  в  соответствии с задачей 

общения. 

Восприятие, понимание и воспроизведение речевых образцов, данных 

учителем, в условиях педагогически организованного общения и в 

естественных ситуациях. 

Проговаривание всего речевого материала,  

независимо от фонетических трудностей, 

достаточно внятно и естественно, наиболее полно реализуя 

произносительные возможности. 

Соотнесение предметных действий с речевыми образцами. 

Подражание речевым действиям учителя,  

воспитателя. 

Самостоятельное использование знакомых речевых единиц в процессе 

урока, предметно-практической деятельности, в игре, в обиходно-

разговорных ситуациях. 

Построение собственных высказываний из знакомых речевых единиц. 

Восприятие  устной  речи  слухозрительно  и  на  слух, произнесение   

речевого  материала  внятно  и достаточно естественно, реализуя 



Стремление  к  установлению  

взаимопонимания  в  знакомых  

ситуациях  общения  на  основе  

словесной  речи  (внятность  

произнесения,  использование  

уточняющих  вопросов,  

вариативных высказываний). 

Понимание  значения  нового  

речевого  материала  в  условиях  

практической  деятельности,  в 

предметной ситуации, в контексте прочитанного. 

Улавливание аналогий в языковых формах,  построение  

речевых высказываний  по  аналогии  со знакомыми  

словоформами  и конструкциями высказываний. 

произносительные  

возможности. 

Использование знакомых речевых единиц в 

различных (известных и новых) ситуациях в соответствии с задачей 

общения.е, в обиходно-разговорных ситуациях. 

Речевая деятельность 

Говорение 

Овладение  словесной  речью  в общении и для общения. 

Потребность  в  речи.  

Использование  словесной  речи для  установления  контакта  

со взрослыми,  детьми.  Овладение  

коммуникативными умениями. 

Стремление  быть  понятым  

учителем или товарищами.  

Деловые  и  личностные  мотивы  

речевой деятельности. 

Положительное  эмоциональное  

отношение к словесной речи. 

Установление  взаимопонимания  

на  основе  речевого  общения.  

Потребность  в  речи,  в 

расширении  словарного  запаса  

(стремление  запоминать  новые  

слова и выражения, избирательное 

использование  форм  речи  в 

зависимости  от  ситуации  

общения). Выбор речевых единиц  

(слов,  словосочетаний,  типов высказываний) с учетом 

В  процессе  коммуникации  слухозрительно 

воспринимать  устную  речь  и адекватно  реагировать на  ее  содержание  

(выполнять  просьбы,  поручения, отвечать  на  вопрос,  сообщать  о  

действии),уточнять недостаточно  хорошо  воспринятые  обращения, 

поручения, вопросы,  сообщения;  говорить внятно и достаточно 

естественно, реализуя произносительные возможности,  строить    

речевые  высказывания  

логично и грамотно. 

Выражать  просьбы,  желания,  удивления,  испуг,  

огорчения,  радости.  Сообщать  о  проведенных  

действиях  (в  ситуации  коллективной  деятельности), об  окончании  

работы.  Точно  соотносить  речевое высказывание  (собственное  или   

другого говорящего)  со  своим  действием  или  действием товарища, с 

картинкой. 

Расспрашивать  об  интересующем  (кто,  что,  что  

делает, какой, какая, какое, какие). 

В целях быть понятым собеседником следить за 

внятностью собственной речи, повторять сказанное, исправлять 

собственные ошибки. 

Рассказывать  о  собственной  деятельности  

параллельно  с  еѐ  выполнением  или  по  еѐзавершению. 



ситуации  

общения. 

Мотивированность  речевых  

действий. 

Овладение  различными 

ситуациями  общения  при 

коллективной  и  индивидуальной  

работе  (выбор  руководителя  

группы,  организация  работы  

группы с использованием заданий  

руководителя,  проверка  

исполнения, отчет о выполненной 

работе) 

Передавать  содержание  серии  картин  (одной  

картины)  в  виде  нескольких  взаимосвязанных  

предложений. 

Восстанавливать  преднамеренно  нарушенную  

учителем  последовательность  заданий,  исходя  из логики предстоящих 

действий. 

Задавать  вопросы  учителю  и  товарищам  с  целью узнать  об  

интересующем,  уточнить  имеющиеся сведения, расспросить о 

предстоящей деятельности. 

Рассказывать  о  собственной  деятельности,  о  

прошедших событиях с предварительной зарисовкой (аппликацией,  

подбором  картинок  и  т.  д.)  или  без нее.  

Описывать предмет, явление природы.  

Передавать содержание одной или серии картинок в виде 

взаимосвязанных предложений.  

Рассказывать о себе, товарищах, о событиях в форме письма. 

Придумывать название рассказа (сказки) по главной  мысли.  

Восстанавливать  преднамеренно нарушенную  последовательность  

событий, действий.  

Отчитываться  о  своей  работе,  писать  письма.  

Составлять  план  предметно-практической 

деятельности.  

Выражать  просьбу,  желание,  (не)понимание,  

согласие,  свое  мнение;  расспрашивать  учителя,  

товарищей  об  интересующем  (о  серии  закрытых  

картинок,  празднике,  экскурсии,  интересных  

событиях  и  т.п.)  по  заданию  взрослых,  по 

собственному желанию; уточнять непонятное.  

Участвовать в диалоге; давать задания одному  

ученику, группе. 

Рассказывать о своей деятельности и деятельности  

товарищей, об интересных событиях. 

Описывать картинки, предметы, внешность  

человека; составлять план рассказа. 

Писать рассказы, сочинения по плану; писать  

сочинения с элементами рассуждений, на заданную тему. 

Составлять заявки и отчеты о своей деятельности,  



рассказывать об интересных моментах работы.  

Раскрывать тему, выделять основную мысль части и всего высказывания, 

устанавливать связь между 

частями; оформлять свои мысли логично,  

последовательно, грамотно. 

Контролировать правильность собственного 

высказывания и высказываний товарищей,  

исправлять ошибки.получать желаемый результат на свое 

высказывание(адекватность действий собеседника, речевой реакции. 

Добиваться взаимопонимания (повторить  

высказывание, уточнить его и т.д.). 

Правильно, грамотно оформлять свои  

высказывания, наиболее полно реализуя свои  

произносительные возможности. 

 

Чтение 

Чтение  задания,  инструкции  и  

действие  в  соответствии  сих 

содержанием. 

Адекватная  реакция  на 

прочитанное. 

Понимание  содержания  связного  

текста (сказки, рассказа). 

Техника  чтения.  Чтение  вслух  

осмысленное,  плавное,  слитное.  

Подражание  учителю  в 

выразительном чтении.  

Ориентировка в книге.  

Отражение  содержания  

прочитанного  в  рисунках,  

аппликации, драматизации. 

Ответы  на  вопросы  по 

прочитанному. 

Пересказ прочитанного. 

Привлечение  информации,  

полученной  при  чтении,  

перенесение  в  нужную  ситуацию  

Соотносить  прочитанное  (слово,  предложение,  

связный текст) с действительностью, с предметом, с иллюстрацией. 

Читать и выполнить задание, инструкцию, несколько взаимосвязанных 

поручений. 

Адекватно  реагировать  на  прочитанное  (оценка  

своего  труда  и  труда  товарища;  интересное  или  

важное  сообщение),  проявляя  радость,  огорчение, сопереживание. 

Читать  правильно,  эмоционально,  четко,  слитно,  с паузами  подражая  

чтению  учителя.  Самостоятельно делать  паузы  при  чтении  

предложений  с однородными  членами,  с  союзами.  Реализовывать при  

чтении  произносительные  возможности,  в  том  

числе,    воспроизведения  звуковой  и  ритмико  – 

интонационной структуры речи. 

Следить  за  чтением  товарища  по  своей  книге,  

продолжать  чтение  после  товарища.  Осуществлять выборочное 

чтение, следуя заданию учителя. Читать хором, синхронно с учителем, 

товарищами. 

Передавать  содержание  прочитанного  в  рисунках, аппликации,  

драматизации.  Подбирать  к прочитанному  тексту  (или  отрывку)  

подходящие готовые иллюстрации. 

Отвечать  на  обобщенные  вопросы,  о  ком,  о  чем  



(учебную, жизненную) прочитали. 

Пересказывать  прочитанное  с  использованием  

выполненного иллюстративного материала, макетов. 

Определять  название  текста  (рассказа,  сказки,  

стихотворения),  его  автора.  Находить  нужную 

страницу   текста  (по  устному  или  письменному  

указанию учителя, по записи ее номера на доске). 

Осмысленно, плавно и бегло читать вслух и про  

себя. 

Определять логическую последовательность  

событий прочитанного (инструкции, текста, задания, произведения). 

Делить текст на части, выделять главную мысль  

каждой из них, озаглавливать части. 

Находить в тексте слова и выражения по заданию  

учителя, выделять новые слова и определять ихзначение из контекста 

или пользуясь справочным 

материалом. 

Оценивать поступки действующих лиц читаемого 

произведения, устанавливать причинно-следственные, временные связи. 

Подбирать материал на заданную тему, пользуясь  

учебными книгами и другой литературой. 

Использовать опору на чтение для запоминания 

структуры слов и фраз. 

Проявлять интерес к чтению. 

Письмо 

Упражнения, подготавливающие к 

письму. 

Письменный  шрифт,  чтение  слов,  

предложений. 

Элементы  букв,  буквы,  слова,  

короткие предложения. 

Буквы  прописные,  заглавные,  

способы их соединения.  

Письменная  форма  выражения  

мысли (отдельные слова, короткие предложения,  небольшие  

рассказы, отчеты, заявки). 

Пользование письменной  речью  в общении,  для  передачи  

Выполнять  упражнения,  подготавливающие  к 

письму. 

Понимать  письменный  шрифт,  читать  слова,  

предложения. 

Писать  элементы  букв,  буквы,  слова,  короткие  

предложения. 

Пользоваться  письменным  шрифтом  (буквы  

прописные, заглавные, способы их соединения).  

Выражать  мысли  в  письменной  форме  (в  виде  

отдельных  слов,  коротких  предложений,  небольших рассказов, 

отчетов, заявок). 

Писать  четко,  красиво,  правильно  отдельные слова, предложения, 



информации. 

Изложение  мысли  в  письменной  

форме, логично, последовательно. 

Техника  письма:  четкость,  

скорость, аккуратность 

тексты. 

Соблюдать  при  письме  знаки  препинания:  точка, вопросительный,  

восклицательный  знаки  в  конце предложения,  запятая  при  

перечислении,  знаки прямой речи. 

Писать  большую  букву  в  начале  предложения,  в собственных именах. 

Переносить  слова  по  слогам  (с  помощью  учителя или 

самостоятельно). 

Проверять  написанное,  исправлять  ошибки,  

указанные  учителем,  товарищами,  или  

обнаруженные самостоятельно. 

Соблюдать логику в изложении мыслей. 

Дактилирование 

Восприятие  и  воспроизведение  

речи в устно-дактильной форме.  

Использование  устно-дактильной 

формы речи как вспомогательного 

средства общения и обучения 

Воспринимать  устно-дактильную  речь  учителя  и  

товарищей. 

Воспроизводить  все  дактилемы  точно,  четко,  

быстро, синхронно с устной речью.  

Использовать  устно-дактильную  форму  речи  при общении  с  

учителем,  товарищами,  опуская  

дактилирование  при  использовании  в  речи  

отработанного материала. 

Воспроизводить  речевой  материал  устно-дактильно при  восприятии  

заданий,  поручений  учителя, товарищей,  при  первоначальном  чтении  

текста,  при проверке написанного. 

Использовать  дактильную  речь  при  затруднениях  в общении  с  

товарищами  и  взрослыми,  при  усвоении  

трудного  речевого  материала,  первоначальном 

чтении  сложного  текста,  при  письме  и  проверке  

написанного  текста,  при  затруднении  в  общении  с товарищами. 

Слушание 

Восприятие  речи  окружающих  на 

слухозрительной  основе. 

Адекватная  реакция  на 

воспринятое.  Реализация  в 

самостоятельной  речи  

произносительных  возможностей  

при  контроле  со  стороны  учителя  

и самоконтроле произношения 

Различать,  опознавать  и  распознавать  на  слух  (с помощью  слухового  

аппарата)  знакомый  и  

необходимый  в  общении  в  учебной  и  внеучебной деятельности  

речевой  материал    -  фразы,  слова  и словосочетания;  при  ответной  

реакции  на воспринятое  сразу  отвечать  на  вопрос  (кратко  или 

полно),  не  повторяя  его,  выполнять  задания  и давать  речевые  отчеты  

(краткие  и  полные), повторять  только  сообщения;  грамотно  

оформлять свои  высказывания,  говорит  достаточно  внятно  и  



естественно,  наиболее  полно  реализовывать  

произносительные возможности 

Языковые закономерности 

Практическое усвоение  

грамматической структуры языка.  

Грамматические и лексические  

обобщения. 

Слово. Предложение. Текст. 

Слова, близкие и  

противоположные по значению.  

Однокоренные слова. 

Начальная форма слова. 

Типы высказываний по их 

коммуникативной цели.  

Синтаксические конструкции  

простого и сложного  

предложения. Утвердительные и  

отрицательные конструкции  

предложения. Конструирование и  

перестроение предложений с 

учетом их состава и семантики.  

Группировка слов по 

морфологическому сходству и  

различию. Основные языковые  

категории. Орфографические  

правила и определения грамматических понятий. 

Прямая и косвенная речь. 

Объединять  слова  в  группы  по  указанному 

обобщающему  слову,  по  грамматическому  вопросу (кто, что). 

Использовать  в  речи  предложения  по  аналогии,  по образцу. 

Практически различать число существительных при выполнении  

словесных  инструкций,  выражении просьб, желаний. 

Знать начальную форму слов-существительных. 

Определять  род  существительных  (жен.,  муж.,  

сред.). 

Отвечать  на  вопросы  о  цвете,  форме,  величине  

(какой, какая, какое, какие). 

Проводить  элементарные  обобщения  по  лексико-грамматическим  

разрядам:  кто?  что?  –  предметное значение; что делает?  –  значение 

действия; какой?  –признак;  чей?  –  принадлежность;  сколько?  –

количество. 

Объединять  слова  в  группы  по  родовому,  видовому признаку. 

Различать  (практически)  текст,  предложение,  слово, букву. 

Различать  в  условиях  общения  вопросы,  ответы,поручения,  

сообщения  и  адекватно  реагировать  на них. 

Понимать  и  употреблять  утвердительные  и  

отрицательные конструкции 

Отбирать предложения по образцу. 

Строить предложения из знакомых слов с опорой на грамматический 

вопрос. 

Знать  начальную  форму  существительных  с 

окончанием  на  -о,  -е  и  с  нулевой  флексией,  

прилагательных (по существительному), глаголов. 

Выделять  в  речи  местоимения  и  заменять  

существительные ими и наоборот. 

Изменять  форму  существительных  с  учетом  

вопросов: У кого? У чего? Кого? Что? 

Понимать,  употреблять  вопросы:  Кто?  Что?  Что  

делал(-и,  -а)?  Что  делает(-ют)?  Что  будем  делать?  

Что  делаешь(-ем,  -ете)?  Какой(-ая,  -ое,  -ие)?  Чей (чья,  чьѐ,  чьи)?  

Который?  Из  чего?  Для  кого?  



Откуда? Когда? Отвечать на эти вопросы. 

Использовать  вопросительные  слова  в  виде  

лексических замен существующих частей речи и для выбора   

необходимой  словоформы,  для  уточнения  

окончания (где? куда? откуда? когда? как? без чего? о ком? за чем? чего 

(нет)?) 

Понимать  и  употреблять  (с  помощью  учителя)  

предложения  усложненных  структур  с  союзами  

потому что, что, когда. 

Объединять  в  группы  слова,  близкие  и  

противоположные  по  значению,   употреблять  их  в речи. 

Объединять в группы однокоренные слова. 

Понимать  и  употреблять  прямую  речь  в  связных высказываниях. 

Понимать косвенную речь. 

Исправлять  ошибки  в  окончании  слов,  пользуясь образцом, 

грамматическим вопросом. 

Использовать  вопросительные  слова  в  виде  

лексических замен существующих частей речи и для выбора   

необходимой  словоформы,  для  уточнения окончания. 

Проводить  первоначальные  наблюдения  за 

языковыми закономерностями и делать выводы. 

Строить  предложения   по  образцу,  по  аналогии,  по вопросной схеме. 

Использовать  в  речи  конструкции  простого,  

сложного предложения.  

Распространять  предложения  в  соответствии  с 

задачей  высказывания.  Дополнять  предложения,  

исключать лишние слова. 

Употреблять в соответствии с задачей высказыванияпредложения 

предусмотренных типов. 

 

 

 

Тематическое планирование «Русский язык» 

 

№п/п Тема урока Кол-во часов 

 Первая четверть  



1 Школа. Соотнесение предметных действий с речевыми образами. 1 

2 Составление рассказа «Интересный случай». 1 

3 Улавливание аналогий в языковых формах рода. 1 

4 Ведение дневника. Описание события. 1 

5 Речевые единицы, отвечающие на вопросы кто? что? 1 

6 Построение высказываний предшествующих событий. 1 

7 Составление рассказа по серии картин «Труд людей осенью». 1 

8 Определение количества слов в предложении. 1 

9 Составление предложений по вопросам кто? что делает? 1 

10 Составление рассказа с выбором слов. 1 

11 Улавливание аналогий в языковых формах числа. 1 

12 Ведение дневника. Описание выходного дня. 1 

13 Построение высказываний с использованием вопросов какой? какая? какое? 1 

14 Составление рассказа «Наш класс». 1 

15 Составление рассказа по трем картинам. 1 

16 Написание письма товарищу. 1 

17 Описание природы после экскурсии. 1 

18 Составление предложений об экскурсии по вопросам. 1 

19 Улавливание аналогий в языковой форме прошедшего времени. 1 

20 Ведение дневника. Описание прошедшего события. 1 

21 Написание письма в другую школу. 1 

22 Соотнесение предметных действий с речевыми образами. Мозаика. 1 

23 Составление плана к рассказу «Как ребята делали скамейку». 1 

24 Описание предмета. Скамейка. 1 

25 Подбор вопросов к картинкам. 1 

26 Улавливание аналогий в именах собственных. 1 

27 Написание рассказа с использованием имен собственных. 1 

28 Написание рассказа из знакомых речевых единиц. 1 

29 Ведение дневника. Описание похода в гости. 1 

30 Использование знакомых слов в ситуациях обобщения. 1 

31 Описание учебных вещей. 1 

32 Перелетные птицы. Описание птиц. 1 

33 Выбор речевых единиц с учетом ситуации общения. В гостях. 1 

34 Соотнесение предметных действий с речевыми образами. В гостях. 1 

35 Описание внешности человека. 1 

36 Описание внешности человека. 1 



37 Написание рассказа по картинке «Улица». 1 

38 Ситуации общения с вопросами что лежит? где? 1 

39 Описание предмета. Кукла. 1 

40 Написание рассказа по серии картинок. 1 

41 Улавливание аналогий в начальной форме глаголов. 1 

42 Личностные мотивы речевой деятельности. Крючок и петля. 1 

43 Написание и называние рассказа по серии картин. 1 

44 Понимание значения нового речевого материала. Приборы в доме. 1 

 Вторая четверть  

45 Составление рассказа по серии картинок «Каникулы». 1 

46 Написание рассказа по рисункам товарища. 1 

47 Ситуации общения с вопросами что делает? что делают? 1 

48 Выбор речевых единиц. Рассказ «В парке». 1 

49 Описание картинки «Поздняя осень». 1 

50 Использование знакомых речевых единиц в ситуации общения. Магазины. 1 

51 Ситуативное общение «Где ты живешь?». 1 

52 Ситуации общения с вопросами что? где? 1 

53 Составление рассказа «Прятки». 1 

54 Написание рассказа по плану. 1 

55 Составление рассказа «Укололся» по картинке. 1 

56 Составление предложений из знакомых речевых единиц. 1 

57 Составление плана по картинкам. 1 

58 Составление рассказа «Экскурсия». 1 

59 Составление речевых высказываний-сравнений. 1 

60 Составление предложений по картинкам. 1 

61 Написание адреса на письме. 1 

62 Замена картинок речевыми единицами в рассказе «Воскресенье». 1 

63 Подписывание картинок. 1 

64 Ситуации общения с вопросами что? куда? 1 

65 Описание предмета. Лестница. 1 

66 Ситуации общения с вопросами где? куда? 1 

67 Ведение дневника. Экскурсия в музей. 1 

68 Составление и называние рассказа по картинкам. 1 

69 Сопоставление картинок с пунктами плана. 1 

70 Написание рассказа «Случай на реке». 1 

71 Понимание значения нового речевого материала в контексте прочитанного. 1 



72 Ситуации общения с вопросами чья? чей? 1 

73 Составление предложений «Чье жилище?» 1 

74 Написание поздравительной открытки «С Новым годом!» 1 

75 Составление рассказа «В библиотеке». 1 

76 Составление рассказа с дополнением последующих событий «Зима». 1 

77 Написание рассказа по картинке «Елка в лесу». 1 

78 Дополнение предложений известными речевыми единицами. 1 

79 Дополнение предложений известными речевыми единицами. 1 

 Третья четверть  

80 Написание рассказа «Зимой во дворе». 1 

81 Письмо бабушке. 1 

82 Рассказ о зимних каникулах. 1 

83 Построение высказываний с вопросом где? 1 

84 Построение предложений с вопросом что делает? 1 

85 Понимание значения речевого материала «Я буду…» 1 

86 Описание костюма. 1 

87 Ситуации общения с вопросами кто? что? 1 

88 Рассказ о зиме с зарисовками. 1 

89 Использование вежливых слов в диалоге. 1 

90 Описание события. Соревнования. 1 

91 Описание места. Город и деревня. 1 

92 Построение высказываний в диалоге. 1 

93 Сравнение города и деревни. 1 

94 Использование в речи вопросов чей? чья? чьё? чьи? 1 

95 Письмо другу. 1 

96 Описание картинок. Поступки. 1 

97 Описание предмета. Календарь. 1 

98 Составление рассказа по серии картин «Девочка заболела». 1 

99 Письмо больному товарищу. 1 

100 Построение высказываний по сказке «Репка». 1 

101 Написание рассказа по картинке и по плану «Зимой в лесу». 1 

102 Называние и написание рассказа о зимних играх. 1 

103 Описание предметов. Машины. 1 

104 Дописывание предложений с использованием известных речевых единиц. 1 

105 Описание места. Вокзал. 1 

106 Называние сказки про путешествие. 1 



107 Построение высказываний в игре «На вокзале». 1 

108 Ситуации общения с вопросами куда? откуда? 1 

109 Составление поручений. 1 

110 Ситуации общения с вопросами что делает? что делают? 1 

111 Подбор предложений к картинкам. 1 

112 Написание рассказа с заменой картинок известными словами. 1 

  113 Составление предложений «Звери зимой». 1 

114 Окончания женского рода. 1 

115 Окончания мужского рода. 1 

116 Понимание значения слов в условиях диалога. 1 

117 Написание поздравительной открытки. 1 

118 Участие в диалоге. Разговор по телефону. 1 

119 Окончания в словах. 1 

120 Придумывание названия сказки про медведей. 1 

121 Описание теплицы. 1 

  122 Составление предложений с вопросами кто? что делает? 1 

123 Описание животных в музее. 1 

124 Ведение дневника. Перемена. 1 

125 Профессии родителей. Построение предложений. 1 

126 Профессии родителей. Описание картинок. 1 

127 Написание рассказа с заменой картинок словами. 1 

  128 Пишем письмо красиво. 1 

129 Жилища животных. 1 

130 Ведение дневника. Интересное событие. 1 

 Четвертая четверть  

131 Составление рассказа с использованием известных фраз «Половодье». 1 

132 Описание погоды. 1 

133 Написание грустного рассказа по картинке. 1 

134 Улавливание аналогий в языковых формах рода. 1 

135 Написание рассказа о дне рождения. 1 

136 Составление предложений о деятельности детей. 1 

137 Ситуативное общение. Который час? 1 

138 Дописывание предложений. Экскурсия в аптеку. 1 

139 Запись наблюдений за природой по плану. 1 

140 Составление предложений с вопросами кто? кого? 1 

141 Ситуативное общение. У врача. 1 



142 Описание картин «Времена года». 1 

143 Составление рассказа «Весной во дворе». 1 

144 Описание картинок. Школьные мастерские. 1 

145 Написание веселой сказки по картинке. 1 

146 Составление рассказа по серии картин «Правила дорожного движения». 1 

147 Составление кратких ответов на вопросы. 1 

148 Составление развернутых ответов на вопросы. 1 

149 Сообщение о будущей деятельности на каникулах. 1 

150 Ситуативное общение. В автобусе. 1 

151 Ситуации общения с вопросами чей? чья? чьё? чьи? 1 

152 Ситуации общения. Игра в прятки. 1 

153 Соотношение речевого высказывания в действием. 1 

154 Сравнение описания птиц. 1 

155 Описание птицы с последующей зарисовкой. 1 

156 Грамматические обобщения по форме рода. 1 

157 Дописывание сказки с использованием знакомых речевых единиц. 1 

158 Контроль правильности высказываний. Кто чей детеныш? 1 

159 Сравнение предметов по весу. 1 

160 Подбор картинок к рассказу «Труд весной». 1 

161 Отражение содержания прочитанного в рисунках. Ранняя весна. 1 

162 Отражение содержания прочитанного в рисунках. Поздняя весна. 1 

163 Передача содержания картинки в виде одного предложения. 1 

164 Написание рассказа по картинкам с использованием новых слов. 1 

165 Подбор речевых высказываний к картинкам. 1 

166 Понимание значения речевого материала по теме «Транспорт». 1 

167 Написание рассказа по серии картинок «На даче». 1 

168 Ведение дневника. Интересные события учебного года. 1 

169 Написание и называние рассказа по серии картинок. 1 

170 Ситуация общения. Летний отдых. 1 

 

 

 

                         Тематическое планирование «Литературное чтение» 

 

№п/п Тема урока Кол-во часов 

 Жили-были буквы  



1 Знакомство с учебником. Ориентировка в книге. 1 

2 В.Данько. Стихотворение «Загадочные буквы». Отражение содержания в рисунках. 1 

3 В.Данько. Стихотворение «Загадочные буквы». Чтение вслух. 1 

4 И.Токмакова. Рассказ «Аля, Кляксич и буква «А». 1 

5 С.Черный. стихотворение «Живая азбука». 1 

6 Ф.Кривин. «Почему «А» поется, а «Б» нет». Работа над произношением звуков. 1 

7 Ф.Кривин. «Почему «А» поется, а «Б» нет». Драматизация содержания. 1 

8 Г. Сапгир. Стихотворение «Про медведя». Работа над текстом. 1 

9 Г. Сапгир. Стихотворение «Про медведя». Выразительное чтение. 1 

10 М.Бородицкая. Стихотворение «Разговор с пчелой». Выразительное чтение. 1 

11 И.Гамазкова. Стихотворение «Кто как кричит?». Выразительное чтение. 1 

12 И.Гамазкова, Е.Григорьева. Стихотворение «Живая азбука». 1 

13 С.Маршак. Стихотворение «Автобус номер двадцать шесть». Чтение. 1 

14 С.Маршак. Стихотворение «Автобус номер двадцать шесть». Ответы на вопросы. 1 

15 Подготовка проекта «Азбука». 1 

16 Защита проекта «Азбука». 1 

17 Русские поговорки. Осмысленное чтение. 1 

18 Скороговорки. Тренировка темпа чтения. 1 

19 Логопедические стихотворения. Тренировка темпа чтения. 1 

20 Творческая работа «Моя любимая буква». 1 

 Сказки, загадки, небылицы  

21 Знакомство с книгами сказок. 1 

22 РНС «Курочка Ряба». Отражение содержания в рисунках. 1 

23 Е.Чарушин. Сказка «Теремок». Чтение. 1 

24 Е.Чарушин. Сказка «Теремок». Ответы на вопросы. 1 

25 Е.Чарушин. Сказка «Теремок». Драматизация. 1 

26 РНС «Рукавичка». Чтение. 1 

27 РНС «Рукавичка». Ответы на вопросы. 1 

28 Загадки. Понимание содержания. 1 

29 «Загадаю я загадку…» 1 

30 Народные песенки. Осмысленное чтение. 1 

31 Народные песенки. Выразительное чтение наизусть. 1 

32 Народные потешки. Осмысленное чтение. 1 

33 Народные потешки. Работа над диалогом. 1 

34 Народные небылицы. Осмысление прочитанного. 1 

35 Английские песенки «Рифмы Матушки Гусыни». Чтение. 1 



36 Английские песенки «Рифмы Матушки Гусыни». Ответы на вопросы. 1 

37 Английская песенка «Дом, который построил Джек». 1 

38 Александр Сергеевич Пушкин. Знакомство с автором. 1 

39 А.Пушкин. Чтение стихотворений. 1 

40 А.Пушкин. Чтение стихотворения наизусть по выбору. 1 

41 РНС «Петух и собака». Чтение. 1 

42 РНС «Петух и собака». Ответы на вопросы. 1 

43 РНС «Гуси-лебеди». Отражение содержания в рисунках. 1 

44 К.Ушинский. Сказка «Гусь и журавль». Чтение. 1 

45 Л. Толстой. «Зайцы и лягушки». Чтение. 1 

46 Ответы на вопросы по сказкам. 1 

47 Скороговорки. Работа над внятностью произнесения. 1 

48 Скороговорки. Работа над внятностью произнесения. 1 

 И в шутку, и всерьёз  

49 И.Токмакова. Стихотворение «Мы играли в хохотушки». 1 

50 Я.Тайц. Рассказ «Волк». 1 

51 Г.Кружков. Стихотворение «Ррры!». 1 

52 Н.Артюхова. Рассказ «Саша-дразнилка». Чтение. 1 

53 Н.Артюхова. Рассказ «Саша-дразнилка». Ответы на вопросы. 1 

54 К.Чуковский. Стихотворение «Федотка». 1 

55 О.Дриз. Стихотворение «Привет». 1 

56 О.Григорьев. Стихотворение «Стук». 1 

57 И.Токмакова. Стихотворение «Разговор Лютика и Жучка». 1 

58 И.Пивоварова. Скороговорка «Кулинаки-пулинаки». 1 

59 К.Чуковский. Стихотворение «Телефон». Чтение 1 части. 1 

60 К.Чуковский. Стихотворение «Телефон». Чтение 2 части. 1 

61 К.Чуковский. Стихотворение «Телефон». Выразительное чтение по ролям. 1 

62 М.Пляцковский. Рассказ «Помощник». 1 

63 К.Ушинсий. Сказка «Ворон и сорока». 1 

64 К.Ушинский. «Что хорошо что дурно?». 1 

65 Что такое дружба? 1 

66 Ю.Ермалаев. Рассказ «Лучший друг». 1 

67 Е.Благина. Стихотворение «Подарок». 1 

68 В.Орлов. Стихотворение «Кто первый?». 1 

69 С.Михалков. Стихотворение «Бараны».  1 

70 Составление плана для пересказа. 1 



71 Р.Сеф. Стихотворение «Совет». 1 

72 В.Берестов. Стихотворение «В магазине игрушек». 1 

73 И.Пивоварова. Стихотворение «Вежливый ослик». 1 

74 Я.Аким. Стихотворение «Моя родня». 1 

75 Подготовка проекта «Альбом «Наш класс – дружная семья». 1 

76 С.Маршак. Стихотворение «Хороший день». 1 

77 М.Пляцковский. Рассказ «Сердитый дог Буль». 1 

78 Ю.Энтин. Стихотворение «Про дружбу». 1 

79 Д.Тихомиров. «Мальчики и лягушки», «Находка». 1 

80 Беседа по вопросам. 1 

81 С.Михалков. Стихотворение «Трезор». 1 

82 Р.Сеф. Стихотворение «Кто любит собак…». 1 

83 В.Осеева. Рассказ «Собака яростно лаяла». 1 

84 И.Токмакова. Стихотворение «Купите собаку». 1 

85 М.Пляцковский. Стихотворение «Цап Царапыч». 1 

86 Г.Сапгир. Стихотворение «Кошка». 1 

87 В.Берестов. Стихотворение «Лягушата». 1 

88 В.Лунин. Стихотворение «Никого не обижай». 1 

89 Д. Хармс. Сказка «Храбрый ёж». 1 

90 Н.Сладков. Сказка «Лисица и Ёж». 1 

91 С.Аксаков. Рассказ «Гнездо». 1 

 Апрель, апрель. Звенит капель…  

92 
Стихотворения А.Майкова «Ласточка примчалась» и А.Плещеева «Травка 

зеленеет». 
1 

93 Стихотворения А.Майкова «Весна» и Т.Белозёрова «Подснежники». 1 

94 С.Маршак. Стихотворение «Апрель». 1 

95 И.Токмакова. Стихотворение «Ручей». 1 

96 Выразительное чтение стихотворения наизусть по выбору. 1 

97 Загадки о временах года. 1 

98 
Стихотворения Е.Трутневой «Голубые,синие» и И.Токмаковой «К нам весна 

шагает». 
1 

99 Р.Сеф. Стихотворение «Чудо». 1 

100 А.Майков. Стихотворение «Христос воскрес!» 1 

101 В.Лунин. Стихотворение «Тень». Работа над внятностью произнесения. 1 

102 В.Лунин. Стихотворение «Тень». Работа над внятностью произнесения. 1 

 



 

 

 

Учебный план 

                                                           для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи  НОО и ООО 

Федеральный учебный план ФАОПООО для обучающихся с ТНР(вариант5.2)в целом соответствует 

обязательным требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО, в том числе требованиям о включении во внеурочную 

деятельность коррекционно- развивающих курсов по Программе коррекционной работы. 

 

Федеральный учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет(регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебнымгодам. 

Для обучающегося с ТНР может быть разработан индивидуальный учебный план как на весь период обучения 

по программе, так и на один год или иной срок. Данный 

индивидуальный план предусматривает решение одной или нескольких из ниже указанных задач: 

 усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых может вызывать у данной 

группы обучающихся специфически обусловленные или индивидуально ориентированные трудности, 

например, увеличено время на предметы "Русский язык", "Математика" (за счет часов части учебного плана, 

определяемой участниками образовательных отношений); 

 введение в содержание образовательной программы учебных дисциплин, отвечающих особым 

образовательным потребностям, в том числе потребностям в сохранении и укреплении здоровья (предмет 

"Адаптивная физическая культура"); 

 проведениекоррекционно-развивающихкурсовпопрограммекоррекционной работы и, при необходимости, 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий в соответствии с "Индивидуальным планом 

коррекционно- развивающей работы" за счет часов внеурочной деятельности в объеме не менее 5 часов в 

неделю; 

 организация и проведение индивидуальных консультаций педагогов по обязательным учебным 

дисциплинам, по темам и разделам, требующим особого внимания для пропедевтики возникновения 

специфически обусловленных или индивидуально ориентированных трудностей в обучении; 

 реализацияиндивидуальнойобразовательнойтраекториисучетоминтересов, склонностей, способностей (в том 



числе выдающихся), выбранного обучающимся профиля в обучении. 

Федеральныйучебныйплансостоитиздвухчастей:обязательнойчастиичасти, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных 

предметовобязательныхдлявсехимеющихподаннойпрограммегосударственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих АООП  ПОО и ООО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть федерального учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, 

в том числе на углубленном уровне; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересыипотребностиучастниковобразовательныхотношений,втомчисле этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся                                                                      

 

 

   Учебный план  

для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

вариант 1           ООО 

Федеральный учебный план образовательных организаций Российской Федерации (далее — Учебный план), 

реализующих ФАООП УО (вариант 1), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся,составиструктуруобязательныхпредметныхобластей,распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и

 коррекционно-развивающая область.  

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учёте особых 



образовательныхпотребностейобучающихся.Кромеэтого,сцельюкоррекции недостатков психического и 

физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Учебныйпланвключаетобязательнуючастьичасть,формируемуюучастниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательныхпредметныхобластей,которыедолжныбытьреализованывовсех имеющих государственную

 аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

АООП,иучебноевремя,отводимоенаихизучениепоклассам(годам) обучения. 

Состав учебных предметов в обязательной части учебного плана может 

различатьсядляобучающихсясумственнойотсталостьюразныхнозологических групп и определяется в соответствии 

с представленными ниже учебными планами. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для каждой группы

 обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Неотъемлемой составляющей учебного плана является внеурочная деятельность, включающая коррекционно-

развивающую область и другие направления внеурочной деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено обязательными

 коррекционными курсами (коррекционно-развивающими занятиями). 

Выборкоррекционныхиндивидуальныхигрупповыхзанятий,ихколичественное соотношение может 

осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. Время, отведённоенареализациюкоррекционно-

развивающейобласти,неучитываетсяпри определении максимально допустимой учебной нагрузки, но учитывается 

при определении объёмов финансирования. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится не менее 5 часов в неделю из часов внеурочной 

деятельности. 

Дляразвитияпотенциалатехобучающихсясумственнойотсталостью,которыев силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут 

разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

 

 



 
 

 

Адаптированные рабочие программы 
 по всем предметам для обучающихся начальной школы с задержкой психического развития 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В условиях модернизации образования в нашей стране с 1 сентября 2016 г. вводится в действие Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее Стандарт). 

Стандарт обеспечивает равные возможности получения качественного образования, единство образовательного пространства РФ, 

государственные гарантии уровня и качества образования, определяет требования к структуре адаптированных основных 

общеобразовательных программ (АООП) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), условиям их 

реализации и результатам их освоения. 

Разработанный Стандарт выступает основой как для разработки Примерной АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), так и для разработки и реализации рабочих программ по учебным предметам и коррекционным курсам. 



Стандарт определяет для обучающихся с интеллектуальными нарушениями выбор вариантов АООП (вариант 1 и вариант 2). Вариант 1 

АООП предназначен для учащихся с легкой степенью умственной отсталости. Вариант 2 АООП предназначен для образования детей, 

имеющих умеренную, тяжелую или глубокую умственную отсталость (интеллектуальные нарушения), тяжелые множественные нарушения 

развития (ТМНР). 

Комплект программ по учебным предметам для обучающихся 2 класса разработан в соответствии с требованиями Примерной АООП, 

варианты 1 и 2. 

Данная категория обучающихся характеризуется стойким выраженным недоразвитием познавательной деятельности вследствие 

диффузного органического поражения центральной нервной системы. Развитие обучающегося с легкой степенью умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от 

нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную 

деятельность обучающихся и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

 

Цели и задачи образования обучающихся с умственной отсталостью во 2 классе (на I этапе обучения) 

Цель образования данной категории обучающихся заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации рабочих программ по учебным предметам на 1 этапе обучения обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями предусматривает решение следующих основных задач: 

 выявление индивидуальных возможностей каждого обучающегося и особенностей его психофизического развития, 

оказывающих влияние на овладение учебными умениями и навыками; 

 формирование у обучающихся физической, социально-личностной, коммуникативной и интеллектуальной готовности к 

дальнейшему обучению; 

 формирование готовности к участию к систематическим учебным занятиям в разных формах группового и 

индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

 обогащение знаний обучающихся о социальном и природном мире, опыта в доступных видах детской деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.); 



 овладение обучающимися с интеллектуальными нарушениями учебной деятельностью, обеспечивающей формирование 

жизненных компетенций; 

 формирование основ элементарных знаний по учебным предметам на первом этапе обучения; 

 достижение планируемых результатов освоения обучающимися с интеллектуальными нарушениями программ учебных 

предметов 2 класса с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей. 

Рабочие программы для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 2 класса разработаны с учетом особенностей 

психофизического развития, познавательной деятельности данной группы детей, их индивидуальных возможностей и обеспечивают 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программы для 2 класса содержат материал, способствующий достижению обучающимися того уровня общеобразовательных знаний, 

умений и трудовых навыков, который необходим им для социальной адаптации. 

Так как обучающиеся 2 класса в силу своих особенностей (нарушения моторики, интеллекта, познавательной сферы) испытывают 

трудности в усвоении программного материала по математике, русскому языку и чтению, то для них определяются программы обучения, 

целью которых является всесторонняя педагогическая поддержка ребёнка с интеллектуальными нарушениями. 

Система оценки достижения обучающимися с интеллектуальными нарушениями планируемых результатов освоения АООП решает 

следующие задачи: 

закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентирует образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

достижения планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирования базовых учебных действий;  

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий вести оценку предметных и личностных 

результатов;  

предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности общеобразовательной организации;  

позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

Оценка результатов освоения АООП школы опирается на следующие принципы: 



1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных  

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с интеллектуальными нарушениями;  

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в психическом и социальном развитии 

обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП, что обеспечивается 

объективностью оценки. 

В соответствии с первым вариантом АООП оценке подлежат личностные и предметные результаты обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: по 

способу предъявления (устные, письменные, практические); по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). Чем 

больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание 

оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).  

Оценка предметных достижений предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета каждым 

обучающимся и не допускает сравнения его с другими детьми. Данные виды работ проводятся ежегодно, начиная со 2 полугодия 2 класса. 

В соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный 

план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Данная часть 

представлена коррекционно-развивающей областью и внеурочной деятельностью.  

Содержание коррекционно-развивающей области в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представлено следующими обязательными коррекционными курсами: «Коррекционные 

занятия» и «Ритмика».  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, направлений внеурочной деятельности образовательная организация 



осуществляет самостоятельно. 

Образование обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (2 вариант АООП), с ТМНР направлено на 

реализацию социальных требований к системе российского коррекционного образования: обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости коррекция нарушений 

развития и социальная адаптация указанных лиц в соответствии с основными направлениями совершенствования системы образования.  

Итогом образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями является нормализация их жизни. Под нормализацией понимается 

такой образ жизни, который является привычным и необходимым для подавляющего большинство людей: жить в семье, решать вопросы 

повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь 

возможность самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом образования такого обучающегося 

может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно решать 

задачи, направленные на нормализацию его жизни. Иными словами, конечная цель специального образования – достижение обучающимся 

максимально возможной самостоятельности и независимой жизни как высокого качества социализации и предпосылки для самореализации 

в быстроменяющемся мире. 

 

Навигация по разделам Комплекта 

В настоящем комплекте содержатся рабочие программы по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для 2 класса 

для обучающихся с интеллектуальными нарушениями, получаемых образование по вариантам 1 и 2. 

Блок программ для 2 класса варианта 1 включает 11 примерных рабочих программ: 

предметная область «Язык и речевая практика» – учебные предметы: 

«Русский язык», 

«Чтение», 

«Речевая практика»; 

предметная область «Математика» – учебный предмет «Математика»; 

предметная область «Естествознание" – учебный предмет «Мир природы и человека»; 

предметная область «Искусство» – учебные предметы:  



«Музыка», 

«Изобразительное искусство»; 

предметная область «Физическая культура» – учебный предмет «Физическая культура»; 

предметная область «Технологии» – учебный предмет «Ручной труд»; 

примерные рабочие программы к коррекционным курсам коррекционно-развивающей области:  

«Ритмика»,  

«Коррекционные занятия». 

Блок программ для 2 класса варианта 2 включает 14 примерных рабочих программ: 

предметная область «Язык и речевая практика» – учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация»; 

предметная область «Математика» – учебный предмет «Математические представления»; 

предметная область «Окружающий мир» – учебные предметы:  

«Окружающий природный мир», 

«Человек», 

 «Окружающий социальный мир»; 

предметная область «Искусство» – учебные предметы:  

«Музыка и движение», 

«Изобразительная деятельность»; 

предметная область «Физическая культура» – учебный предмет «Адаптивная физкультура»; 

 «Коррекционно-развивающие занятия»; 

Примерные рабочие программы к коррекционным курсам коррекционно-развивающей области: 

 «Предметно-практические действия», 

«Альтернативная коммуникация», 

«Сенсорное развитие», 

«Двигательное развитие»,  

«Направление внеурочной деятельности». 



 

Каждая (отдельная) примерная рабочая программа по учебным предметам для 2 класса содержит: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета с описанием процедур итоговой и промежуточной аттестации (включая 

примеры контрольно-оценочных материалов и критерии оценки);  

2) содержание учебного предмета, с указанием форм организации учебных занятий;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, а также с определением основных 

видов деятельности обучающихся на уроке. 

Каждая (отдельная) примерная рабочая программа по курсам внеурочной деятельности (включая курсы коррекционно-развивающей 

области) для 2 класса содержит: 

1) планируемые результаты освоения курса; 

2) содержание курса, с указанием форм организации учебных занятий;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, а также с определением основных 

видов деятельности обучающихся на занятии. 

 

Рекомендации учителям и специалистам по использованию комплекта примерных рабочих программ: 

 

Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 2 класса создан с целью оказания помощи педагогическим работникам и 

представителям администрации образовательных организаций, реализующих ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и имеющих государственную аккредитацию образовательных программ. 

На основе комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам АООП для 

обучающихся 2 класса с интеллектуальными нарушениями педагог может разработать свою рабочую программу, отражающую особенности 

преподавания учебного предмета и коррекционного курса с учетом особенностей образовательной организации и особых образовательных 

потребностей данной группы детей. При составлении рабочей программы должны учитываться следующие факторы: целевые ориентиры и 

ценностные основания деятельности образовательной организации; уровень речевого развития обучающихся; степень учебной мотивации; 



образовательные потребности семьи; возможности педагога; состояние учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной организации для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Усиление индивидуального подхода к обучающимся 

активизирует их образовательные возможности. Благодаря этому учитель получает большую свободу в организации уроков и 

индивидуальных занятий по учебным предметам и коррекционным курсам. 

ВАРИАНТ 1 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

    Цели образовательно-коррекционной работы 

  Данная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 2 класс разработана на основе: 

- Федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- примерной адаптированной основой общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 

  Русский язык является важной составляющей частью образования умственно отсталых учащихся. 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 умственной отсталостью 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. 

  Основными критериями отбора материала по русскому языку является его доступность и практическая значимость. Доступность 

проявляется в существенном ограничении объёма и содержания материала, практическая значимость заключается в тесной связи изучения 

курса с жизненным опытом учащихся, формированием у них готовности к использованию полученных знаний на практике, при решении 

соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального окружения. Программа обучения носит элементарно-практический 

характер, при этом ведущим коррекционным принципом является принцип коммуникативной направленности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



по итогам обучения во 2–4 классах 

Обучающиеся должны уметь: 

1-й уровень 

• списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с орфографическим проговариванием; 

• писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами; 

• с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий (названия предметов, действий, признаков); 

• составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами по вопросам, ставить знаки препинания в конце 

предложений; 

• делить текст на предложения; 

• выделять тему текста (о чём идёт речь), озаглавливать его. 

 

2-й уровень 

• делить слова на слоги для переноса; 

• списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного текстов с орфографическим проговариванием; 

• писать под диктовку слова и короткие предложения с изученными орфограммами; 

• различать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

• выделять из текста предложения на заданную тему; 

• участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

 

3-й уровень 

• знать буквы, обозначать звуки буквами; 

• списывать с печатного и рукописного текстов отдельные слова, данные в слоговой разбивке; 

• записывать по памяти отдельные короткие слова (из 2–3 букв); 

• участвовать в подборе слов к предметным картинкам; 

• находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в конце). 



 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета 

по итогам обучения во 2 классе 

Обучающиеся должны уметь: 

2 класс 

– бережно относиться к учебным принадлежностям, раздаточному материалу; 

– уметь правильно располагать на парте учебные принадлежности; 

– проявлять внимание к слову, желание придумывать интересные предложения с данным словом на тему, предложенную учителем (о 

дружбе, о школе, о семье, о конкретных хорошо знакомых животных); 

– уметь работать в паре с другим учеником или с группой учеников в ходе дидактических игр, адекватно реагировать на проигрыш и 

выигрыш в игре; 

– проявлять готовность делать записи на доске аккуратно и старательно, понимая важность этого процесса для остальных ребят, 

списывающих с доски; 

– умело использовать подсказки, предложенные учителем в работе «Письмо по памяти»; 

– стремиться запомнить как можно больше слов из словаря; 

– уметь ориентироваться в выборе игровых упражнений, данных в «Рабочих тетрадях»; 

– проявлять интерес к простейшим словарным головоломкам; 

– проявлять интерес к простейшей форме диалогической письменной речи (вопрос–ответ); 

– проявлять активные попытки правильного интонирования предложения-вопроса и предложения-ответа (подражание учителю); 

– уметь элементарно оценить проделанную на уроке работу (Какое задание понравилось больше всех остальных? Почему понравилось?).  

 

К концу года ученики должны научиться: 

 - списывать с печатного и рукописного текстов (контрольное списывание); 

- писать по памяти выученные двустишья; 

- записывать слова из словаря, опираясь на предметные картинки; 



- правильно располагать на парте раздаточный дидактический материал; 

- активно участвовать в дидактических играх, соблюдая простейшие дидактические и игровые правила. 

 

Описание процедур итоговой и промежуточной аттестации 

Использование в учебном процессе разного рода проверочных работ – это та форма контроля, который помогает учителю вовремя 

зафиксировать момент перехода знаний каждого отдельного ученика из зоны ближайшего в зону актуального развития. Большое 

разнообразие проверочных работ и предлагаемая частота их использования на уроках связана с пониманием самой мучительной для учителя 

проблемы выработки орфографической зоркости у учащихся. Необходимо на каждом уроке найти время и место для письма под диктовку 

хотя бы одного предложения с последующим подчёркиванием в словах знакомых орфограмм. 

В течение учебного года осуществляется динамическое наблюдение за достижением планируемых результатов, а также промежуточный и 

итоговый контроль предметных знаний. 

При оценке предметных результатов обучения используется преимущественно 5-балльная система (начиная со 2 класса). Определяющим 

фактором для выставления оценки является динамика образовательных достижений обучающегося по учебному предмету, расширение его 

жизненных компетенций.\ 

При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими критериями: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся в полном объёме демонстрирует знания и умения, полученные на уроках по данному предмету, 

применяет их в решении практических задач и переносит их в аналогичные ситуации, опираясь на собственные знания, представления и 

практический опыт. Допускается помощь учителя, которая ограничивается указанием в случае необходимости на какую-либо ошибку или 

неточность, при этом обучающийся демонстрирует способность исправить ошибку. Учитывается усвоение нового словаря по предмету.   

Оценка «4» ставится, если обучающийся демонстрирует знания и умения, полученные на уроках по данному предмету, применяет их в 

решении практических задач, но демонстрирует неспособность использовать полученные знания и умения в других аналогичных ситуациях. 

Устный ответ или письменная работа, а также практические действия ученика могут содержать 1–2 неточности, но в целом результат 

самостоятельной работы правильный. Допускается помощь учителя, которая ограничивается указанием в случае необходимости на какую-

либо ошибку или неточность, при этом обучающийся демонстрирует способность исправить ошибку. Учитывается усвоение нового словаря 

по предмету. 



Оценка «3» ставится, если обучающийся не в полном объёме демонстрирует знания и умения, полученные на уроках по данному 

предмету, и сталкивается с трудностями при решении практических задач. Обучающийся допускает множественные ошибки и не достигает 

ожидаемого результата при выполнении практического задания. Характер допущенных ошибок свидетельствуют о невысоком уровне 

осознанного усвоения пройденного материала.  

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание или непонимание большей части учебного материала, а помощь учителя и 

наводящие вопросы не оказывают влияния на содержание деятельности обучающегося. 

 

Примеры контрольно-оценочных материалов 

 

Гласные и согласные звуки и буквы 

  Выборочный диктант 

  Учитель предлагает послушать предложения и догадаться, чем они интересны. Читая предложения, учитель выделяет голосом «рабочие» 

слова. 

  Учащиеся слушают первое предложение, находят похожие слова и записывают их парами через чёрточку. Первое предложение может быть 

разобрано коллективно как образец работы, а запись сделана на доске. 

                     руки – раки  или  кот – крот 

  Буквы, которыми различаются слова, должны быть подчёркнуты или отмечены как гласные /согласные (на усмотрение учителя). 

  Для учащихся с высоким уровнем обучения дополнительно предлагаются пары слов из пяти-шести букв с двойным стечением согласных, а 

также пары слов с изменением порядка трёх слогов, что сделает сравнительный анализ слов более напряжённым. 

  Учащиеся с низким уровнем обучения выполняют письменную работу синхронно со всем классом, списывая каждую пару слов с 

индивидуальной карточки. 

 

     Сунул Митя в воду руки, а там раки. 

     Чует кот, как роет землю крот. 

     Спит слон и видит сон. 



     Протопилась баня – идёт мыться Ваня. 

     Терпеливо ждёт рыбак, когда клюнет рыба. 

    !1 Незнайке нравится ракета, а Золушке – карета. 

 

  !!!  Карточка с записью: 

  Спиши. 

  Руки – раки. Кот – крот. Сон – слон. Ваня – баня. 

 

Гласные буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога 

Зрительный предупредительный диктант 

  Учитель открывает записанный на доске текст и выразительно читает его. Ученики считают количество предложений, а затем количество 

слов в каждом предложении. 

  Далее ученики вслед за учителем читают по слогам слова первого предложения, находят в нём «рабочее» слово и выделяют слог, который 

начинается с одной из гласных: е, ё, ю, я.  

  Запись закрывается. Учащиеся записывают предложение под диктовку учителя. 

  Когда все предложения записаны, ученики читают вслух свою запись и повторяют «рабочие» слова по буквам. 

  Учитель снова открывает запись на доске. Ученики сверяют свой текст с образцом, проверяя каждое слово, и исправляют ошибки. 

  Любой ученик по желанию может записать на доске исправленное слово. 

  На доске записано два одинаковых текста. Один из них – рабочий. В нём каждое отработанное предложение стирается с доски. Второй 

текст – проверочный. Он открывается на последнем этапе работы. Учащиеся сверяют записанный диктант с образцом. 
                                                   
1  ! – первый уровень (стабильно хорошее усвоение программы); 

  !! – второй уровень (удовлетворительное усвоение программы); 

  !!! – третий уровень (минимальное усвоение программы на уровне списывания с 

      печатного и рукописного текстов). 

 



 

      У нас урок пения. Я пою тихо. Ева поёт громко. Это песня о ёлке. 

 

  !!!  Карточка с записью: 

  Спиши. 

  У нас урок. Я пою. Ева поёт. Это песня о ёлке. 

               

 

Слово 

 Слуховой предупредительный диктант (с заданием) 

  Учитель выразительно читает текст. В конце прослушивания ученики отвечают на вопросы по содержанию текста. 

    – Как зовут братика? 

    – Какая у Васи книга? 

    – Что любит читать малыш? 

  Учитель читает текст по предложениям, делая паузы между словами. Ученики повторяют предложение хором, подражая учителю, и 

подсчитывают количество слов в предложении.  

  Каждое слово анализируется: чтение по слогам, чтение по буквам или правило правописания. (Анализ показан в тексте.) 

  Учитель диктует текст. Ученики записывают, шёпотом диктуя себе слова по слогам. В процессе записи диктанта ученик имеет право  задать 

вопрос учителю, если сомневается в написании слова. В таких случаях учитель может разрешить сомнение ученика в индивидуальной 

беседе или привлечь весь класс к помощи ученику.  

  Завершается работа чтением учащимися записанного текста и выполнением дополнительного задания, а именно, подчеркнуть слова, 

которые отвечают на вопросы кто? и что?       

     Ва-ся м о й бра-тик. У бра-та мой ста-рый бук-варь. Ма-лыш лю-бит чи-тать бук-вы.      

 

  !!!  Карточка с записью: 



  Спиши. 

Вася мой братик. У брата букварь 

   

Выборочный диктант 

  Учитель предлагает послушать предложения и догадаться, чем они интересны. Читая предложения, учитель выделяет голосом «рабочие» 

слова. 

  Учащиеся слушают первое предложение, находят похожие слова и записывают их парами через чёрточку. Первое предложение может быть 

разобрано коллективно как образец работы, а запись сделана на доске. 

                     руки – раки  или  кот – крот 

  Буквы, которыми различаются слова, должны быть подчёркнуты или отмечены как гласные /согласные (на усмотрение учителя). 

  Для учащихся с высоким уровнем обучения дополнительно предлагаются пары слов из пяти-шести букв с двойным стечением согласных, а 

также пары слов с изменением порядка трёх слогов, что сделает сравнительный анализ слов более напряжённым. 

  Учащиеся с низким уровнем обучения выполняют письменную работу синхронно со всем классом, списывая каждую пару слов с 

индивидуальной карточки. 

 

     Сунул Митя в воду руки, а там раки. 

     Чует кот, как роет землю крот. 

     Спит слон и видит сон. 

     Протопилась баня – идёт мыться Ваня. 

     Терпеливо ждёт рыбак, когда клюнет рыба. 

    ! Незнайке нравится ракета, а Золушке – карета. 

 

  !!!  Карточка с записью: 

  Спиши. 

  Руки – раки. Кот – крот. Сон – слон. Ваня – баня. 



 

 

Контрольный диктант 

     Вот парк. В пруду утки. Федя Мазин носит уткам сухари. Утки знают Федю и дружно крякают.  

 

  !!!  Карточка с записью: 

  Спиши. 

  Вот парк. В пруду утки. Федя Мазин кормит уток. 

 

 

Предлоги 

Выборочный диктант 

  Учитель предлагает послушать предложения и выделить в них слова с предлогами. Читая предложения, учитель выделяет голосом 

«рабочие» слова. 

  Учащиеся слушают первое предложение, определяют на слух слово с предлогом и записывают. Первое предложение может быть разобрано 

коллективно как образец работы, а запись сделана на доске. 

                       У дома старая берёза. 

   Выбирают два слова: у дома.                    

   Делается вывод: у дома – это два слова, у – предлог. 

  В конце работы ученики прочитывают свою запись, делая паузу между предлогом и словом. Здесь можно обсудить содержание речевого 

материала. 

     Где росла берёза?  

     Кто свил гнездо на берёзе?  

     Кто появился в гнезде? 

 



    У дома старая берёза. 

    На берёзе гнездо вороны. 

    Вчера в гнезде вывелись птенцы. 

    Скоро они вылетят из гнезда. 

   ! Ворона прыгает с ветки на ветку – сторожит гнездо. 

 

  !!!  Карточка с записью: 

  Спиши. 

  У дома, на берёзе, в гнезде, из гнезда.   

 

Контрольный диктант 

   У Лены тазик. В тазу фрукты. Брат взял из таза грушу.  

! Славик, помой грушу. 

 

  !!!  Карточка с записью: 

  Спиши. 

  У Лены тазик. В тазу груши. Брат ел грушу. 

 

     Слова с непроверяемыми гласными 

Выборочный диктант 

  Учитель предлагает послушать предложения и догадаться, чем они интересны. Читая предложения, учитель выделяет голосом «рабочие» 

слова. 

  Учащиеся слушают первое предложение, находят слово из словаря и записывают его.  

   Для учащихся с высоким уровнем обучения дополнительно дано предложение, в состав которого входит два слова из словаря.  

   В конце работы учащиеся по очереди прочитывают по слогам по одному записанному слову.  



 

     В нашем посёлке всего три улицы. 

     У Никиты самые любимые игрушки – машинки. 

     В нашем классе все ребята любят дежурить. 

     Опять ворона прилетела ко мне в гости. 

     В мае ветер тёплый и ласковый.      

   ! У нашей коровы жирное и вкусное молоко. 

 

  !!!  Карточка с записью: 

  Спиши. 

   Улица, машинки, ребята, ворона, ветер. 

   

 

         Контрольный диктант за год 

     С полки упал ключ. Пёс Троль принёс ключ деду Игнату. Тролю дали сушку. 

 

  !!!  Карточка с записью: 

  Спиши. 

  Упал ключ. Пёс принёс ключ деду. Псу дали сушку. 

                  

 

Для осуществления промежуточного и итогового контроля целесообразно привлекать разработки тестовых заданий, содержащихся в 

электронной форме учебника. Тестовые электронные задания предполагают их использование в качестве тренажёра и контроля 

непосредственно по ходу изучения каждой темы, многократное обращение к ним в течение учебного года для осуществления текущего 

мониторинга, а также итоговый контрольный срез на конец учебного года. 



 

  Содержание учебного предмета 

Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями предполагает формирование у них коммуникативно-речевых 

умений, владение которыми в дальнейшем поможет выпускникам школы максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять 

адекватное положение в обществе. 

Содержание учебного курса построено с учётом особенностей познавательной деятельности детей. Концентрическое расположение 

материала, когда одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для постепенного наращивания сведений по теме, 

для постоянного повторения пройденного и отработки необходимых умений.  

Курс обучения русскому языку нацелен на решение следующих образовательных, воспитательных и коррекционных задач:  

 формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые обобщения; 

 совершенствование устной речи учащихся на уровне всех языковых единиц: закрепление правильного произношения звуков, работа 

над словообразованием и словоизменением, уточнение и обогащение словаря, отработка разных по структуре предложений, развитие 

связной устной речи; 

 обучение аккуратному и грамотному письму с применением изученных орфографических правил; 

 развитие умения пользоваться речью, подбирая для этого необходимый словарь, соблюдая правильность построения предложений; 

 знакомство детей со связной письменной речью как видом общения и формирование у них первоначальных умений в письменных 

высказываниях; 

 осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания школьников. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся младших классов, в данном разделе программы по русскому языку 

предусмотрено три уровня требований к знаниям и умениям школьников (в зависимости от успешности овладения ими учебным 

материалом).  

Первый уровень – базовый – предполагает реализацию требований к ученику в объёме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону уменьшения объёма материала и его содержательного 

потенциала (с систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, опосредованных подсказок). Работа 

проводится в рамках актуального словаря. 



Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с рукописного и печатного текстов. Он обращён к ученикам с 

более выраженными или осложнёнными интеллектуальными нарушениями.  

      печатного и рукописного текстов). 

  Трёхуровневая система обучения позволит учителю осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ученику 

на каждом уроке в выборе учебных заданий и речевого материала.      

  На всех уровнях выполнения учебных заданий работа учащихся должна оцениваться как удовлетворительная, хорошая или очень хорошая. 

Это даст шанс каждому ученику почувствовать себя успешным в учёбе, независимо от степени нарушения интеллекта. 

  Тематическое планирование составлено в соответствии с рабочей программой и новыми учебниками в почасовой разбивке. Каждая 

учебная тема, кроме заданий, данных в учебнике, поддерживается дополнительными учебно-методическими материалами, предлагаемыми 

на выбор, а именно: 

  - актуальный словарь к каждой учебной теме;  

  - дидактические игры и сказки с описанием методики их проведения;  

  - разного рода проверочные работы: письмо по слуху, зрительные и слуховые предупредительные диктанты, выборочные диктанты, 

контрольные диктанты с описанием методики их проведения; 

  - индивидуальные карточки с сокращённым вариантом текстов упражнений из учебника для учеников, работающих по третьему уровню 

требований.           

  Актуальный словарь – это пассивный и активный словарь, рекомендуемый для работы на уроках по указанной программной теме. В 

актуальный словарь включены слова, неоднократно используемые в учебнике по данной теме. Слова, содержащие по две орфограммы или 

слова с повторяющимся стечением согласных в слогах, предлагаются для работы по первому уровню требований. Объём словаря может 

быть пополнен другими словами, частотность употребления которых достаточно велика, а написание соответствует программным 

требованиям на данном этапе обучения. 

  Дидактическая игра занимает особое место в процессе обучения, поскольку поднимает на более высокий эмоциональный уровень слабо 

мотивированное выполнение учебных заданий, а именно: 

  - зарождает стремление к победе в соревновании, а значит, активизирует волевые усилия в достижении учебной цели; 

  - даёт возможность и приучает получать хороший результат работы с напарником за счёт сложения разных по уровню возможностей; 



  - часто возникающая необходимость взаимовыручки при коллективных (групповых) формах работы рождает удивительное чувство 

товарищества, повышает самооценку. В таком позитивном эмоциональном поле учебный материал легче усваивается и дольше сохраняется 

в памяти. 

  Любую дидактическую игру можно сократить, оставив только учебные манипуляции, если возникает дефицит времени на уроке.  

 

Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Письмо и чистописание», «Связная 

письменная речь». 

 

2 класс  

Звуки и буквы 

 

Повторение: звуки и буквы; слова – названия предметов; предложение и правило его записи, схема предложения; распространение 

предложения; составление предложения с данным словом. 

Гласные и согласные звуки и буквы, их различение по наличию или отсутствию преграды.  

Чёткое произнесение звуков слова, написание которого не расходится с произношением, последовательное обозначение каждого 

звука в схеме. Запись слова в тетради по схеме. 

Различение слов, сходных по звуковому составу (различающихся количеством звуков или их последовательностью в слове). 

Ударение в двусложных, а затем в трёхсложных словах. Знак ударения. Выделение ударного гласного по образцу и самостоятельно. 

Слог. Роль гласных в образовании слогов. Деление слов на слоги. Чёткое произнесение каждого слога. 

Слова со звуками и и й, различение их значений. Деление данных слов на слоги. Перенос слов по слогам. 

Парные звонкие и глухие согласные. Различение звонких и глухих согласных.  

 Различение б – п  

 Различение в – ф  

 Различение г – к  

 Различение д – т  



 Различение ж –ш  

 Различение з – с  

Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в произношении. Обозначение их буквами. 

      Гласные буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога.  

 Буква е вначале слова или слога 

 Буква ё вначале слова или слога 

 Буква ю вначале слова или слога 

 Буква я вначале слова или слога 

 Буквы е, ё, ю, я вначале слова или слога 

     Твёрдые и мягкие согласные: 

 Гласные ы - и после твёрдых и мягких согласных 

 Гласные о - ё после твёрдых и мягких согласных 

 Гласные у - ю после твёрдых и мягких согласных 

 Гласные а - я после твёрдых и мягких согласных 

 Гласная е после мягких согласных 

 Различение твёрдых и мягких согласных 

Мягкий знак (ь) для обозначения мягкости согласных на конце слова. 

Слово 

  Названия предметов 

Предмет и его название. Их различение.  

Называние предметов, отвечающих на вопросы что? кто?  

Выделение частей предмета и их названий. Постановка вопросов что? или кто? к слову и предмету. 

Различение сходных предметов и их названий. 

Обобщающее слово к группе однородных предметов. 



Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов, отвечающих на вопросы кто? что? 

Большая буква в именах, фамилиях и отчествах людей, кличках животных. 

Названия действий 

Действие и его название. Различение действия и его названия. Называние действий по вопросам что делает? что делают? 

Подбор названий действий к названиям предметов. 

Различение названий действий по вопросам и группировка слов, обозначающих действия, по их назначению.  

Различение названий предметов и название действий по вопросам. 

Предлоги 

Предлог как отдельное слово.  

Составление предложений с использованием предлога.  

Слова с непроверяемыми гласными: 

 Выделение трудной гласной в словах 

 Написание гласных в словах-«родственниках» 

Предложение 

Составление предложений по предметной или сюжетной картинке, по вопросу, по теме, по образцу. Коллективное обсуждение темы 

предложения (о ком или о чём мы хотим сказать). 

Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя. 

Основные признаки предложения: законченность мысли, порядок слов в предложении. 

 Выделение предложения из текста 

 Правила записи предложения 

 Предложение и его схема 

 Различение набора слов и предложения 

 Порядок слов в предложении 

 Завершение начатого предложения 



 Составление предложений по предметной картинке 

 Составление предложений по сюжетной картинке 

 Предложения-вопросы и предложения-ответы 

  Слова из словаря: берёза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, карандаш, коньки, корова, машина, молоко, морковь, мороз, Москва, 

огурец, пальто, помидор, ребята, собака, улица (20 слов). 

 

  Характеристика основных видов деятельности учащихся 

  Чёткое произношение звуков речи, соотношение их с буквами. Правильное написание строчных и заглавных букв, с использованием 

разных способов соединения их в слове. Выделение первого звука в слоге или слове при условии совпадения звука и буквы. 

  Практическое различение понятия «предмет» и «название предмета». 

  Соблюдение правил записи предложения с опорой на схему и без неё. Распространение предложения одним словом с опорой на 

предметную картинку. Составление предложения из двух-трёх слов по ситуационной картинке. 

  Различение звуков гласных и согласных; умение их перечислить, опираясь на буквы. 

  Сравнение коротких слов, похожих по буквенному составу. Овладение умением различать данные слова на слух и соотносить их с 

соответствующими предметными картинками. 

 Овладение умением слышать и выделять голосом (по образцу учителя) ударный звук в слове, правильно ставить знак ударения.  

  Деление слова на слоги (сопровождая процесс хлопками) и перенос слова по слогам с одной строки на другую.  

  Различение звонких и глухих согласных в заданной паре звуков. 

  Понимание различия между свистящими и шипящими звуками, умение подбирать примеры слов, начинающихся на заданный звук с опорой  

на предметную картинку, выбранную из ряда других. 

  Различение на слух и выделение букв е, ё, ю, я в начале слова и правильное письмо слов после их буквенного анализа. 

  Различение на слух твёрдых и мягких согласных в начале слова и правильное обозначение их соответствующими гласными буквами. 

Запоминание 1-2 примеров на каждый случай дифференциации. 

  Различение на слух и чёткое произнесение твёрдых и мягких согласных на конце слов. Запоминание двух-трёх примеров слов с мягким 

знаком на конце.               



  Различение названий предметов по вопросам кто? что? Называние легко выделяемых части знакомого предмета и постановка вопроса что? 

к названиям частей. 

  Умение выбрать обобщающее слово (из двух предложенных слов) к группе однородных предметов. 

  Отработка умения изменять форму слова в зависимости от обозначения одного или нескольких одинаковых предметов. 

  Понимание различия между названием человека и его именем, названием животного и его кличкой. Запоминание правила записи имён 

людей и кличек животных. Проявление желания придумывать клички животным, изображенным на картинках, и записывать название 

животного и его кличку. Овладение умением правильно записывать имена и клички в словосочетаниях и коротких предложениях, 

воспринимаемых на слух. 

  Различие названий действий по вопросам что делает? и что делают? Умение подобрать названия одного-двух действий к названию 

предмета с опорой на вопрос. Выбор одного из двух предложенных названий действий для использования его в предложении. 

  Нахождение в предложении «маленького слова» – предлога. Учёт наличия предлога при подсчёте слов в предложении и его схеме.                           

  Твёрдое знание правила записи предложения. Умение отражать эти правила в записанном предложении и на его схеме.  

  Выделение заданного предложения из текста (предложение о ком-то или о чём-то). 

  Составление предложения из двух-трёх данных слов по предметной или сюжетной картинке. 

  Различение на слух разных по интонации предложений (предложения-вопросы и предложения-ответы). Подкрепление данного умения 

демонстрацией карточки с точкой или вопросительным знаком. Повторение за учителем предложения с правильной интонацией 

(вопросительной или повествовательной). 

Формы организации учебных занятий: Основная форма организации учебных занятий – урок. Формы учебной деятельности, 

применяемые на уроке: фронтальная работа, индивидуальная, групповая, подгрупповая, работа в парах. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс (102 ч) 



Темы Часы Учебник 

(упраж-

нения на 

выбор) 

Рабочие 

тетради2 

(задания на 

выбор) 

Методические рекомендации 

(методическое обеспечение и 

содержание других видов работ 

на уроках) 

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

 

 

Повторение                                    6 ч     

1. Выделение 

звука и буквы в 

слове 

1 с. 3–5  Дидактическая игра, с. 5 Чётко произносить звуки 

речи, соотносить их с 

буквами.  

Правильно писать 

строчные и заглавные 

букв, используя разные 

способы соединения их в 

слове. Выделять первый 

звук в слоге или слове при 

условии совпадения звука 

и буквы. 

2. Предмет и 

слово, 

называющее 

предмет 

1 с. 6–7   Практически различать 

понятия «предмет» и 

«название предмета». 

3. Предложение. 1 с. 8–9   Соблюдать правила 

                                                   
2 Рабочие тетради по русскому «Читай, думай, пиши» для 2–4 классов. 



Правило его 

записи  

записи предложения с 

опорой на схему и без неё. 

Распространять 

предложение одним 

словом с опорой на 

предметную картинку. 

Составлять предложение 

из 2–3 слов по 

ситуационной картинке 

4. Предложение 

и его схема 

1 с. 10–11   

5. 

Распространение 

предложений 

1 с. 12–13   

6. Составление 

предложений  

1 с. 14–15   

Звуки и буквы                                      

1. Гласные звуки 

и буквы 

41 ч с. 16–17 Часть 1, с. 4–5,  

№ 1–5 

 Различать звуки гласные и 

согласные; уметь их 

перечислить, опираясь на 

буквы. 

2. Согласные 

звуки и буквы 

1 с. 18–19 Часть 1, с. 6–7,  

№ 1–4 

Дидактическая игра, с. 5 

3. Слова, 

различающиеся 

одним звуком 

1 с. 20–21 Часть 1, с. 8–9,  

№ 1–5 

Выборочный диктант,  

с. 7–8 

  Сравнивать короткие 

слова, похожие по 

буквенному составу. 

Овладевать умением 

различать данные слова на 

слух и соотносить их с 

соответствующими 

предметными картинками. 

 

4. Слова, 

различающиеся 

количеством 

звуков 

1 с. 22–23 Часть 1, с. 10–

11, № 1–4 

Выборочный диктант,  

с. 5–6 

5. Слова, 

различающиеся 

последовательно

1 с. 24–25 Часть 1, с. 12–

13, № 1–4 

Дидактическая игра, с. 6–7 



стью звуков 

6. Знакомство со 

знаком ударения 

1 с. 26–27 Часть 1, с. 14–

15, № 1–5 

Дидактическая игра, с. 8–9 Слышать и выделять 

голосом (по образцу 

учителя) ударный звук в 

слове, правильно ставить 

знак ударения. 

7. Выделение 

ударного 

гласного в слове 

1 с. 28–29 Часть 1, с. 16–

17, № 1–4 

Письмо по слуху, с. 8 

8. Деление слов 

на слоги 

2 с. 30–31 Часть 1, с. 18–

19, № 1–5 

 Уметь делить слова на 

слоги (сопровождая 

процесс хлопками) и 

переносить слова по 

слогам с одной строки на 

другую. 

9. Гласные в 

образовании 

слогов 

1 с. 32–33 Часть 1, с. 20–

21, № 1–5 

 

10. Деление слов 

со звуками и – 

й на слоги 

1 с. 34–35 Часть 1, с. 24–

25, № 1–4 

Дидактическая игра, с. 10 

11. Перенос слов 

по слогам 

1 с. 36–37 Часть 1, с. 22–

23, № 1–4 

Письмо по слуху, с. 10–11 

12. Различение 

звонких и 

глухих 

согласных б – п  

1 с. 38–39 Часть 1, с. 28–

29, № 1–5  

Письмо по слуху, с.12–13 Различать звонкие и 

глухие согласные в 

заданной паре звуков. 

13. Различение в 

– ф  

1 с. 40–41 Часть 1, с. 30–

31, № 1–5 

Письмо по слуху, с. 13 

14. Различение г 

– к  

1 с. 42–43 Часть 1, с. 32–

33, № 1–4 

Письмо по слуху, с. 13 



15. Различение д 

– т  

1 с. 44–45 Часть 1, с. 34–

35, № 1–5 

Письмо по слуху, с. 13 

16. Различение ж 

–ш  

1 с. 46–47 Часть 1, с. 36–

37, № 1–5 

Письмо по слуху, с. 14 

17. Различение з 

– с  

1 с. 48–49 Часть 1, с. 38–

39, № 1–3 

Письмо по слуху, с. 14 

18. Различение 

парных звонких 

и глухих 

согласных 

1 с. 50–51 Часть 1, с. 40–

41, № 1–4 

Дидактическая игра,  

с. 11–12 

19. Шипящие 

согласные 

2 с. 52–53 Часть 1, с. 42–

43, № 1–5 

Письмо по слуху, с. 15 Понимать различие между 

свистящими и шипящими 

звуками, подбирать 

примеры слов, 

начинающихся на 

заданный звук с опорой на 

предметную картинку, 

выбранную из ряда 

других. 

20. Свистящие 

согласные 

1 с. 54–55 Часть 1, с. 44–

45, № 1–5 

 

21. Различение 

шипящих и 

свистящих 

согласных 

1 с. 56–57 Часть 1, с. 46–

47, № 1–4 

Дидактическая игра,  

с. 14–15 

22. Буква е в 

начале слова или 

слога 

1 с. 58–59 Часть 1, с. 48–

49, № 1–4 

 Различать на слух и 

выделять буквы е, ё, ю, я в 

начале слова и правильно 

писать слова после их 

буквенного анализа. 

23. Буква ё в 

начале слова или 

1 с. 60–61 Часть 1, с. 50–

51, № 1–4 

 



слога 

24. Буква ю в 

начале слова или 

слога 

1 с. 62–63 Часть 1, с. 52–

53, № 1–4 

 

25. Буква я в 

начале слова или 

слога 

1 с. 64–65 Часть 1, с. 54–

55, № 1–3 

 

26. Буквы е, ё, ю, 

я в начале слова 

или слога 

1 с. 66–67 Часть 1, с. 56–

57, № 1–3 

Дидактическая игра, с. 16;  

зрительный предупредительный 

диктант, с. 16–17 

27. Гласные ы – 

и после твёрдых 

и мягких 

согласных 

2 с. 68–69 Часть 1, с. 58–

59, № 1–4 

   Различать на слух 

твёрдые и мягкие 

согласные в начале слова 

и правильно обозначать 

их соответствующими 

гласными буквами. 

Запомнить 1–2 примера на 

каждый случай 

дифференциации. 

 

28. Гласные о – ё 

после твёрдых и 

мягких 

согласных 

1 с. 70–71 Часть 1, с. 60–

61, № 1–4 

 

29. Гласные у – 

ю после твёрдых 

и мягких 

согласных 

1 с. 72–73 Часть 1, с. 62–

63, № 1–4 

 

30. Гласные а – 

я после твёрдых 

1 с. 74–75 Часть 1, с. 64–

65, № 1–4 

 



и мягких 

согласных 

31. Гласная е 

после мягких 

согласных 

1 с. 76–77 Часть 1, с. 66–

67, № 1–4 

 

32. Различение 

твёрдых и 

мягких 

согласных 

1 с. 78–79 Часть 1, с. 68–

69, № 1–4 

Дидактическая игра,  

с. 17–18; выборочный диктант, 

с. 18 

33. Буква ь для 

обозначения 

мягкости 

согласных 

2 с. 80–81 Часть 2, с. 4–5,  

№ 1–6 

 Различать на слух и чётко 

произносить твёрдые и 

мягкие согласные на 

конце слов. Запомнить 2–3 

примера слов с мягким 

знаком на конце 

34. Письмо слов 

с мягкими 

согласными на 

конце 

1 с. 82–83 Часть 2, с. 6–7,  

№ 1–5 

Дидактическая игра, с. 19 

35. Различение 

твёрдых и 

мягких 

согласных на 

конце слова 

1 с. 84–85 Часть 2, с. 8–9,  

№ 1–4 

Зрительный 

предупредительный диктант, с. 

19–20 

36. Различение 

слов с твёрдым и 

2 с. 86–87  Приложение 1, с. 74, 76 



мягким 

согласным на 

конце 

 

Слово 30 ч     

1. Предмет и его 

название 

1 с. 4–5 Часть 2, с. 10–11, № 1–

5 

 Различать названия 

предметов по вопросам 

кто? что? Называть 

легко выделяемые части 

знакомого предмета и 

ставить вопрос что? к 

названиям частей. 

2. Названия 

предметов, 

отвечающие на 

вопрос что? 

1 с. 6–7 Часть 2, с. 12–13, № 1–

4 

 

3. Названия частей 

предмета 

1 с. 8–9 Часть 2, с. 14–15, № 1–

3 

 

4. Различение 

сходных предметов 

и их названий 

1 с. 10–11 Часть 2, с. 16–17, № 1–

4 

 

5. Обобщающее 

слово к группе 

однородных 

предметов 

1 с. 12–13 Часть 2, с. 18–19, № 1–

4 

 Уметь выбрать 

обобщающее слово (из 

двух предложенных слов) 

к группе однородных 

предметов. 6. Названия 

предметов, 

отвечающие на 

вопрос кто? 

1 с. 14–15 Часть 2, с. 20–21, № 1–

4 

 



7. Обобщающее 

слово к группе 

однородных 

предметов 

1 с. 16–17 Часть 2, с. 22–23, № 1–

4 

 

8. Слова, 

отвечающие на 

вопросы кто? и что? 

1 с. 18–19 Часть 2, с. 24–25, № 1–

4 

Дидактическая 

игра,  

с. 20–21 

9. Слова, 

обозначающие один 

и несколько 

одинаковых 

предметов  

2 с. 20–21 Часть 2, с. 26–27, № 1–

3 

Слуховой 

предупредительны

й диктант, с. 21 

Отрабатывать умение 

изменять форму слова в 

зависимости от 

обозначения одного или 

нескольких одинаковых 

предметов. 

10. Большая буква в 

именах людей 

1 с. 22–23 Часть 2, с. 28–29, № 1–

4 

 Понимать различие между 

названием человека и его 

именем, названием 

животного и его кличкой. 

Запомнить правило записи 

имён людей и кличек 

животных. Проявлять 

желание придумывать 

клички животным, 

изображённым на 

картинках, и записывать 

11. Большая буква в 

именах и фамилиях 

людей 

1 с. 24–25 Часть 2, с. 30–31, № 1–

3 

Дидактическая 

игра, с. 22 

12. Большая буква в 

кличках животных 

1  Часть 2, с. 32–33, № 1–

4 

 

13. Большая буква в 

именах и фамилиях 

людей, кличках 

животных 

1 с. 26–27 Часть 2, с. 34–35, № 1–

4 

 



название животного и его 

кличку. Овладевать 

умением правильно 

записывать имена и 

клички в словосочетаниях 

и коротких предложениях, 

воспринимаемых на слух. 

14. Контрольный 

диктант 

1   с. 22  

15. Работа над 

ошибками 

1     

16. Действие и его 

название. Названия 

действий, 

отвечающие на 

вопрос что делает? 

1 с. 28–29 Часть 2, с. 36–37, № 1–

5 

   Различать названия 

действий по вопросам что 

делает? и что делают? 

17. Названия 

действий, 

отвечающие на 

вопрос что делают? 

1 с. 30–31 Часть 2, с. 38–39, № 1–

5 

 

18. Подбор названий 

действий к 

названиям 

предметов 

1 с. 32–33 Часть 2, с. 40–41, № 1–

4 

 Уметь подобрать названия 

1–2 действий к названию 

предмета с опорой на 

вопрос 



19. Подбор названий 

действий к 

названиям 

предметов 

1 с. 34–35 Часть 2, с. 42–43, № 1–

3 

 

20. Различение 

названий действий 

по вопросам 

1 с. 36–37 Часть 2, с. 44–45, № 1–

4 

Дидактическая 

игра,  

с. 22–23 

. Выбирать одно из двух 

предложенных названий 

действий и вставлять его в 

предложение. 

 

21. Различение 

названий предметов 

и названий действий 

по вопросам 

1 с. 38–39 Часть 2, с. 48–49, № 1–

3 

     

Выборочный 

диктант,  

с. 23–24 

22. Предлог как 

отдельное слово 

1 с. 40–41 Часть 2, с. 50–51, № 1–

5 

Дидактическая 

игра, с. 24 

Находить в предложении 

«маленькое слово» – 

предлог. Учитывать 

наличие предлога при 

подсчёте слов в 

предложении и его схеме 

23. Употребление 

предлогов в 

предложении 

2 с. 42–43 Часть 2, с. 52–53, № 1–

5 

Выборочный 

диктант, с. 25 

24. Контрольный 

диктант 

1   с. 25  

25. Работа над 

ошибками 

1     

26. Выделение 

трудной гласной в 

словах 

1 с. 44–45 Часть 2, с. 54–55, № 1–

4 

Дидактическая 

игра, с. 26 

 



27. Написание 

гласных в словах-

«родственниках» 

2 с. 46–47 Часть 2, с. 55, № 5 Выборочный 

диктант, с. 27; 

Приложение 1, с. 74, 

82 

 

Предложение 17 ч     

1. Выделение 

предложения из 

текста 

1 с. 48–49 Часть 2, с. 56–57, № 1–

4 

 Твёрдо знать правила 

записи предложения. 

Показывать отражение 

этих правил в записанном 

предложении и на его 

схеме. 

2. Правила записи 

предложения 

2 с. 50–51 Часть 2, с. 58–59, № 1–

4 

 

3. Предложение и 

его схема 

2 с. 52–53 Часть 2, с. 60–61, № 1–

4 

 

4. Различение набора 

слов и предложения 

2 с. 54–55 Часть 2, с. 62–63, № 1–

3 

 Выделять заданное 

предложение из текста 

(предложение о ком-то 

или о чём-то). 

5. Порядок слов в 

предложении 

2 с. 56–57 Часть 2, с. 64–65, № 1–

4 

 

6. Завершение 

начатого 

предложения 

2 с. 58–59 Часть 2, с. 66–67, № 1–

4 

 

7. Составление 

предложений по 

предметной 

картинке 

2 с. 60–61 Часть 2, с. 68, № 1    Составлять предложение 

из 2–3 данных слов по 

предметной или сюжетной 

картинке. 

 8. Составление 2 с. 62–63 Часть 2, с. 69, № 2  



предложений по 

сюжетной картинке 

9. Предложения-

вопросы и 

предложения-ответы 

2 с. 64–65 Часть 2, с. 70–71, № 1–

3 

Зрительный 

предупредительны

й диктант, с. 28–29 

  Различать на слух разные 

по интонации 

предложения 

(предложения-вопросы и 

предложения-ответы). 

Подкреплять данное 

умение демонстрацией 

карточки с точкой или 

вопросительным знаком. 

Повторять за учителем 

предложение с 

правильной интонацией 

(вопросительной или 

повествовательной) 

Повторение 8 ч     

1. Звонкие и глухие 

согласные 

1 с. 66–67 Часть 1, с. 70,  

№ 1, 2 

  

2. Твёрдые и мягкие 

согласные 

1 с. 68–69 Часть 1, с. 71, № 4   

3. Мягкий знак на 

конце слова 

1 с. 70–71    

4. Названия 1 с. 72–73 Часть 2, с. 72–73, № 1,   



предметов 3 

5. Названия 

действий 

1 с. 74–75 Часть 2, с. 74–75, № 4–

6 

  

6. Предложение 1 с. 76–77 Часть 2, с. 76–78, № 7–

10 

  

7. Контрольный 

диктант 

1   с. 29  

8. Работа над 

ошибками 

1     

ЧТЕНИЕ 

Примерная рабочая программа составлена в соответствии с ПрАООП образования обучающихся с умственной отсталостью (1 вариант), с 

учебно-методическим комплектом «Чтение. 2 класс», авторов-составителей: С.Ю. Ильиной, А.К Аксёновой и др. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В ходе реализации программы по чтению и развитию речи планируется достижение следующих личностных результатов (учитель имеет 

право конкретизировать данные результаты):  

- элементарные представления о некоторых нравственно-этических ценностях: помочь другому, выразить сочувствие, благодарность, не 

обижать слабых, слушаться старших, не нарушать правила, признавать вину, учиться труду, старательно учиться в школе, ценить мир 

природы; 

- умения давать элементарную оценку поведению окружающих на материале прочитанных текстов: «хорошо-плохо» и приводить 

несложные доказательства собственного мнения; 

- умения понять эмоциональное состояние героев произведений, установив несложные причины переживаний; 

- элементарные представления о смысле учения в школе; 

- способность вступать в коммуникацию в урочной и внеурочной деятельности: соблюдать ритуалы приветствия, прощания, извинения, 

обращения с просьбой, выражения сочувствия, благодарности, готовности помочь;  



- способность отвечать на вопросы и задавать их; соблюдать осторожность при общении с незнакомыми людьми; учитывать интересы 

товарищей в играх, общих занятиях; выражать своё мнение в необидной форме; готовить и вручать подарки; 

В ходе усвоения программы по чтению во 2 классе должны быть достигнуты следующие предметные результаты: 

Минимальный уровень:  

- воспринимать на слух небольшие по объёму и несложные по содержанию тексты;  

- отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста;  

- устанавливать несложные смысловые отношения с опорой на вопросы и/или иллюстрацию;  

- читать по слогам короткие тексты; 

- соотносить прочитанный текст или отрывок из него с иллюстрацией;  

- читать наизусть 2-3 небольших по объёму стихотворения.  

Достаточный уровень:  

- отвечать на вопросы по фактическому содержанию прослушанного и прочитанного текста;  

- устанавливать несложные смысловые связи, в том числе причинно-следственные, с опорой на вопросы и/или иллюстрацию;  

- читать плавно по слогам небольшие по объёму тексты с переходом на плавное чтение целым словом двухсложных слов, простых по 

семантике и структуре;  

- пересказывать тексты по вопросам, картинному плану;  

- выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений.  

Описание процедур промежуточной и итоговой аттестации 

Качественная оценка предметных результатов ведётся в ходе текущего контроля на каждом уроке. Учитель наблюдает за степенью и 

особенностями формирования качеств чтения (беглость, правильность, осознанность, выразительность), за умениями детей понять 



обращённый вопрос, инструкцию, построить фразу, короткое связное высказывания, анализирует характер затруднений обучающихся.  

В ПрАООП рекомендуется количественную оценку предметных результатов начинать со второго полугодия 2-го класса. 

В текущих отметках отражается не только динамика, но и уровень сформированности качеств чтения, осведомлённости, развития речи 

обучающихся.  

Большинство второклассников нуждаются в дополнительных разъяснениях инструкций и контроле выполнения заданий со стороны 

взрослого. Все задания учебника прочитывает взрослый (учитель, родитель). Для обучающихся, испытывающих стойкие затруднения в 

овладение навыком чтения и навыками произвольной деятельности, предлагается выполнение заданий совместно с учителем (помогающим 

взрослым): послушай, назови. 

Контроль сформированности навыков чтения в ходе промежуточной и итоговой аттестации предпочтительно проводить в 

индивидуальной форме. С этой целью учитель дифференцированно подбирает тексты для самостоятельного чтения учащимися и составляет 

систему вопросов и заданий с учетом двух уровней усвоения предметных результатов: достаточного и минимального.  

Для промежуточной аттестации обучающимся, которые продемонстрировали в ходе текущей аттестации достаточный уровень 

овладения предметными результатами, предлагаются тексты объёмом 30—40 слов без слоговой разбивки; для учащихся, обнаруживающих 

минимальный уровень – 15-25 слов (слоговая разбивка слов при этом сохраняется). 

В ходе итоговой аттестации обучающимся, которые овладели предметными результатами на достаточном уровне, предлагается 

прочитать тексты объемом в 40-50 слов; обучающимся, имеющий минимальный уровень усвоения предметных знаний – 25-35 слов. 

Оценка правильности чтения состоит в учете количества и характера ошибок при чтении. Учитель ведёт протокол обследования 

навыков чтения, в котором фиксирует количество допущенных ошибок и отмечает их характер (пропуски, перестановки, замены и 

добавления звуков и слогов). 

Оценка беглости чтения предполагает учет способа чтения (по буквам, по буквам и слогам, по слогам, по слогам и целым словом, целым 

словом) и темп чтения (оценка темпа чтения имеет исключительно информационный характер для учителя). 

Оценка осознанности чтения включает задания на понимание прочитанного на уровне слова, предложения, короткого текста на основе 

ответов на вопросы учителя.  

Результаты, полученные в ходе промежуточной и итоговой аттестации по чтению, могут быть оформлены в «Карте сформированности 

навыка чтения» (примерный вариант ее оформления). 



ФИ обучающегося    

Темп чтения    

Способ чтения: 

- по буквам; 

   

- по буквам и слогам;    

- по слогам;    

- по слогам и целым словом;    

- целым словом    

Особенности чтения: 

- плавное; 

   

- отрывистое;    

- с повторами слогов и слов;    

Интонационное оформление 

предложений: 

- интонационная законченность 

предложений; 

   

- паузы внутри предложения, 

обозначенные запятыми. 

   

Количество слов, 

прочитанных с ошибками 

   



Характер ошибок и их 

количество: 

- неустойчивые звуко-

буквенные отношения; 

   

- кинестетические замены;    

- фонематические замены;    

- перестановки букв и слогов;    

- пропуски букв и слогов;    

- искажения начала и/или конца 

слов (чтение по смысловой 

догадке) 

   

Осознанность чтения 

(процент правильно 

выполненных заданий) 

   

 

Для промежуточной аттестации (конец 1-го полугодия) рекомендуется использовать следующие задания, направленные на оценку 

сознательности чтения:  

- Прочитай слово и найди картинку. 

- Прочитай слова и подчеркни слово, которое называет домашнее животное. 

- Составь слова из слогов. Соедини нужные слоги. 

- Какое предложение соответствует картинке? 

- К какому рассказу (стихотворению) картинка? 

- Выберите правильный ответ на вопрос? 

- Подчеркни предложение про лису (о повадках белки). 



- Прочитай текст и выбери картинку, которая соответствует тексту. 

- Из какого рассказа (сказки) отрывок. Выбери правильный ответ. 

Для итоговой аттестации на конец учебного года рекомендуется оценивать осознанность чтения с использованием таких заданий, как:  

- ответы на вопросы по содержанию прочитанного произведения; 

- выборочное чтение слов и предложений по заданию учителя; 

- соотнесение слов и предложений с иллюстративным материалом; 

- установление с помощью учителя несложных смысловых связей между событиями, поступками героев, описанными в произведении; 

- установление в несложных по содержанию произведениях основной мысли с помощью учителя.  

В качестве контроля достижения предметных результатов можно использовать чтение наизусть стихотворений. В данном случае 

оценивается точность и выразительность воспроизведения. 

При оценке предметных результатов (овладения навыком чтения) учитель руководствуется следующими критериями: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся прочитывает слова текста по слогам с постепенным переходом чтению целым словом простых 

по структуре и понятных по значению слов. Допускает 3-4 ошибки, которые может исправить самостоятельно или с помощью учителя. 

Отвечает на все вопросы по содержанию прочитанного текста (группы предложений) и выполняет все или большинство заданий, 

направленных на оценку понимания фактического содержания текста и смысловых отношений (группы предложений). 

Оценка «4» ставится, если обучающийся прочитывает слова текста по слогам с постепенным переходом чтению целым словом простых 

по структуре и понятных по значению слов. Допускает 5-6 ошибок, большинство из которых может исправить самостоятельно или с 

помощью учителя. Отвечает на 2/3 вопросов по содержанию прочитанного текста (группы предложений) и выполняет большинство заданий, 

направленных на оценку понимания фактического содержания текста и смысловых отношений текста (группы предложений). 

Оценка «3» ставится, если обучающийся прочитывает текст по слогам. Допускает около трети ошибок от общего количества слов в 

тексте (группе предложений); около половины которых может исправить с помощью учителя. Отвечает не менее, чем на 1/3 вопросов  по 

содержанию прочитанного текста (группы предложений) и выполняет часть заданий, направленных на оценку понимания фактического 

содержания текста. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся в основном читает слова побуквенно. Допускает более двух третей ошибок от общего 

количества слов в тексте, из которых половину или более не может исправить даже с помощью учителя. Отвечает менее, чем на 1/3 вопросов 



по фактическому содержанию прочитанного текста (группы предложений). 

Примеры контрольно-оценочных материалов 

Примерные варианты текстов и заданий для диагностики сформированности навыка чтения второклассников в ходе проведения 

промежуточной аттестации: 

 

Текст для чтения Задания для оценки осознанности чтения 

Достаточный уровень 

О-ду-ван-чи-ки 

О-ду-ван-чик по-хож на сол-ныш-ко с зо-ло-ты-ми 

лу-ча-ми. А ря-дом бе-ле-ет пу-шис-тый шарик. 

Таня ду-ну-ла на шарик. По-ле-те-ли пу-шин-ки. 

По-то-му и на-зы-ва-е-тся о-ду-ван-чик. 

Та-ню-ша при-шла домой с зо-ло-тым ве-ноч-ком 

на го-ло-ве. 

Ве-че-ром у-сну-ла де-воч-ка. И о-ду-ван-чи-ки за-

кры-ли сво-и цве-точ-ки до утра.  

(По К. Соколову-Микитову) - 38 слов 

1. Из каких цветов сплела Танюша венок? 

2. Почему венок назван золотым? 

3. На что похож цветок одуванчика? 

4. Когда одуванчик становится белым? 

5. Почему эти цветы зовут одуванчиками? 

6. Когда одуванчики закрывают свои цветочки? 

Максимальное количество ответов – 6. 

Минимальный уровень 

При-шла Нас-тя пос-ле шко-лы. Од-на мама была дома. 

Нас-тя  

села у сто-ла, взя-ла книж-ку и про-чла сказ-ку. Мама 

была рада.                               (Л. Толстой) – 20 слов 

 

1) Откуда пришла Настя? 

2) Кто был дома? 

3) Чем занялось Настя дома? 

4) Почему радовалась мама? 

Максимальное количество ответов - 4 

 

Примерные варианты текстов и заданий для диагностики сформированности навыка чтения второклассников в ходе проведения итоговой 



аттестации: 

 

Текст для чтения Задания для оценки осознанности чтения 

Достаточный уровень 

Хитрая рыба 

Долго сидел я с удочкой на берегу. Не клюю-ют у меня 

пес-ка-ри. А дед под кус-ти-ком сидит и уже ведёрко 

наловил. Сел и я в тени. Сра-зу пес-ка-ри клее-вать ста-

ли. О-ка-зы-ва-е-тся, на чистом месте тень от удочки 

видна. Вот и не шла к крюч-ку хитрая рыба.  

(По Э. Шиму) - 48 слов 

1. Чем были заняты дед и внук? 

2. У кого рыба клевала лучше?  

3. Когда и у мальчика начала клевать рыба? 

4. Почему пескари не клевали, когда мальчик сидел на открытом 

месте? 

5. Объясни заголовок рассказа. Почему автор называет рыбу 

«хитрой»? 

6. Кого из героев рассказа можно назвать наблюдательным? 

Количество ответов – 7. 

Минимальный уровень 

Правда всего дороже 

   Маль-чик играл и раз-бил не-ча-ян-но до-ро-гу-ю 

чашку. Ни-кто не видал. 

   Отец при-шёл и спро-сил: 

   - Кто раз-бил? 

   Маль-чик за-тряс-ся от стра-ха и ска-зал: 

   - Я. 

   Отец ска-зал: 

  - Спа-си-бо, что прав-ду ска-зал. 

(Л. Толстой) – 20 слов 

 

1) Что нечаянно сделал мальчик?  

2) Какое чувство испытывал мальчик в разговоре с отцом? 

Почему? 

3) Видел ли кто-нибудь, что мальчик разбил чашку? 

4) За что отец поблагодарил мальчика? 

5) Правильно ли поступил мальчик? Почему? Мог ли он не 

рассказывать о том, что сделал? 

Максимальное количество ответов - 8 

 



Содержание учебного предмета 

Программа включает следующие разделы «Содержание чтения (круг чтения)», «Навык чтения», «Работа над текстом», «Внеклассное 

чтение». 

Содержание чтения (круг чтения) 

Для чтения во 2 классе предлагаются произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, 

песня, сказка, былина), небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и 

взрослых, о труде, о народных праздниках, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и 

товариществе; произведении о добре и зле.  

Навык чтения 

На уроках чтения отрабатывается навык осознанного, правильного плавного послогового чтения с переходом на чтение целыми словами 

вслух и «про себя», уделяется внимание формированию умения самоконтроля и самооценки, навыков выразительного чтения (соблюдение 

пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).  

Второклассники должны твёрдо усвоить навыки звуко-слогового анализа и синтеза, читать тексты плавно по слогам с постепенным 

переходом к плавному чтению целыми словами простых по структуре слов, состоящих из 2–3 слогов. Для постепенного перехода 

второклассников от побуквенного и послогового чтения к чтению целым словом постепенно увеличивается количество слов, которые 

предлагаются без слоговой разбивки и предполагают чтение целым словом, но многосложные слова, слова со стечением согласных делятся 

на слоги.  

На уроках чтения продолжается работа по отработке навыков правильного чтения. Ученикам предлагается чтение слов со сходными по 

звучанию и артикуляции звуками, со стечением согласных, с разделительными Ь и Ъ. Второклассники упражняются в чтении простых по 

структуре слов без искажения их звукового состава и правильной постановкой ударения. На уроках послебукварного периода необходимо 

проводить специальные упражнения, направленные на дифференциацию на слух и в собственном произношении слогов и слов, 

включающих оппозиционные фонемы. Следует также уделять внимание чтению учениками слогов и слов со стечением двух и более 

согласных. Используются следующие приёмы: сравнение, анализ и последующее прочтение слов, различающихся порядком букв, их 

количеством; прочтение слов, имеющих одинаковые корни и пр. С этой целью на уроке отводится время для проведения речевой зарядки, на 

которой проводятся упражнения в правильном чтении. 



Формирование осознанного чтения осуществляется в ходе разбора содержания прочитанного текста; уяснения значения отдельных слов и 

смысла выражений; установления несложных смысловых отношений с опорой на вопросы и задания учителя. 

В целях формирования выразительности чтения проводятся тренировочные упражнения в чтении с интонацией, соответствующей знакам 

препинания в конце предложения. Обращается внимание на соблюдение пауз между предложениями. Учитель стимулирует учащихся к 

передаче голосом интонации, соответствующей характеру героя (после предварительного анализа). Второклассники упражняются в чтении 

по ролям коротких диалогов (после предварительного анализа), в декламации заученных наизусть стихотворений. 

Работа над текстом 

При работе с текстом проводится работа над уточнением семантики слов и выражений, встречающихся в тексте. Второклассники учатся 

различать простейшие случаи многозначности слов и сравнений. Ученики под руководством учителя учатся выделять части текста, их 

последовательность, пересказывать содержание с опорой на серию сюжетных картинок, картинно-графический план, опорные слова. 

Определяют основную мысль произведения под руководством учителя. При работе с текстом учитель может использовать следующие виды 

работы: 

- пересказ прочитанного произведения с опорой на вопросы учителя или вопросы, представленные в учебнике (полный подробный 

пересказ); 

- пересказ прочитанного произведения с опорой на картинный план или одну сюжетную картинку и вопросы учителя; 

- выборочный пересказ с опорой на иллюстрацию к тексту; 

- соотнесение названия и содержания произведения; 

- объяснение значения непонятных слов с опорой на наглядный материал, вопросы учителя, синонимические замены;  

- элементарная оценка поступков героев с опорой на вопросы и иллюстрацию; 

- разучивание небольших по объёму стихотворений. 

Внеклассное чтение 

Для воспитания читательского интереса и формирования круга чтения организуется внеклассное чтение. Учитель на вводных или 

обобщающих уроках (можно использовать и другие типы уроков) приучает обучающихся сначала слушать чтение доступных пониманию 

(как правило, это небольшие по объёму и хорошо иллюстрированные книги) учащихся детских книг русских и зарубежных писателей с 

постепенным переходом к самостоятельному чтению наиболее успешных учеников. Чтение детских книг учителем сопровождается 



обязательным рассматриванием иллюстраций. Дети знакомятся со структурой книги: заглавие, автор, оглавление, текст, иллюстрации. 

Учитель организует запоминание и называние автора и заглавия книги, прочитанной учителем; формирует умение рассказать, о ком или о 

чём говорится в книге. Под руководством учителя второклассники учатся отвечать на вопросы по прочитанному, пересказывать, давать 

элементарную оценку событиям, описанным в произведении. 

Помимо традиционных форм уроков для организации чтения можно использовать урок-путешествие, урок-праздник, урок-игру и др.  

В примерном поурочно-тематическом планировании приведены различные виды деятельности, которые помогут учителю 

сориентироваться в содержании работы с тем или иным произведением и выбрать наиболее подходящие в соответствии с потребностями и 

возможностями обучающихся, также можно использовать одни виды деятельности для сильных учащихся, другие – для слабых. 

Примерное поурочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика видов деятельности учащихся 

Раздел «Осень пришла ― в школу пора» (20 ч.) 

1. Прочитай 

(Послебукварный 

период). 

Чтение прямых открытых слогов и односложных слов. Соотнесение слов с предметными 

картинками. Чтение словосочетаний с отработанными словами. Чтение предложений. Выразительное 

чтение диалога. Раскрашивание. Выделение первой буквы в слове. Упражнения в группировке. 

2.  Все куда-то 

идут. 

По В. Голявкину 

Рассматривание иллюстрации. Прогнозирование содержания диалогов на основе анализа 

иллюстрации по вопросам. Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением согласных. 

Соотнесение содержания текста с иллюстрацией. Установление смысловых отношений в тексте. 

Выразительное чтение с соблюдением интонации, соответствующей знакам препинания. Чтение 

диалога по ролям. 

3. Первый урок. Рассматривание иллюстрации. Элементарная оценка поведения персонажей, изображенных на 

иллюстрации, с опорой на вопросы. Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Ответы на вопросы своими словами. Установление причинно-следственных отношений 

между поступками героев рассказа. Уяснение нравственного смысла понятия «правила поведения на 



уроке». Узнавание героев на иллюстрации по их репликам. 

4. Мы рисуем. Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением согласных. Ответы на вопросы своими 

словами и словами из текста. Соотнесение содержания текста с иллюстрацией. Графическое 

иллюстрирование на тему «Лето». Свободные рассказы на темы рисунков. Обобщение. 

5. Грибной лес. 

Я. Аким 

Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением согласных. Объяснение значения слова 

с опорой на иллюстрацию; замена слова синонимом. Установление смысловых отношений в тексте. 

Составление предложений по сюжетной картинке. 

6. Прочитай 

(Послебукварный 

период). 

Чтение прямых открытых слогов; односложных слов, коротких предложений. Соотнесение слов с 

предметными картинками. Чтение предложений с добавлением пропущенного слова. Составление 

слов из слогов. 

7. Слон Бэби. 

По В. Дурову 

Рассматривание иллюстрации. Ответы на вопросы по содержанию иллюстрации. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. Соотнесение содержания текста с иллюстрацией. Коллективное 

обсуждение проблемы «Зачем я хожу в школу?». Составление предложений с опорой на предметные 

картинки. Составление рассказа о посещении цирка на основе личного опыта.  

8. Б. Заходер 

«Птичья школа». 

Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением согласных. Составление предложений 

по сюжетным картинкам. Составление рассказа о правилах поведения в классе. Ответы на вопросы 

по содержанию текста. Выборочное чтение.  

9. По Н. 

Сладкову 

«Осенние 

подарки». 

Составление предложений по сюжетным картинкам. Составление предложений с данными 

словами. Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением согласных. Выборочное чтение. 

Выборочный пересказ с опорой на сюжетную картинку и вопросы учителя. Отгадывание загадок, 

раскрашивание. Составление предложений «Кто где живёт?» 

10. Чтение текста 

«В парке». 

Составление предложений по сюжетной картинке и данному вопросу. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Объяснение, на кого похожа белка и почему. Уяснение нравственного смысла 

понятия «Не забывай помогать животным!» Установление смысловых отношений между 



эмоциональным состоянием героев рассказа и причинами, его вызвавшего. Понимание выражения 

«солнечно, но прохладно». Чтение слов со стечением согласных с подготовкой. Чтение по слогам. 

Составление предложений со сравнениями по данным картинкам. 

11. Прочитай! 

(послебукварный 

период) 

Повторение обратных слогов с согласными ф, ч, щ. Чтение правильно по слогам двусложных слов. 

Соотнесение картинок и слов. Подбор рифм к данным двустишиям. Нахождение слова по его 

значению. 

12. М. Ивенсен 

«Падают, падают 

листья...» 

Составление предложения по картинке и данному вопросу. Выделение признаков осени с опорой 

на текст. Выполнение практического задания собрать осенний букет. Называние цвета листьев, 

перелётных птиц. Определение настроения стихотворения (радостное или грустное). Выразительное 

чтение стихотворения по образцу, данному учителем. Заучивание наизусть. 

13. По В. 

Корабельникову 

«Осенний лес». 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выделение признаков осени с опорой на текст. 

Выяснение значения выражения «разноцветный убор». Установление причинно-следственных 

отношений природных явления на примере листопада. Оценка значения листопада для жизни 

растений с приведением аргументов. Выборочное чтение (найти описание, привести доказательства). 

Раскрашивание рисунка в соответствии с текстом. 

14. По К. 

Ушинскому 

«Всякой вещи 

свое место». 

Составление высказывания по данному вопросу с опорой на сюжетную картинку. Установление 

причинно-следственных связей между поведением мальчика и опозданиями в школу. Составление 

советов мальчику. Установление связи между гласной мыслью текста и заголовком. Уяснение 

смысла правила культурного поведения «Всегда убирай свои вещи на место». Составление 

предложений из данных частей. 

15. Прочитай! 

(послебукварный 

период) 

Различение оптически сходных букв: г-п, г – т, е-ё, ж-х, ж-к, о-с, ш-щ. Чтение двусложных слов по 

слогам. Соотнесение предметных картинок со словом. Составление предложений с глаголами 

звучания. Чтение диалога по ролям с соблюдением вопросительной и восклицательной интонации. 

Уточнение представлений о взаимоотношениях старших и младших детей. 



16. Д. Летнёва 

«Хозяин в доме». 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Объяснение заголовка текста. Установление 

смысловых отношений поступков мальчика и их последствий. Сравнение и оценка поступков героев 

стихотворения и рассказа К. Ушинского «Всякой вещи своё место». Выборочное чтение. 

Группировка предметов по месту их хранения. 

17. По В. 

Голявкину 

«Зачем дети 

ходят в школу?». 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Коллективное обсуждение проблемы «Чему дети 

учатся в школе?» Оценка поступка героини рассказа. Составление рассказа «Чему ты учишься в 

школе?» Выборочное чтение. Чтение с соблюдением вопросительной и повествовательной 

интонации. Раскрашивание в соответствии с содержанием предложения. 

18.  Прочитай! 

(послебукварный 

период) 

Повторение букв, обозначающих сходные по акустическим признакам фонемы: б-п, г-к, д-т. ч-ц. 

Чтение слогов с мягкими согласными. Чтение по слогам двусложных слов, предложений из 

двусложных и трёхсложных слов. Различение женских и мужских имён. Составление рассказа по 

сюжетной картинке. Чтение считалки правильно по слогам. Различение имён мальчиков и имён 

девочек. Дополнение первой буквы в слове. 

19. По А. 

Тумбасову 

«Серый вечер». 

Рассуждение с опорой на вопрос и сюжетную картинку с приведением аргументов. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. Уточнение представлений о зимующих и перелётных птицах на 

примере воробья и скворца. Сравнение золотой и поздней осени по цвету. Выборочное чтение 

(описание цвета предметов поздней осенью, осенней ночи). Установление причинно-следственных 

отношений в поведении воробья. Прогнозирование будущих событий на материале прочитанного. 

Упражнения в согласовании прилагательных с существительными. 

20. Обобщающий 

урок по теме 

«Осень пришла – 

в школу пора». 

Участие в беседе о правилах поведения в школе. Ответы на вопросы по содержанию прочитанных 

текстов. Отгадывание загадки на основе её анализа. Рассуждение «Почему деревья осенью 

сбрасывают листья» на материале прочитанного. Чтение стихотворения наизусть. Чтение целым 

словом односложных слов. Чтение по слогам предложений. 

Раздел «Почитаем, поиграем» (10 ч ) 



21. По А. 

Шибаеву «Одна 

буква». 

Составление слов из разрезной азбуки. Объяснение значений слов, отличающихся одной буквой, 

приставкой. Ответы на вопросы по содержанию текста. Рассуждение на тему, почему каждая буква в 

слове важна. Самостоятельное рисование в соответствии с заданием учебника. Выборочное чтение. 

Отгадывание загадки, выделение из стихотворного текста слов, отличающихся одной буквой. 

22. А. Усачёв. 

Слоги. 

 «Прочитай» 

(послебукварный 

период) 

Составление слов из слогов. Различение слогов и букв. Чтение слогов со стечением согласных и 

слов с ними. Объяснение значений слов. Соотнесение картинок и слов. Разгадывание загадки. 

Уяснение нравственного смысла понятия «доброта». 

23. По С. Иванову 

Дразнилка. 

Тренировка в чтении слогов со стечение согласных. Участие в частично-поисковой беседе по 

прочитанному тексту. Ответы на вопросы по содержанию текста. Составление слов из слогов. 

Объяснение значений слов, составленных из слогов. Установление смысловых отношений между 

эмоциональным состоянием героев сказки и причинами, его вызвавшими. Выразительное чтение 

слогов с учётом восклицательной интонации и настроения героев. Драматизация сказки. Объяснение 

значений слов через синонимы. 

24. К. Чуковский. 

Черепаха. 

Тренировочные упражнения в чтении слогов со стечением согласных. Ответы на вопросы по 

содержанию стихотворения. Составление слов из слогов Составление предложения по сюжетной 

картинке. Установление признаков сходства предметов при сравнении. Выборочное чтение. 

Уяснение эмоционального состояния героев и причин, его вызвавшего. Отгадывание загадки, 

раскрашивание отгадки. 

25. Дж. Ривз. 

Шумный Ба-Бах. 

Тренировочные упражнения в чтении слогов со стечением согласных. Узнавание действующих 

лиц по звукоподражаниям. Уточнение словаря по теме «дикие животные». Придумывание названий 

для домашних животных по аналогии с лексикой стихотворения. Составление предложений «Кто где 

прячется и от кого?» Установление причин осторожного поведения зверей. 



26.  «Прочитай!» 

(послебукварный 

период) 

 Чтение слогов и односложных слов со стечением согласных. Поиск слов по картинкам. 

Составление предложений по сюжетной картинке. Формулирование вывода «Посочувствуй 

товарищу, если он расстроен». Уяснение нравственного смысла в выражении сочувствия 

расстроенному человеку, товарищу. Чтение с соблюдением пауз при знаках препинания. Соотнесение 

слов и предметных картинок. 

27. Загадки. Отгадывание загадок, анализ загадок (называние признаков животных). Объяснение значений 

слов, сравнения (комочек пуха). Заучивание загадки наизусть по выбору ученика. 

28. Доскажи 

словечко. 

Тренировочные упражнения в чтение слогов со стечением согласных. Подбор слов-рифм. 

Составление предложений по сюжетным картинкам с опорой на текст загадок. Раскрашивание 

картинки, нахождение соответствующей загадки в учебнике. 

29. «Кто квакает, 

кто крякает, а кто 

каркает» 

Сравнение значений слов, отличающихся одним слогом. Ответы на вопросы по тексту. Называние 

глаголов звучания, использованных в тексте, составление с ними предложений. Определение, чьи это 

слова, по слогу-звукоподражанию. 

30. Обобщающий 

урок по теме 

«Почитаем - 

поиграем». 

Чтение наизусть загадок. Составление слов из слогов. Чтение слов целым словом. Чтение 

предложений по слогам. Ответы на вопросы по прочитанным текстам. Драматизация сказки 

«Дразнилка». Определение настроения стихотворений. Выборочное чтение. Угадывание текста по 

иллюстрации к нему.  

Раздел «В гостях у сказки» (15 ч) 

31. Лиса и волк 

(русская 

народная сказка) 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Определение характера волка, лисы по их поступкам и 

высказываниям. Составление предложений по картинкам и прочитанному тексту. Установление 

причинно-следственных отношений в поведении героев сказки. Чтение по ролям с соблюдением тона 

героев сказки (хитрый, доверчивый). Выделение обращений из текста сказки. 

32. Гуси и лиса 

(русская 

Ответы на вопросы по содержанию сказки. Составление высказываний по сюжетным картинкам. 

Определение характера героев сказки. Выборочное чтение. Выразительное чтение реплик героев по 



народная сказка) образцу учителя. Чтение по ролям. Драматизация сказки. Отгадывание загадок. Соотнесение частей 

текста с сюжетными картинками. 

33. Лиса и козел 

(русская 

народная сказка) 

Ответы на вопросы по содержанию сказки. Составление предложений по иллюстрации. 

Определение характера героев сказки. Установление причинно-следственных отношений между 

событиями, поведением героев и их характером. Выборочное чтение. Чтение по ролям с учётом 

особенностей тона героев сказки (хитрый, ласковый тон лисы, простоватый – козла). Пересказ сказки 

по картинно-графическому плану. Выделение обращений из текста сказки. 

34. По Л. Н. 

Толстому 

Мышка вышла 

погулять. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение: найти описание петуха, описание 

кота. Уяснение правил безопасного поведения при встрече с незнакомцами. Чтение по ролям с 

соблюдением вопросительной и восклицательной интонации. Раскрашивание героев сказки в 

соответствии с их описанием. 

35.  «Прочитай!» 

(послебукварный 

период) 

Чтение слогов со стечением согласных, двусложных слов с ними. Чтение правильно по слогам. 

Чтение целым словом слов из рубрики «Повторяем!». Упражнения в словообразовании 

(относительные прилагательные), согласование прилагательных с существительными в мужском 

роде. Отгадывание загадки, выделение признаков мухомора. Соотнесение картинок и слов. 

Рисование отгадок. Составление словосочетаний. 

36. Волк и баран 

(литовская 

сказка) 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Составление выборочного пересказа с опорой на 

иллюстрацию. Определение характера героев сказки по их поступкам. Чтение с соблюдением знаков 

препинания (конец предложения, тире). Нахождение слов, близких по значению. 

37. По С. 

Прокофьевой 

Сказка о том, как 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Словесное рисование с 

использованием лексики текста. Установление причинно-следственных отношений между 

поступками героев, а также их характером. Уяснение нравственного смысла правила не обижать тех, 



зайцы испугали 

серого волка. 

кто слабее. Упражнения в раскрашивании, составление предложений со сравнительными оборотами. 

38. Рак и ворона 

(литовская 

сказка) 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Установление смысловых связей 

между высказываниями героев и их замыслом. Выявление особенностей характера героев сказки. 

Чтение с соблюдением восклицательной и вопросительной интонации. Пересказ по ролям. 

Составление предложений по опорным словам. 

39. Заяц и 

черепаха 

(казахская 

сказка). 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Оценка поступков героев. Объяснение значения 

выражения «изо всех сил». Составление предложений к иллюстрациям. Установление причинно-

следственных зависимостей между поступками и их результатом. Дополнение предложений по 

смыслу. 

40. Благородный 

медведь 

(мордовская 

сказка). 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Уяснение значения слова «благодарный». Выборочное 

чтение. Выборочный пересказ с опорой на иллюстрацию. Оценка поступков героев сказки. 

Установление причинно-следственных отношений между поступками героев и их характером. 

Дополнение предложений по смыслу. 

41.  «Прочитай!» 

(послебукварный 

период) 

Чтение слогов и слов с разделительным ъ, ь, слов – с мягким знаком – показателем мягкости 

согласных. Чтение предложений по слогам и целым словом. Составление предложений с данными 

словами. Чтение целым словом слов из рубрики «повторяем!» Дополнение предложений по 

картинкам. 

42. Как белка и 

заяц друг друга 

не узнали 

(якутская сказка). 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Актуализация знаний детей по теме, как звери к зиме 

готовятся. Установление причинно-следственных зависимостей изменения цвета шкурки зверей. 

Пересказ по картинно-графическому плану. Составление предложений с противопоставительным 

союзом а по данному образцу. Отгадывание загадок. Раскрашивание иллюстрации в соответствии с 

текстом. 

43. Волк и Ответы на вопросы по содержанию текста. Объяснение значения выражения «еле ноги унёс». 



ягненок 

(армянская 

сказка). 

Характеристика героев сказки. Установление смысловых связей между характером и поведением 

героев сказки. Оценка поступков героев сказки. Выборочное чтение с соблюдением пауз, 

восклицательной и повествовательной интонации. Установление, кому принадлежит реплика. 

44. Умей 

обождать! 

(русская 

народная сказка). 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Оценка поступков героев рассказа. Выборочный 

пересказ по сюжетной картинке. Установление причинно-следственных связей между поведением и 

характером героя сказки (петушка). Чтение целым словом слов из рубрики «Повтори!» Уяснение 

нравственного смысла правила «Непослушание до добра не доводит». Дополнение предложений по 

смыслу. 

45. Обобщающий 

урок по теме «В 

гостях у сказки». 

Ответы на вопросы по прочитанному. Выборочное чтение. Выражение собственных читательских 

предпочтений. Составление высказываний по серии сюжетных картинок. Выборочный пересказ. 

Пересказ по серии картинок. Установление последовательности событий. Чтение целым словом. 

Раздел «Животные рядом с нами» (16 ч) 

46. Умная собака 

(индийская 

сказка). 

Ответы на вопросы по сюжетной картинке. Называние домашних животных и их детёнышей. 

Выборочное чтение. Высказывания на тему «Как ты относишься к бездомным животным». 

Установление различия в отношении к собаке злого и доброго человека. Дополнение предложений, 

составление предложений-утверждений из данных слов. 

47 «Прочитай!» 

(послебукварный 

период) 

Чтение целым словом. Соотнесение картинок со словами. Соотнесение слов и картинок. Работа 

над сравнениями (радуга – мост, хвост). Уяснение нравственного смысла извинений при признании 

вины. Дополнение предложений «Кто кого увидел?» 

48 По Э. Шиму 

«Я домой 

пришла». 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение с соблюдением звательной 

интонации. Уточнение представлений об использовании молока человеком. Оценка отношения 

хозяек к своим коровам. Уточнение представлений о частях суток. Работа с загадкой. Подбор слов, 

близких по значению. 

49 Лошадка Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение с соблюдением пауз, 



(русская 

народная 

присказка). 

вопросительной и восклицательной интонации. Выяснение особенностей речи хозяина лошадки и 

соседа. Оценка поступка хозяина лошади. Составление высказывания по сюжетной картинке. 

Установление причинно-следственных связей между отношением хозяина и поведением лошадки. 

Дополнение слов первой буквой. Уточнение представлений о корме для лошадки. 

50 По Е. 

Чарушину. 

Кролики. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Сравнение кроликов и крольчихи. 

Описание кроликов по картинно-графической схеме. Высказывание на тему «Чем можно угостить 

кроликов?»  

51 В. Лифшиц 

Баран. 

Ответы на вопросы по прочитанному тексту. Составление предложений по сюжетной картинке. 

Высказывание на тему «Что можно сделать из шерсти барана»? Объяснение значения слова 

«изнывает». Чтение слогов со стечением согласных. Выборочное чтение. Отгадывание загадки. 

Раскрашивание предметных изображений в соответствии с прочитанным текстом. 

52 «Прочитай!» 

(послебукварный 

период) 

Чтение слогов со стечением согласных. Чтение двусложных слов со стечением согласных по 

слогам. Соотнесение картинок и слов. Различение единственного и множественного числа. 

Отгадывание загадки через подбор слова-рифмы. Чтение диалога с соблюдением вопросительной и 

звательной интонации. Высказывания на тему «Чем кормят птиц». Составление слов из слогов. 

53 По Б. 

Житкову. 

Храбрый утёнок. 

Ответы на вопросы по прочитанному. Выборочное чтение. Выборочный пересказ по вопросам. 

Оценка поступков героев рассказа. Уяснение переносного смысла слова «храбрецы» в тексте 

(скрытое противопоставление). Установление последовательности событий. Подбор слов, близких по 

значению. Рисование или лепка героя рассказа. 

54 По Э. Шиму. 

Все умеют 

делать сами. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение (подписи к картинкам). Выделение 

в тексте слов и сравнения для описания гусят. Выяснение смысла заголовка. Уточнение значения 

слов (ковыляет, выклюнулся). Составление предложений по сюжетной картинке. Дополнение 

предложений по смыслу. 

55 М. Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. Объяснение значения слова «усыновить». 



Бородицкая. 

Котенок. 

Составление высказывания по сюжетной картинке и впечатлениям от стихотворения. Выборочное 

чтение. Чтение слогов со стечением согласных. Уяснение эмоциональных состояний героев и 

причин, которые их вызвали. Выразительное чтение с соблюдением интонации, передающей 

эмоциональное состояние героев (по образцу учителя). Составление слов из слогов. Подбор 

рифмующихся слов. 

56  «Прочитай!» 

(послебукварный 

период) 

Чтение слогов со стечением согласных, двусложных слов со стечением согласных. Соотнесение 

слов и картинок. Расширение словаря глаголов движения. Словесное рисование. Дополнение 

предложений. 

57 По В. Сутееву. 

Три котенка. 

Составление предложений к сюжетным картинкам. Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Установление последовательности событий. Чтение целым словом слов из рубрики «Повторяем!» 

Выборочное чтение. Пересказ по серии сюжетных картинок. 

58 По К. 

Ушинскому 

Петушок с 

семьей. 

Описание петушка по картинки, затем по картинно-графическому плану. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение с соблюдением восклицательной и звательной интонации. 

Оценка поступков героев сказки, установление причинно-следственных отношений между 

характером и поступками героев. Дополнение предложений словами по смыслу. Составление 

предложений с данными словами. 

59 Упрямые 

козлята. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Прогнозирование иного исхода событий. Оценка 

поступков героев. Объяснение значения выражения «упрямство до добра не доводит». Составление 

советов козлятам, как нужно было поступить правильно. Выборочное чтение. Пересказ. Чтение по 

ролям. Составление предложений с данными словами. 

60 В. Лифшиц. 

Пес. 

Чтение слогов со стечением согласных. Выборочное чтение. Ответы на вопросы по тексту 

стихотворения. Сравнение текста и иллюстраций. Составление предложений по иллюстрациям. 

Рассказ о собаке по данному образцу. Чтение реплик с побудительной интонацией. Приведение 

доказательств, что собака – настоящий друг человека. Составление слов из слогов. Дополнение 



строчек стихотворения по смыслу. 

61 Итоговый 

урок по теме 

«Животные 

рядом с нами». 

Называние животных, о которых читали в данном разделе. Высказывания о пользе домашних 

животных на материале прочитанного. Выборочный пересказ. Высказывание отношения к 

прочитанным рассказам, сказкам, обоснование своего мнения. Определение настроения прочитанных 

произведений Пересказ. Чтение целым словом, по слогам. Установление причинно-следственных 

отношений между поступками герое прочитанных произведений и их словами. 

Раздел «Ой ты, зимушка-зима» (17 ч) 

62 Я. Аким 

«Первый снег». 

Участие в беседе по сюжетной картинке о сезонных изменениях зимой и зимних развлечениях 

детей. Отгадывание загадки со словом-рифмой. Объяснение сравнений, выделение в тексте глаголов 

движения. Ответы на вопросы по прочитанному тексту стихотворения. Уточнение значения слов 

через синонимические замены (салазки – санки), понимание сравнений (как платок пуховый). Рассказ 

о зимних забавах детей по сюжетной картинке. Определение настроения стихотворения. Выборочное 

чтение. Чтение стихотворения радостно. Отгадывание загадок. 

63 По Э. 

Киселевой 

Большой снег. 

Выборочное чтение. Описание Большого Снега по опорным словам и картинке. Участие в 

частично-поисковой беседе по прочитанному тексту «Почему Большой Снег добрый?». Уточнение 

представлений детей о значении снега для растений. Подбор слов с противоположным значением. 

64 По Н. 

Калининой 

Снежный 

колобок. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Составление рассказ о зимних забавах детей на 

основе личных впечатлений. Выборочное чтение. Установление причинно-следственных отношений 

между событиями рассказа. Уточнение представлений детей о таянии снега и состояниях воды. 

Составление слов из слогов. Дополнение предложений по смыслу. 

65 По С. 

Вангели. 

Снеговик-

новосел. 

Участие в частично-поисковой беседе по прочитанному тексту. Пересказ по серии картинок. 

Уточнение значений слов: новосёл, памятник. Объяснение заголовка рассказа. Выборочное 

чтение. Установление причинно-следственных отношений между настроением Снеговика и 

событиями. Определение, кому из героев принадлежит реплика. Рисование по заданию. 



66 По Е. 

Шведеру. 

Воробышкин 

домик. 

Ответы на вопросы по прочитанному тексту. Составление описания кормушку по сюжетной 

картинке. Чтение целым словом слов из рубрики «Повторяем!» Выборочное чтение. Выразительное 

чтение с передачей настроения героев рассказа. Установление смысловых отношений между 

событиями и настроением воробьёв. Оценка поступка героини рассказа с обоснованием своего 

мнения. Вывод «За добрые дела всегда спасибо говорят». Уяснение нравственного смысла добрых 

поступков. Составление слов из слогов. Установление последовательности событий. Составление 

описания кормушки по картинке и опорным словам. 

67 Г. Галина 

«Зимние 

картинки». 

Выделение признаков зимы из текста. Составление предложений о зимних развлечениях детей по 

тексту стихотворения. Установление признаков сходства предметов, использованных в сравнении 

(Маша как снегурка). Выборочное чтение. Выразительное чтение по образцу, данному учителем. 

Составление высказывания на тему «На чём ты любишь кататься зимой». Заучивание наизусть.  

68 Е. Самойлова 

«Миша и Шура». 

Ответы на вопросы по прочитанному тексту. Выборочное чтение. Выборочный пересказ по 

сюжетной картинке. Установление причин поведения ребят, оценка их взаимоотношений. 

Определение, кому из героев принадлежат реплики. 

69 Ш. Галиев. 

Купили снег 

Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. Сравнение снега настоящего и искусственного. 

Выделение признаков сходства снежка с серебром. Уточнение значение выражения «разбирает меня 

смех». Рассказ о том, как дети украшали ёлку мишурой. Установление причинно-следственных 

отношений между высказываниями героев и реальными событиями. 

70 По Г. Юдину. 

Буратиний нос. 

Участие в беседе о карнавальных костюмах. Составление предложений по сюжетной картинке. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Составление продолжения рассказа. Оценка поступков 

героев рассказа с приведением обоснований. Составление слов из слогов. Рассказ о 

последовательности событий по опорным словам. 

71 И. Токмакова. 

Живи, елочка! 

Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. Составление предложений по сюжетным 

картинкам. Рассказ по тексту стихотворения «Откуда взялась ёлка». Описание ёлочки в зимнем лесу 



по картинно-графическому плану. Объяснение заголовка стихотворения. Выборочное чтение. 

Выразительное чтение по образцу, данному учителем. Установление причинно-следственных 

отношений между событиями. Заучивание стихотворения наизусть. Раскрашивание иллюстрации к 

стихотворению. Составление словосочетаний (согласование). 

72 По В. Сутееву. 

Про елки. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочный пересказ. Выборочное чтение. 

Установление причинно-следственных связей между местом проведения ёлки и её украшением. 

Составление предложений о подарках для домашних питомцев. Составление рассказа по личным 

впечатлениям «Праздник в школе». Творческое рисование. 

73 По В. 

Голявкину 

«Коньки купили 

не напрасно». 

 Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Выборочный пересказ по 

картинке. Объяснение заголовка текста. Составление рассказа о себе по данной ситуации. 

Установление причинно-следственных связей между поступками героев и их характером. Оценка 

поступков героев. Уяснение нравственного смысла оказания помощи товарищам, которые 

смущаются, проявляют нерешительность. Вывод «Хороший друг всегда придёт на помощь» Чтение 

целым словом слов из рубрики «Повторяем!» Составление рассказа по опорным словам. Чтение 

отрывка по ролям. 

74 По М. 

Пляцковскому. 

Ромашки в 

январе. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Установление причинно-

следственных отношений между событиями и настроением героев. Пересказ по серии картинок. 

Рисование по заданию учебника, оформление выставки в классе. Уточнение представлений о 

признаках лета и зимы. Рисование иллюстрации, раскрашивание иллюстрации к стихотворению. 

75 Мороз и Заяц 

(русская 

народная сказка). 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Выразительное чтение с 

соблюдением восклицательной интонации и тона речи героев сказки по образцу, данному учителем. 

Объяснение выражения «выбился из сил», «всё нипочём». Характеристика зайца. Чтение целым 

словом слов из рубрики «Повторяем!» Установление причинно-следственных отношений между 

поведением, характером и последствиями поступков. Чтение отрывка по ролям. Пересказ по ролям.  



76 Вьюга 

(литовская 

народная 

песенка). 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Установление причинно-

следственных отношений (выяснение, чем опасна вьюга, кому приносит пользу). Выразительное 

чтение с соблюдением вопросительной, повествовательной и восклицательной интонации. Чтение по 

ролям. Составление слов из слогов.  

77 По Г. 

Скребицкому 

«На лесной 

полянке». 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Уточнение представлений о жизни животных зимой. 

Называние диких животных. Пересказ по картинкам. Объяснение сравнения лесного пенька с 

теремком. Выборочный пересказ по иллюстрациям. Составление предложений с данными словами с 

опорой на предметные картинки. 

78 Обобщающий 

урок по теме «Ой 

ты, зимушка 

зима». 

Ответы на вопросы по прочитанным текстам. Называние прочитанных произведений. 

Выборочный пересказ. Рассказывание о жизни птиц и животных зимой, о зимних забавах. Пересказ 

по картинкам. Чтение наизусть. Рассказ о Новогоднем празднике. Оценка поступков героев, 

определение настроения и его причин. Чтение целым словом. Составление слов из слогов. 

Выполнение контрольных заданий «Проверь себя!» 

Раздел «Что такое хорошо и что такое плохо» (18 ч) 

79 По А. Митту. 

Коля заболел. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Объяснение значения слова «компресс». Пересказ по 

картинно-графическому плану. Установление причинно-следственных зависимостей между 

событиями рассказа и настроением героя. Оценка поступков героев рассказа. Вывод «Хорошо, когда 

друзья помогают». Рисование о по заданию. 

80 
Д. Летнёва. 

Подружки 

рассорились. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Чтение целым словом слов из рубрики «Повторяем!» 

Установление причинно-следственных отношений между поступком и его последствиями. 

Выборочное чтение. Выразительное чтение. Оценка поступков героев стихотворения. 

81 По В. 

Голявкину. 

Вязальщик. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Выразительное чтение (интонация 

пренебрежения и восхищения) по образцу учителя. Составление предложений по иллюстрациям. 

Оценка поступков героев. Пересказ по ролям. Соотнесение отрывков текста и сюжетных 



иллюстраций. 

82 Г. 

Ладонщиков. 

Самокат. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Объяснение выражения «не 

горит», использованного в переносном смысле. Выразительное чтение (выражение гордости) по 

образцу, данному учителем. Заучивание наизусть. Рассуждение об отношении к делу (делать самому 

или ждать, пока сделают другие). Вывод «Хорошо, когда можешь всё сделать сам». Чтение слов 

целым словом из рубрики «Повторяем!» 

83 По Э. 

Киселёвой. 

Скамейка, 

прыгуны-гвозди 

и Алик. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Объяснение значения выражения «гвозди-прыгуны». 

Оценка поступка Алика. Составление предложений по иллюстрациям. Установление причинно-

следственных связей между поступками мальчика и их результатом. Выборочное чтение. 

Составление предложений из слов. 

84 По Е. 

Пермяку. 

Торопливый 

ножик. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Объяснение заголовка с приведением доказательств. 

Выборочное чтение. Установление причинно-следственных зависимостей между оценочными 

суждениями героев рассказа и событиями. Оценка поведения мальчика, определение черт характера, 

проявившихся в его поступках. Дополнение предложения по смыслу. 

85 По В. 

Сухомлинскому. 

Вьюга. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Установление причинно-

следственных связей между эмоциональными состояниями мальчиков, их поступками и чертами 

характера. Вывод: «Ничего не страшно, когда рядом друг!» Составление предложений-выводов из 

данных частей. 

86 По И. 

Бутмину. Трус. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Оценка поступков героев. Высказывание мнения о 

событиях и героях с приведением доказательств. Сравнение героев по характеру и поступкам. 

Составление предложений к иллюстрациям. Выборочное чтение. Чтение слов целым словом из 

рубрики «Повторяем!» Подбор слов, противоположных по значению. 

87 По В. Ответы на вопросы по содержанию текста. Установление причинно-следственных отношений 



Голявкину. Как я 

под партой 

сидел. 

между поведением героя и его результатами. Осуществление смысловой догадки о мотивах 

поведения героев. Оценка поведения героя с обоснованием своего мнения. Выборочное чтение. 

Составление высказывания по иллюстрации. 

88 Б. Заходер. 

Петя мечтает 

Ответы на вопросы по прочитанному стихотворению. Продолжение сложноподчинённого 

предложения о мечтах Пети. Оценка высказываний о герое стихотворения, приведение доказательств 

собственного мнения. Составление советов об отношение к учёбе. Уяснение значения 

положительного отношения к учёбе. Выразительное чтение по образцу, данному учителем 

(мечтательно, с радостью, с чувством удовлетворения). Дополнение предложения. 

89 По В. Витка. 

Мёд в кармане. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Составление высказываний по иллюстрациям. 

Уяснение смысла правил дружбы и достойного поведения. Установление причинно-следственных 

отношений между событиями текста. Оценка поступков героев. Выборочное чтение.  

90 По В. 

Донниковой. 

Канавка. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Составление предложения по иллюстрации. Оценка 

поступков героев рассказа. Выборочное чтение. Установление причинно-следственных отношений 

между событиями, описанными в тексте. Уяснение нравственного смысла в проявлении скромности. 

91 Назло Солнцу 

(узбекская 

сказка) 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Установление причинно-

следственных отношений между событиями, описанными в тексте. Оценка поведения героя. 

Осуществление смысловой догадки о последствиях описанного в сказке поведения героя. 

Определение, кому принадлежат реплики. Чтение отрывка по ролям. 

92 А. Барто. 

Мостки. 

Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. Оценка поступков и высказываний героев. 

Уяснение нравственного смысла заботливого отношения к людям. Сравнение поступков героев 

рассказ «Канавка» и стихотворения «Мостки». Вывод: «Помогай людям – и тебе помогут». Рассказ о 

том, как дети помогают другим из их личного опыта. Выборочное чтение. Составление связного 

высказывания по сюжетной картинке. Чтение целым словом слов из рубрики «Повторяем!» 

93 По М. Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Выборочное чтение. Установление причинно-



Дружининой. 

Песенка обо всём 

следственных отношений между высказываниями героев. Высказывание личного отношения к герою 

рассказа с обоснованием собственного мнения. Уяснение смысла ответственного отношения к учёбе. 

Составление предложений с дынным словом.  

94 Л. Квитко. 

Лемеле 

хозяйничает 

Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. Выборочное чтение. Сравнение порученных и 

выполненных дел. Установление причин возникшей путаницы. Выразительное чтение с 

соблюдением повествовательной, звательной и восклицательной интонации по образцу, данному 

учителем. Дополнение строчек стихотворения. 

95 По И. 

Турчинову. 

Неряха. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Выборочное чтение. Оценка высказываний и 

поступков детей. Уяснение понятий: «невоспитанный», «неряха». Установление смысловых связей 

между поступками героя и его последствиями. Пересказ по серии сюжетных картинок и опорным 

словам. Описание арбуза по опорным словам. 

96 Обобщающий 

урок по теме 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо». 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. Называние прочитанных рассказов, сказок, 

стихотворений. Оценка поступков героев произведений и их значения для других людей. 

Высказывание отношения к произведению с обоснованием собственного мнения. Выборочное 

чтение. Чтение целым словом отдельных слов. Составление рассказа о взаимопомощи из личного 

опыта детей. Коллективное сочинение песенки с данными рифмами. 

Раздел «Весна идёт!» (20 ч) 

97 Я. Аким. 

Март. 

Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. Определение настроения стихотворения. 

Отгадывание загадки. Называние признаков весны (день стал длиннее, потепление, таяние снега, 

изменения в поведении птиц). Составление предложений по иллюстрации Высказывание 

собственного отношения к весне. Выразительное чтение с передачей настроения стихотворения и 

соблюдением пауз, восклицательной и повествовательной интонации по образцу, данному учителем. 

Заучивание наизусть. Чтение целым словом слов из рубрики «Повторяем!» Отгадывание загадки. 

Раскрашивание иллюстрации к стихотворению. 



98 По Ю. 

Ковалю. 

Невидимка. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Объяснение значения слова «невидимка» и заголовка 

текста. Называние приметы весны (прилёт грачей, наст). Составление высказывания по иллюстрации. 

Выборочное чтение. Установление причинно-следственных отношений между звуками и 

природными явлениями, поведением и чертами характера героя. Оценка поведения мальчика, 

выявление черт характера героя.  

99 В. Берестов. 

Праздник мам. 

Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. Высказывания о празднике 8 Марта с опорой 

на личный опыт учащихся. Составление предложений по сюжетным картинкам. Выборочное чтение. 

Рассказ «Как я поздравил маму с 8 Марта». Выразительное чтение стихотворения радостно, с 

соблюдением повествовательной и восклицательной интонации по образцу, данному учителем. 

Составление предложений с данными словами. Рисование портрета мамы. 

10

0 

По В. 

Драгунскому. 

Подарок к 

празднику. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Рассказ о том, как дети готовились в школе к 

празднику 8 Марта. Оценка поступков героев рассказа. Уяснение смысла подготовки и вручения 

подарков к праздникам. Определение, кому принадлежат реплики. 

10

1 

Снег и заяц 

(бурятская 

сказка). 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Установление 

причинно-следственных связей между событиями и настроением зайца. Рассказ «Как заяц к весне 

готовится». Употребление в высказываниях слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Определение, кому принадлежат реплики. Дополнение предложения по предметным картинкам. 

10

2 

Г. 

Ладонщиков. 

Помощники 

весны. 

Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. Выборочное чтение. Объяснение значения 

выражения «посмотрел с укором». Составление высказывания по сюжетной картинке. Определение 

характера стихотворения (смешное или серьёзное) и обоснование своего выбора. Чтение целым 

словом слов из рубрики «Повторяем!» Дополнение предложений. 

10

3 

По М. 

Пришвину. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Выборочный пересказ. 

Установление причинно-следственных зависимостей между событиями текста. Оценка поступков 



Лягушонок. героев рассказа. Называние признаков весны. Составление предложений с данными словами. 

10

4 

Г. 

Ладонщиков. 

Весна. 

Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. Называние признаков зимы и весны 

(увеличение продолжительности дня, потепление, таяние снега и льда). Составление предложений по 

сюжетной картинке. Объяснение переносного значения выражения «снеговая баба слёзы льёт». 

Выборочное чтение. Выразительное чтение с соблюдением синтаксических пауз и эмоциональной 

окраски стихотворения по образцу, данному учителем. Выделение примет весны, описанных в 

стихотворении. 

10

5 

По Е. 

Чарушину. 

Барсук. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Называние животных, впадающих 

в зимнюю спячку. Установление причинно-следственных зависимостей в поведении барсука. 

Пересказ по картинно-графическому плану. 

10

6 

С. Маршак. 

Весенняя 

песенка. 

Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. Называние примет весны (таяние снега и льда, 

появление серёжек на вербах, почек на деревьях, солнце поднимается выше). Объяснение значения 

слов «стёжки», «серёжки» (на вербе), «светятся» (переносный смысл). Словесное рисование. 

Выборочное чтение. Выразительное чтение по образцу, данному учителем. Чтение целым словом 

слов из рубрики «Повторяем!» 

10

7 

По И. 

Соколову-

Микитову. На 

краю леса. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Называние признаков весны: потепление, набухание 

и распускание почек. Составление предложений с данными словосочетаниями. Установление 

причинно-следственных зависимостей между событиями в тексте. Характеристика поведения 

лосёнка и лосихи. Пересказ по картинно-графическому плану. Уяснение смысла заботливого 

отношения матери к ребёнку. Рисование иллюстрации к описанию леса.  

10

8 

По В. 

Голявкину. 

Подходящая 

вещь. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Объяснение значения выражения «подходящая вещь». 

Оценка поступков героев рассказа. Выборочное чтение. Чтение целым словом слов из рубрики 

«Повторяем!» Рассказывание о назначении скворечника. Составление высказываний по 

иллюстрациям. Отгадывание загадки. Пересказ с опорой на картинки. 



10

9 

М. 

Пляцковский. 

Деньки стоят 

погожие… 

Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. Подбор синонимических замен (погожие 

деньки), выделение признаков сходства для сравнения весенних деньков с праздником.). 

Установление причинно-следственных отношений природных явлений. Определение настроения 

стихотворения. Выборочное чтение. Выразительное чтение (передать радость, соблюдать 

синтаксические паузы) по образцу, данному учителем. Отгадывание загадок. Составление 

предложений. Слова уменьшительно-ласкательной формы. Выделение слов, близких по значению. 

11

0 

По С. 

Козлову. Ручей и 

камень. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Выразительное чтение реплик 

соблюдением восклицательной, звательной интонации по образцу, данному учителем. Установление 

последовательности событий и их причинно-следственной связи. Составление предложений по 

иллюстрации.  

11

1 

Как птицы 

лису проучили 

(русская 

народная сказка). 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Пересказ по серии сюжетных 

картинок. Объяснение заголовка текста. Оценка отношений героев сказки, её обоснование. 

Характеристика лисы. Составление предложений по иллюстрации с использованием синонимических 

замен. Составление предложений из данных слов. 

11

2 

По Т. 

Шарыгиной. 

Вкусный урок. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Составление предложений с 

опорой на сюжетную картинку. Объяснение заголовка текста. Рассказ о том, чем питаются медведи. 

Чтение целым словом слов из рубрики «Повторяем!»  

11

3 

С. Косенко. 

Почему птенец 

весёлый?  

Э. Шим. 

Храбрый птенец. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Объяснение заголовка текста. 

Подбор синонимов к слову «скворечня». Объяснение значения слов «храбрый», «глупый», 

«новосёл». Чтение по ролям. Рассказ о врагах воробьишки. Оценка поведения воробьишки с 

обоснованием личного мнения. Определение настроения стихотворения. Выразительное чтение по 

образцу, данному учителем с соблюдением вопросительной и восклицательной интонации. 

11

4 

По М. Быкову. 

Кому 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Оценка поступка мальчика. 

Установление причинно-следственных отношений в поведении Мити. Установление 



пригодилась 

старая Митина 

шляпа. 

последовательности событий. Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. Восстановление 

последовательности событий. 

11

5 

Обобщающий 

урок по теме 

«Весна идёт!». 

Ценностные высказывания о весне. Называние заголовков прочитанных рассказов, сказок и 

стихотворений. Ответы на вопросы по прочитанному. Выборочный пересказ. Чтение целым словом 

словоформ, предложений, отрывка из текста. Рассказывание о животных с опорой на картинки и 

тексты прочитанных произведений. Узнавание текстов по иллюстрациям, отрывку, вопросам. 

Раздел «Чудесное рядом!» (14 ч) 

11

6 

По Г. 

Цыферову. 

Лосёнок. О. 

Дриз. Игра 

Ответы на вопросы по содержанию текстов. Характеристика героя рассказа (лосёнка). Понимание 

временных отношений и временной последовательности событий. Составление высказываний по 

картинкам. Объяснение значений слов: любознательный, терпеливый, чехарда, выбивать кресло. 

Игра «Вижу – не вижу», «Что изменилось?» Выборочное чтение. Чтение с соблюдением пауз, 

восклицательной, повествовательной интонации по образцу, данному учителем. Рисование 

иллюстрации к данному отрывку. Подбор слов, противоположных по значению. 

11

7 

Г. Цыферов. 

Удивление 

первое 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Установление сходства и различия при сравнении 

(солнышко как шарик, как цветок). Объяснение такого явления, как отражение в воде. Установление 

причинно-следственных отношений (свет и темнота - отражение и его отсутствие), событиям и 

эмоциями цыплёнка. Составление предложений по сюжетным картинкам. Понимание 

эмоциональных состояний героя и причин, которые их вызвали. Выборочное чтение.  

11

8 

По Г. 

Снегирёву. 

Осьминожек. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Установление причинно-

следственных зависимостей между изменениями окраски осьминожка и цветом окружающей среды. 

Описание осьминожка по картинно-графическому плану. Оценка поступков мальчика с 

обоснованием собственного мнения. Отгадывание загадки. Дополнение предложений с 

использованием согласования. 



11

9 

По С. 

Козлову. Друзья. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Выборочный пересказ. 

Составление рассказа с опорой на картинку и прочитанный текст. Характеристика отношений собаки 

и кошки, описание их поведения. Приведение доказательств, что кошка и собака были друзьями. 

Составление предложений с данными словами. 

12

0 

По С. 

Козлову. 

Необыкновенная 

весна. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Установление сходства и различия 

предметов при сравнении (голубые подснежники, как море, жёлтые одуванчики, как песок в пустыне, 

побеги, как грива льва). Приведение доказательств, почему для Ёжика весна стала необыкновенной. 

Составление предложений по иллюстрациям с опорой на прочитанный текст. Раскрашивание в 

соответствии с текстом. 

12

1 

Э. 

Мошковская. Не 

понимаю. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Характеристика отношений 

мальчика и собаки. Рассуждение, как можно понять, что хочет сказать животное. Выразительное 

чтение с соблюдением вопросительной и восклицательной интонации с сочувствием, удивление и 

радостью по образцу, данному учителем.  

12

2 

По Г. 

Скребицкому. 

Кот Иваныч 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Выборочный пересказ. 

Составление предложений по иллюстрации и заданию. Рассказ об обычном поведении котов. 

Характеристика кота. Установление причинно-следственных связей между поведением кота и его 

характером. Составление предложений с данными словами. 

12

3 

По М. 

Пришвину. 

Золотой луг. 

Уяснение суточных временных изменений в жизни растений на примере одуванчиков. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Уяснение переносного значения слова 

«золотой». Установление признаков сходства при сравнении предметов. Объяснение заголовка 

текста. Составление высказываний по сюжетным картинкам. Рисование одуванчика в разное время 

суток. 

12

4 

По В. Бианки. 

Неродной сын. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Объяснения значения выражения 

«неродной сын». Выбор слов-действий, описывающие действия зайчонка и кошки, при драке с 



собакой. Установление последовательность событий. Оценка отношений между кошкой и зайчонком 

с приведением доказательств собственного мнения. Дополнение предложений. 

12

5 

Ю. Кушак. 

Подарок 

Оценка отношения мальчика к животным с приведением доказательств. Словесное рисование. 

Составление рассказа на основе собственного опыта. Выделение определений, действий, которые 

описывают щенка. Выборочное чтение. Чтение целым словом слов из рубрики «Повторяем!» 

Рисование по впечатлениям. Выразительное чтение с радостном настроением, соблюдением пауз, 

восклицательной интонации по образцу, данному учителем. Рисование иллюстрации. 

12

6 

Я. Тайц. Всё 

здесь. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Чтение по ролям с соблюдением 

вопросительной, повествовательной, восклицательной интонации. Уяснение значения слова «хлеб». 

Установление последовательности изготовления хлебных изделий. Рисование по заданию. 

12

7 

По В. Бианки. 

Небесный слон. 

Установление сходства предметов при сравнении («туча, как слон»). Объяснение заголовка текста. 

Установление причинно-следственных отношений между природными явлениями. Объяснение 

словосочетания «волшебный дождь». Словесное рисование с использованием сравнений (на что 

похожи облака?) Составление высказывания по иллюстрациям к рассказу. Выборочное чтение. 

Чтение целым словом слов из рубрики «Повторяем!» Подбор слов, противоположных по значению. 

Рисование по заданию. 

12

8 

Обобщающий 

урок по теме 

«Чудесное 

рядом» 

Ответы на вопросы по прочитанным произведениям. Выборочный пересказ по вопросам, по 

сюжетной картинке. Установление удивительного, необычного в прочитанных рассказах и сказках. 

Оценка событий с приведением доказательств собственного мнения. Чтение целым словом 

отдельных слов. 

Раздел «Лето красное» (8 ч) 

12

9 

«Ярко солнце 

светит…» 

Составление высказываний по сюжетной картинке. Рассказы о занятиях детей летом. Называние 

признаков лета (потепление, цветение растений, созревание плодов, появление грибов, тёплая вода в 

водоёмах). Определение настроения стихотворения. Выразительное чтение по образцу, данному 



учителем. Заучивание наизусть. Отгадывание загадки. 

13

0 

По И. 

Соколову-

Никитову. 

Светляки. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Объяснение значений слов 

«крошечный», «зелёные фонарики», «холодный огонёк», «зелёный – зеленоватый». Описание 

светлячка по картинно-графическому плану. Словесное рисование.  

13

1 

По Г. 

Цыферову. 

Петушок и 

солнышко. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Пересказ по серии картинок. 

Оценка поступков героев сказки, приведение доказательств собственного мнения. Установление 

причинно-следственных зависимостей между событиями сказки и их временной последовательности. 

Чтение целым словом слов из рубрики «Повторяем!» Определение, кому принадлежат реплики. 

13

2 

И. Гамазкова. 

Прошлым летом. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Словесное рисование. Рисование 

иллюстраций к стихотворению. Выразительной чтение с соблюдением пауз, настроения, интонации 

по образцу, данному учителем. Установление причинно-следственных отношений между рисунками 

мальчика и его занятиями прошлым летом. Раскрашивание иллюстрации в соответствии с текстом. 

13

3 

С. Махотин. 

Поход. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Выявление изменений в 

привычках мальчика, его умениях. Словесное рисование. Выразительное чтение по образцу, данному 

учителем. Заучивание наизусть. Выбор подписи к картинке. 

13

4 

По Е. Пермяку 

Раки. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Объяснение названий рек. Оценка 

поступков ребят. Установление причинно-следственных отношений между событиями рассказа и их 

временной последовательности. Выборочный пересказ по иллюстрации. Чтение целым словом слов 

из рубрики «Повторяем!» Определение, кому принадлежит реплика. 

13

5 

В. Викторов. 

В гости к лету. 

 И. Мазнин. 

Отчего так много 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Составление предложений по 

иллюстрации. Объяснение выражений «золотое солнце», «зелёные оконца». Называние летних даров 

леса, лесных зверей, признаков лета. Словесное рисование. Составление высказывания по 

иллюстрации. Определение настроения стихотворения. Выразительное чтение с соблюдением 



света? вопросительной, повествовательной и восклицательной интонации по образцу, данному учителем. 

Чтение по ролям. Рисование иллюстрации к стихотворению. 

13

6. 

Обобщающий 

урок «Лето 

красное». 

Рассказывание о занятиях детей летом. Называние прочитанных произведений. Пересказ сказки по 

серии картинок. Называние признаков лета. Оценка прочитанных произведений с приведением 

доказательств высказанного мнения. Чтение наизусть. Чтение предложений целым словом. 

Выполнение контрольных заданий «Проверь себя». 

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2 КЛАСС ( 2 часа в неделю) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты, ожидаемые после 2 года обучения:  

Достаточный уровень: 

- выполнять различные задания по словесной инструкции учителя, понимать речь, записанную на магнитофонной пленке; 

- использовать громкую и шепотную речь, менять темп и тон речи по указанию учителя и в зависимости от ситуации;  

- участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, задавать вопросы и спрашивать ответа у товарищей; 

- правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова;  

- уметь здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения; 

- знать адрес дома, имена и отчества учителей и воспитателей, сотрудников, часто взаимодействующих с детьми в школе, 

ближайших родственников; 

- слушать сказку, рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинныйо - символический план. 

Минимальный уровень: 

- выполнять задания по словесной инструкции, данной учителем;  

- называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

- правильно выражать свои просьбы, используя вежливые слова;  



- адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании; 

- знать свое имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до школы и дома маршрут до школы и дома; 

- участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми средствами); 

- слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал.  

Личностные результаты, ожидаемые после 2 года обучения:  

1) Зарождение представлений о праздниках личных и государственных, связанных с историей страны. 

2) Практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын-дочь, воспитанник, одноклассник и др.). 

3) Принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через знакомство с нормами этикета и правилами 

культурного поведения. 

4) Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия (в рамках предметных 

результатов 2 года обучения). 

5) Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в рамках предметных результатов 2 

года обучения). 

 

Процедуры итоговой и промежуточной аттестации 

Примеры контрольно-измерительных материалов. 

Участие в коммуникации на заданные темы: 

- Школьная жизнь 

- Игры и игрушки 

- Играем в сказку 

- Я дома 

- Я за порогом дома 

- Я и мои товарищи 

1. Ответы на вопросы о себе: «Как тебя зовут? Назови свой адрес. Как дойти (доехать) от школы до твоего дома?» и др.  

2. Выполнение заданий по словесной инструкции с опорой на иллюстрации или с использованием реальных предметов («Покажи на 



картинке …?» , «Где нарисован ….?» , «Что делает….?», «Какой ….? И др.) 

2. Участие в беседе после прослушивания сказки или рассказа: ответы на вопросы с опорой на иллюстрации.  

3. Участие в беседе на темы личных или государственных праздников (с опорой на иллюстрации). Например: «Посмотри, какая 

нарядная елка. К какому празднику наряжают елку? Когда бывает Новый год? Кто приходит к детям на Новый год? Ты любишь этот 

праздник? Почему?» 

Критерии оценки 

При оценке достижений умственно отсталых школьников по предмету «Речевая практика» следует исходить от достигнутых ими 

личных достижений, индивидуальной динамики речевого и коммуникативного развития. Принципиально важно выбирать  так ую  

о ценк у,  ко то рая  бы  стимулировала активность второклассников в процессе участия в речевых ситуациях. Работа учащихся на уроке не 

оценивается системой баллов. Оценка достижений осуществляется по шкале «хорошо - очень хорошо - отлично».  

Деятельность школьников оценивается по итогам их участия в речевых ситуациях. Обсуждая речевую ситуацию, оценивая участие в 

ней школьников, учителю важно проявлять такт. Отрицательная оценка деятельности участников неизбежно приведёт к снижению 

активности. При обсуждении действий участников проигранного сюжета отмечаются прежде всего удачные моменты и тактично 

указываются на некоторые недостатки. При этом берется во внимание не конечный результат работы ученика, а его продвижение в речевых 

умениях, тем самым поощряется любая попытка ученика участвовать в коммуникации. 

Оценочная карта формирования речевых и коммуникативных умений в ходе изучения курса «Речевая практика» 2 класс 

Критерии/уровень овладения Ф. И. обучающегося 

I II III IV I II III IV 

I. Аудирование и понимание речи 

Отчетливое повторение прослушанных слогов, слов, 

коротких предложений 

        

Выполнение по инструкции действий, движений         

II. Дикция и выразительность речи 

Использование силы голоса, соответствующего         



речевой ситуации 

Использование темпа речи, соответствующего 

речевой ситуации 

        

Использование мимики и жестов в контексте речевой 

ситуации 

        

Использование тона голоса, соответствующего 

речевой ситуации 

        

III. Использование базовых формул речевого общения 

Обращение, привлечение внимания         

Знакомство, представление, приветствие         

Приветствие и прощание 

 

        

Поздравление, пожелание 

 

        

Телефонный разговор         

Просьба, совет          

Благодарность         

Замечания, извинения         

Сочувствие, утешение         

Критерии: Отлично – умение использует самостоятельно в учебных ситуациях и повседневном общении; очень хорошо – использует в 

учебных ситуациях, при напоминании и помощи взрослого; хорошо – умение в стации формирования. Если формирование умения не 

является актуальным для воспитанника, оценка по данному критерию ему не выставляется.  

Примерная оценочная карта динамики личностных результатов по итогам работы по предмету «Речевая практика» 

Личностные умения Нет динамики развития Имеет место динамика Умения полностью 



индивидуального развития  соответствуют 

общественным нормам 

Владение социально-бытовыми умениями, 

в т.ч. навыками самообслуживания  

   

Выстраивание взаимодействие в 

соответствии с принятыми социальными 

ролями (ученик, одноклассник и т.д.) 

   

Использование знакомых этикетных правил в 

повседневной жизни 

   

 

Формы организации учебных занятий 

Основная форма организации обучения - урок «Речевой практики». На уроках школьники привлекаются к участию в ролевой игре по 

теме речевой ситуации, что требует организованной подготовки. Также уроки могут быть организованы в форме инсценировок, творческих 

работ. 

Участие в речевой ситуации по теме урока «Речевой практики» требует организованной подготовки. Весь процесс работы над 

речевой ситуацией может быть условно разделен на три взаимосвязанных этапа: 

     1) накопительный; 

     2) диалогический;  

     3) итоговый. 

 Первый этап – накопительный. Его цель – уточнить и расширить представления умственно отсталых учащихся по теме, познакомить 

их с проблемой речевой ситуации, обеспечить языковыми средствами для участия в итоговой ролевой игре.  

Введение в тему и общее знакомство с предметом обсуждения в рамках каждой речевой ситуации должно организовываться в 

занимательной форме, так как заинтересованность детей является залогом повышения их мотивации и последующей активности, в том  числе 

и речевой. Наиболее привлекательными для второклассников являются игровые моменты, связанные с использованием куклы, мягкой 

игрушки, сказочного персонажа, введением их в урок в качестве героя и речевого партнёра.  



Основное внимание на накопительном этапе должно уделяться коррекции речевых умений и обогащению речевых средств 

школьников. В этой части можно выделить три группы упражнений, обеспечивающих:                                                    

 1) активизацию, уточнение и обогащение словарного запаса; 

 2) формирование умения грамматически правильно и коммуникативно целесообразно строить высказывания; 

 3) выработку умения использовать интонационные и жестово-мимические средства выразительности, адекватные речевой ситуации.  

Основу упражнений первой группы составляют дидактические игры и беседы. 

 В процессе подготовки учащихся к участию в речевой ситуации учителями широко используют речевые игры, например «А что ты 

умеешь?» (игровая цель – завершить предложение подходящим словом «Я куклу …», «Я катаю …», «Я помыл …»), «Я скажу, что у нас. А 

что у вас?» (игровая цель – подобрать антоним ссориться – мириться, ругать – хвалить, здороваться – прощаться и т. д.…), «Самый 

внимательный ученик» (игровая цель – назвать максимальное количество действий заданного предмета) и многие другие.  

 В ходе организованных бесед учащиеся упражняются в ответах на вопросы, используя необходимую лексику. Беседы различаются в 

зависимости от цели и содержания рассматриваемой ситуации. Это могут быть беседы-рассказывания, беседы-рассматривания и беседы-

обсуждения. 

В ходе бесед-рассказываний учитель сообщает детям определённую информацию, например, игровой замысел речевой ситуации.  

Беседы-рассматривания строятся по вопросам о демонстрируемой игрушке, картине, иллюстрации.  

Беседы-обсуждения организуются в конце накопительного этапа и на следующем, диалогическом этапе. Этот тип беседы строится на 

анализе ситуации, в ходе которого учащиеся также актуализируют и приобретают необходимый лексический запас.  

Последующая игра организуется таким образом, чтобы учащиеся могли в активном речевом общении с максимальной 

эффективностью использовать отработанный речевой материал. 

Упражнения второй группы должны быть направлены на осознание учащимися структуры предложений. Учащимся предлагаются 

задания построить предложение по образцу, по заданной схеме, с ориентацией на содержание ситуации изменить предложение, «записать» 

условными знаками сказанное предложение, чтобы другой ученик мог его повторить, и т. д. 

Упражнения третьей группы предполагают знакомство учащихся с некоторыми правилами поведения и этикета в той или иной 

ситуации.  

Для формирования у учащихся эмоционального настроя, соответствующего ситуации, а также с целью развития жестово-мимических 



умений в уроки могут включаться упражнения по психогимнастике.  

Завершается накопительный этап проигрыванием микродиалогов по теме речевой ситуации, состоящих из двух-трёх или четырёх 

реплик, заранее спланированных и распределённых между участниками.  

 Собственно речевая ситуация организуется на диалогическом этапе работы. Форма организации речевой ситуации – ролевая игра, 

используемая в учебных целях. В содержание ролевой игры включается речевое общение учащихся с учителем и друг с другом в 

соответствии с распределёнными ролями и игровым сюжетом. 

Перед началом игры роли участников распределяет учитель или выбирают сами учащиеся. Это зависит от особенностей группы и 

личностных характеристик детей, а также от степени владения ими речевыми умениями. 

При подготовке к речевой ситуации учащимся предлагают некоторую информацию о социальных взаимоотношениях партнёров, 

которая сообщается и параллельно моделируется с помощью элементов костюмов и других атрибутов.  

В ходе ролевой игры разворачиваются различные сюжеты в рамках выбранной темы.  

Работа над темой речевой ситуации завершается на третьем этапе, который условно назван итоговым.  

Здесь основное внимание уделяется работе над развитием связного монологического высказывания. Основная форма работы – 

составление короткого (три-четыре предложения) рассказа по теме речевой ситуации с опорой на рассказ учителя и символический или 

картинно-символический план, а также на речевой опыт, приобретённый на предшествующих уроках по данной теме.  

 

Содержание учебного предмета  

Аудирование и понимание речи 

Слушание, запоминание и отчетливое произнесение ряда слоговых комплексов и слов (3 слога, 2-3 слова). 

Слушание и повторение слов, близких по звучанию: букет-пакет, удочка-уточка, гладит-глядит и др.(с опорой на наглядные средства). 

Выполнение действий по инструкции с противопоставляемыми предлогами: в - на , у – за, над - под, с - на, к - от и др. Например: 

положи книгу на парту, положи книгу в парту, встань у парты, зайди за парту, подержи руку над партой, а теперь – под партой и т.д.  

Выполнение движений или заданий по словесной двухчленной инструкции учителя с последующим речевым отчетом о действии 

(Что ты делал?). 

Прослушивание заданий, записанных на магнитофонной ленте. Выполнение каждого задания. Например: Наташа, подойди к доске 



и напиши свое имя; Миша, выйди к доске и допиши её фамилию; Лена, иди к доске и на следующей строчке запиши свое имя и свою 

фамилию и т.д. 

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками предложений, содержащих слова-родственники или слова, 

обозначающие функционально сходные предметы: Миша сделал маленькую табуретку. Коля сделал маленькую скамейку.; Дети 

слепили во дворе снеговичка. Дети вылепили во дворе снегурочку. 

 Дикция и выразительность речи. 

Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приемы). Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса 

учителя, отчетливое и выразительное их произнесение.  

Дыхательные упражнения: посчитаем Егорок на горке (сначала - двух Егорок, потом – трех на одном выдохе (Как на горке на 

пригорке стояли 33 Егорки: раз Егорка, два Егорка, три Егорка и т.д.)  

Пение слогов и слов на знакомые мотивы детских песен. 

 Громкая, тихая и шепотная речь. Индивидуальные и хоровые упражнения с использованием силы голоса в различных речевых 

ситуациях. 

Быстрая и медленная речь. Упражнения в использовании нормального темпа речи. 

Помощники устной речи: мимика и жесты в тренировочных упражнениях в связи с речевой ситуацией, являющейся темой урока. 

Выражения лица: веселое, грустное, удивленное, сердитое. 

Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса: приветливого, вежливого, грубого, испуганного, 

сердитого.  

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, излучавшемуся в 1 классе)  

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и 

ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к 

сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в 

речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»).  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это 



…», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или 

сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. 

Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», 

«салют», «счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью 

обращений.  

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. 

Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)».  

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и их развертывание с помощью обращения по 

имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы 

«Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции 

на поздравления и подарки. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи 

(гудки, обращения автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата 

«алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому 

человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно 

мне …», «Можно я …».  



Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), 

благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. 

как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя 

(Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка 

извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, утешения.  

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я – дома»: «Алло! Алло!», «С Днем рождения!»  

«Я и мои товарищи»: «Истории о лете», «Три поросенка», «Новогодняя сказка», «Красная Шапочка», «Я поздравляю тебя!», 

«Вспоминаем любимые сказки», «Скоро лето» 

«Я за порогом дома»: «Добро пожаловать!», «Расскажи мне о школе», «Новогодний карнавал». «Дежурство», «Пошли в столовую!», «Я 

записался в кружок», «Поклонимся памяти героев» 

«Я в мире природы»: «У меня есть щенок!» 

 

Тематическое планирование  

уроков речевой практики в 2 классе 

1 четверть - 9 учебных недель, 18 часов 

Номер 

урока 

Тема Количество часов Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1.  Добро пожаловать! 4 1. Приветствие, представление новых учеников (беседа, 

игра «Приветствие»)  

2. Ведение в ситуацию (беседа с привлечением личного опыта, 

2. 

3. 



4. ответы на вопросы на основе иллюстраций, выбор картинки, 

соответствующей предложению, повторение предложений за учителем, 

составление предложений, ответы на вопросы) 

3. Актуализация правил поведения при знакомстве. 

4. Тренировочные упражнения в использовании приветливого 

выражения лица, в произнесении реплик приветливым тоном.  

5.  Конструирование диалогов на основе иллюстраций, 

моделирование диалогов учитель-ученик, ученик – ученик.  

6. Ролевые игры по теме  

7. Составление рассказа «1 сентября» с опорой на картинный план.  

5. Истории о лете 4 1. Ведение в ситуацию (отгадывание загадки, беседа с 

привлечением личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, выбор картинки, соответствующей предложению, 

повторение предложений за учителем, составление предложений, 

ответы на вопросы, работа с условно-графическими изображениями) 

2. Подготовка и составление рассказов по теме ситуации 

(коллективное составление рассказа по иллюстрации, игры «Рассказ по 

кругу», «Дополни предложение», «Копилка вопросов», 

индивидуальные рассказы с опорой на план). 

6. 

7. 

8. 

9. Три поросенка 3 1. Введение в тему ситуации (беседа, работа с 

иллюстрацией, отгадывание загадки – «звуковое письмо») 

2. Знакомство со сказкой (устное рассказывание учителем с 

опорой на иллюстрации) 

3. Разучивание песенки из сказки 

10. 

11. 



4. Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с 

опорой на иллюстрации (серия картин, разрезные картинки), 

драматизация фрагментов сказки, ролевая игра-хоровод по сюжету 

сказки, коллективное рассказывание сказки, прослушивание сказки в 

аудиозаписи, просмотр мультипликационного фильма, игры «Живые 

загадки», «Звуковые загадки») 

5. Инсценирование сказки 

6. Обобщающая беседа  

12. Расскажи мне о 

школе 

4 1. Ведение в ситуацию (беседа на основе иллюстраций)  

2.  Моделирование диалогов на основе иллюстраций с 

опорой на имеющиеся знания о правилах знакомства и приветствия 

старших и ровесников.  

3. Составление рассказов об отдельных местах в школе 

(работа с символическими обозначениями помещений, составление 

предложений, коллективное рассматривание иллюстраций, ответы на 

вопросы учителя и друг друга, игра «Угадай, где я был») 

4. Составление рассказов из личного опыта по теме 

ситуации с опорой на план и иллюстрации.  

13. 

14. 

15. 

16. Вспоминаем 

любимые сказки 

(сказка, которая 

станет темой 

данного урока, 

выбирается 

3 1. Введение в тему ситуации (беседа, работа с 

иллюстрацией, отгадывание загадки, «звуковое письмо» и др.) 

2. Актуализация содержания сказки (коллективный пересказ 

с опорой на иллюстрации) 

3. Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с 

опорой на иллюстрации (серия картин, разрезные картинки), 

17. 

18. 



учителем из сказок, 

которые уже 

знакомы учащимся, 

вызывали у них 

интерес, но не 

были темой урока 

«Речевой 

практики») 

драматизация фрагментов сказки, ролевая игра-хоровод по сюжету 

сказки, коллективное рассказывание сказки, прослушивание сказки в 

аудиозаписи, просмотр мультипликационного фильма, игры «Живые 

загадки», «Звуковые загадки») 

4. Инсценирование сказки 

 

 

 

2 четверть - 7 учебных недель, 14 часов 

Номер 

урока 

Тема Количество часов Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1. Алло! Алло! 4 1. Введение в тему (беседа на основе личного опыта 

учащихся, рассматривание иллюстраций).  

2. Выявление умений учащихся пользоваться телефонным 

аппаратом. Тренировочные упражнения в наборе заданного 

телефонного номера на телефонных аппаратах разных типов. 

Упражнения в чтении телефонных номеров разных типов (городской, 

сотовый, номер экстренного вызова). Знакомство с правилами набора 

разных типов номеров. Сигналы «ждите» и «занято», ответы 

операторов мобильных сетей.  

3. Знакомство с правилами ведения телефонного разговора: 

говорить чётко, громко, использовать приветствие в начале разговора, 

2. 

3. 

4. 



завершать разговор фразой прощания. при (беседа с элементами 

рассказа) . 

4.  Заучивание необходимой информации для общения с 

диспетчерами экстренных служб (фамилия, имя и отчество, адрес 

учащегося) 

5. Закрепление полученных знаний (конструирование 

возможных реплик в телефонном диалоге с опорой на иллюстрации, 

моделирование диалогов) 

6. Ролевые игры по теме ситуации 

5. С Днем рождения!  4 1. Введение в ситуацию (беседа с привлечением личного 

опыта учащихся, ) 

2. Разучивание чистоговорки  

3. Выявление и расширение знаний о традициях празднования дня 

рождения, заучивание дат рождения учащимися 

4. Конструирование поздравлений и ответных реплик, в том числе 

реплик, сопровождающих вручение подарка. Дифференциация 

поздравлений, адресованных ровеснику и взрослому.  

5. Моделирование диалогов на основе иллюстраций.  

6. Ролевые игры по теме ситуации. 

7. Составление рассказа о праздновании дня рождения с опорой на 

картинно-символический план 

6. 

7. 

8. 

9. Новогодняя сказка 3 1. Введение в ситуацию (беседа, рассказ учителя) 

2.  Составление предложений по теме с опорой на иллюстрации, 

условно-графические схемы.  

10. 

11. 



3. Разучивание стихотворений, песенок новогодней 

тематики.  

4. Подготовка письменных приглашений на новогодний 

праздник.  

12. Новогодний 

карнавал 

3 1. Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию, выбор 

предложения, наиболее подходящего к содержанию картинки, из двух, 

произнесенных учителем) 

2. Приглашение гостей на карнавал (устно и распространение 

письменных приглашений) 

3. Новогодний карнавал: приветствие гостей, комплименты, игры 

на празднике.  

4. Беседа с привлечением личного опыта «Что мне запомнилось на 

новогоднем празднике?» 

13. 

14. 

 

3 четверть - 10 учебных недель, 20 часов 

Номер 

урока 

Тема Количество часов Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1. Дежурство 4 1. Ведение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию, 

рассказ учителя) 

2. Разучивание чистоговорки 

3. Введение в ситуацию: распределение обязанностей между 

дежурными в классе, в столовой, на пришкольной территории и др. 

(беседа по сюжетной картинке, составление предложений, обсуждение 

выхода из возможной проблемной ситуации ) 

2. 

3. 

4. 



4. Конструирование возможных реплик в диалогах: просьба, 

предложение, отказ, согласие.  

5. Тренировочные упражнения в произнесении реплик с 

соответствующей интонацией.  

6. Моделирование диалогов с опорой на иллюстрации.  

7. Ролевые игры по теме  

8. Составление рассказа по теме «План дежурства» (с опорой на 

сюжетную картинку, серию картин или символический план)  

5. У меня есть 

щенок!  

4 1. Ведение в тему (подбор слов, точно характеризующих щенков на 

иллюстрациях, выбор картинки, точно соответствующей услышанному 

предложению, игра «Живое предложение», ) 

2. Знакомство со стихотворением К. Чуковского «Мойдодыр». 

Работа с серий картин к стихотворению. Разучивание фрагментов 

стихотворения.  

3. Составление предложений по теме ситуации (просьба в 

утвердительной и вопросительной формах) 

4. Конструирование возможных диалогов, содержащих просьбу.  

6. Моделирование диалогов. 

7. Ролевые игры по теме с использованием игрушек, как героев 

ситуации  

7. Коллективное составление рассказа по теме «Утро школьника» 

(игра «Кто знает, пусть продолжит») 

6. 

7. 

8. 

9. Пошли в 

столовую!  

4 

 

1. Ведение в тему (беседа с опорой на сюжетную картинку) 

2. Знакомство со стихотворением А. Барто «Помощница». Работа с 10. 



11. серий картин к стихотворению. Разучивание.  

3. Составление предложений по теме ситуации (просьба, предложение в 

утвердительной и вопросительной формах) 

4. Конструирование возможных диалогов, содержащих просьбу 

и/или распределение обязанностей.  

6. Моделирование диалогов.  

7. Ролевые игры по теме («Дежурство в классе» и др.) 

8. Коллективное составление рассказа по теме «День школьника» 

(игра «Кто знает, пусть продолжит») 

12. 

13. «Красная 

Шапочка» 

4 1. Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией, отгадывание 

загадки) 

2. Знакомство со сказкой (устное рассказывание учителем с опорой 

на иллюстрации) 

3. Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с опорой 

на иллюстрации (серия картин, разрезные картинки), драматизация 

фрагментов сказки, коллективное рассказывание сказки, 

прослушивание сказки в аудиозаписи, просмотр мультипликационного 

фильма) 

5. Инсценирование сказки 

6. Обобщающая беседа 

14. 

15. 

16. 

17. Я поздравляю 

тебя! (Место 

уроков по данной 

теме в 

4 1. Введение в ситуацию (беседа с опорой на иллюстрацию, 

дополнение деталей ситуации по вопросам учителя, выбор 

предложения, наиболее подходящего к содержанию картинки, из двух, 

произнесенных учителем) 

18. 

19. 

20. 



последовательнос

ти уроков 3 

четверти 

определяется 

учителем по 

календарю, исходя 

из необходимости 

приблизить их к 

календарным 

датам 23 февраля 

и 8 марта) 

2. Составление поздравлений. Тренировочные упражнения в 

произнесении поздравлений с различной интонацией в зависимости от 

адресата 

3. Конструирование диалогов поздравления и ответной реплики, 

моделирование и проигрывание диалогов 

4. Создание видеопоздравления  

 

4 четверть -  7 учебных недель, 16 часов 

Номер 

урока 

Тема Количество часов Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1. Я записался в 

кружок! 

4 1. Ведение в тему (работа с иллюстрациями).  

2. Тренировочные упражнения в интонировании предложений. 

3. Игра «Живое предложение»   

4. Конструирование возможных диалогов в ситуации записи в кружок 

(студию, секцию).  

5. Моделирование диалогов. 

6. Ролевые игры по теме. 

7. Коллективное составление рассказа по теме с опорой на план.  

2. 

3. 

4. 

5. Вспоминаем 4 1. Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией, отгадывание 



6. любимые сказки загадки и др. ) 

2. Игра «Вспоминаем сказки» 

3. Закрепление содержания знакомых сказок (выборочный пересказ 

с опорой на иллюстрации (серия картин, разрезные картинки), 

драматизация фрагментов, коллективное рассказывание) 

5. Инсценирование сказки (вариант: творческая работа «Наша 

сказка») 

6. Обобщающая беседа 

7. 

8. 

9. Скоро лето!  4 1. Введение в тему (работа с иллюстрацией)  

2. Актуализация личного опыта школьников: беседа с элементами 

рассказывания.  

3. Конструирование диалогов на основе иллюстраций, 

моделирование диалогов учитель-ученик, ученик – ученик.  

4. Ролевые игры по теме  

5. Составление рассказа «Ура, каникулы! » с опорой на картинный 

план.  

10. 

11. 

12. 

13. Поклонимся 

памяти Героев 

(Место уроков по 

4 1. Введение в ситуацию  

2. Составление поздравлений. Тренировочные упражнения в 

произнесении поздравлений с торжественной интонацией  

14. 

15. 



16. данной теме в 

последовательност

и уроков 4 

четверти 

определяется 

учителем по 

календарю, исходя 

из необходимости 

приблизить их к 

календарной дате 9 

мая) 

3. Конструирование диалогов поздравления и ответной реплики, 

моделирование и проигрывание диалогов 

4. Создание видеопоздравления 

 

Список учебно-методического материла для работы на уроках «Речевая практика»: 

1. Речевая практика. Учебник. 

2. Речевая практика. Рабочая тетрадь.  

3. С.В. Комарова «Речевая практика. Методические рекомендации к учебникам для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обучающимся по адаптированным основным общеобразовательным программам» 

 

МАТЕМАТИКА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с Пр АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), учебно-методическим комплектом «Математика. 2 класс», автор Т.В. Алышева. Примерная 



рабочая программа обеспечивает достижение личностных и предметных планируемых результатов освоения АООП в соответствии с 

требованиями Примерной АООП, предусматривает два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Планируемые личностные результаты3 

У обучающегося будет сформировано: 

- принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося, начальные проявления мотивов учебной деятельности на уроках 

математики; 

- умение поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке математики, сформулировать и высказать элементарную фразу с 

использованием математической терминологии; 

 - проявление доброжелательного отношения к учителю и другим обучающимся, желание оказать помощь одноклассникам в учебной 

ситуации и элементарные навыки по осуществлению этой помощи; 

- начальные элементарные навыки организации собственной деятельности по выполнению знакомой математической операции 

(учебного задания) на основе инструкции и/или образца, данных учителем или содержащихся в учебном пособии (учебнике или рабочей 

тетради), новой математической операции (учебного задания) – под руководством учителя на основе пошаговой инструкции; 

- начальные навыки работы с учебником математики: ориентировка на странице учебника, чтение и понимание текстовых 

фрагментов, доступных обучающимся (элементарных инструкций к заданиям, правил, текстовых арифметических задач и их кратких 

записей), использование иллюстраций в качестве опоры для практической деятельности; 

- понимание и воспроизведение записей с использованием математической символики, содержащихся в учебнике или иных 

дидактических материалах, умение использовать их при организации практической деятельности; 

- умение корригировать свою деятельность при выполнении учебного задания в соответствии с мнением (замечанием), высказанным 

                                                   
3 Планируемые личностные результаты, представленные в данной примерной рабочей программе, следует рассматривать как возможные личностные результаты 

освоения учебного предмета «Математика», и использовать их как ориентиры при разработке учителем собственной рабочей программы с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся.  

Процедура выявления и оценки личностных результатов, согласно Примерной АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 
основе мнений группы специалистов (экспертов), с учетом мнения родителей (законных представителей). Состав экспертной группы определяется общеобразовательной 

организацией. 

Программа оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся разрабатывается организацией на основе 

требований, сформулированных в ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и утверждается локальными актами 

организации. 



учителем или одноклассниками, а также с учетом помощи, оказанной обучающемуся при необходимости;  

- умение производить элементарную самооценку результатов выполненной практической деятельности на основе соотнесения с 

образцом выполнения; 

- начальные умения использования математических знаний при ориентировке в ближайшем социальном и предметном окружении, 

доступных видах хозяйственно-бытового труда; 

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к природе, своему здоровью, безопасном 

поведении в помещении и на улице. 

 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень 

- знание состава чисел 2-10 из двух частей (чисел); 

- знание количественных числительных в пределах 20; умение записать числа 11-20 с помощью цифр; 

- знание десятичного состава чисел 11-20; откладывание (моделирование) чисел второго десятка с использованием счетного 

материала на основе знания их десятичного состава; 

- знание числового ряда в пределах 20 в прямом порядке; месте каждого числа в числовом ряду в пределах 20; 

- осуществление счета предметов в пределах 20, присчитывая по 1;  

- выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием знаков равенства (=) и сравнения (>, <); сравнение чисел в 

пределах 20 с опорой на установление взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей;  

- знание единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм = 10 см; умение соотносить с помощью учителя длину предметов 

с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины); 

- умение прочитать и записать число, полученное при измерении длины двумя мерами (1 дм 2 см) (с помощью учителя);  

- знание единицы измерения (меры) времени 1 ч; умение определять время по часам с точностью до 1 ч; 

- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени (в 

пределах 20, с помощью учителя); 

- знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания (с помощью учителя); 



- умение выполнить в практическом плане на основе действий с предметными совокупностями увеличение и уменьшение на 

несколько единиц (с отношением «больше на …», «меньше на …»); выполнение увеличения и уменьшения числа на несколько единиц (с  

помощью учителя); 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 20 без перехода через десяток; с переходом через десяток (с подробной 

записью решения); 

- знание таблицы сложения на основе состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток (с 

помощью учителя); 

- знание переместительного свойства сложения, умение использовать его при выполнении вычислений (с помощью учителя); 

- выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, длины; 

- умение ориентироваться в краткой записи арифметической задачи, воспроизводить условие и вопрос задачи по ее краткой записи; 

умение составить краткую запись арифметической задачи (с помощью учителя); умение записать решение и ответ задачи (запись решения 

составной задачи в 2 действия – с помощью учителя); 

- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц (с отношением 

«больше на …», «меньше на …») в практическом плане на основе действий с предметными совокупностями, иллюстрирования содержания 

задачи;  

- составление арифметических задач по предложенному сюжету, краткой записи (с помощью учителя); 

- умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, полученного при измерении одной мерой; умение 

построить отрезок заданной длины, выраженной в сантиметрах; 

- умение сравнивать отрезки по длине; построение с помощью учителя отрезка, равного по длине данному отрезку (такой же длины); 

- умение различать линии: прямую, отрезок, луч; построение луча с помощью линейки; 

- знание элементов угла; различение углов по виду (прямой, тупой, острый); умение построить прямой угол с помощью чертежного 

угольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя);   

- знание элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата), треугольника; 

- умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам (вершинам) на бумаге в клетку (с помощью учителя). 

 



Достаточный уровень 

- знание количественных, порядковых числительных в пределах 20; умение записать числа 11-20 с помощью цифр; 

- знание десятичного состава чисел 11-20; откладывание (моделирование) чисел 11-20 с использованием счетного материала на 

основе знания их десятичного состава;  

- знание числового ряда в пределах 20 в прямом и обратном порядке; месте каждого числа в числовом ряду в пределах 20; умение 

получить следующее число, предыдущее число в пределах 20 путем присчитывания 1, отсчитывания 1; 

- осуществление счета в пределах 20, присчитывая, отсчитывая по 1 и равными числовыми группами по 2; 

- выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием знаков равенства (=) и сравнения (>, <);  

- знание единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм = 10 см; умение соотносить длину предметов с моделью 1 дм: 

больше (длиннее), чем 1 дм; меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины); 

- умение прочитать и записать число, полученное при измерении длины двумя мерами (1 дм 2 см);  

- знание единицы измерения (меры) времени 1 ч; умение определять время по часам с точностью до 1 ч и получаса; 

- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени (в 

пределах 20); 

- знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания, использование их в собственной речи (с помощью учителя); 

- умение выполнить в практическом плане на основе действий с предметными совокупностями увеличение и уменьшение на 

несколько единиц (с отношением «больше на …», «меньше на …»), с отражением выполненных операций в математической записи 

(составлении числового выражения); выполнение увеличения и уменьшения числа на несколько единиц; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 20 без перехода через десяток и с переходом через десяток; 

- знание таблицы сложения на основе состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток, 

умение использовать ее при выполнении вычитания однозначного числа из двузначного (с помощью учителя); 

- знание переместительного свойства сложения, умение использовать его при выполнении вычислений; 

- умение находить значение числового выражения без скобок в два арифметических действия (сложение, вычитание); 

- выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, 

времени; 



- умение составить краткую запись арифметической задачи; умение записать решение простой и составной (в 2 действия) задачи, 

записать ответ задачи; 

- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц (с отношением 

«больше на …», «меньше на …») в практическом плане на основе действий с предметными совокупностями, иллюстрирования содержания 

задачи;  

- составление арифметических задач по предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи; 

- умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах, в дециметрах и сантиметрах, с записью числа, полученного при 

измерении одной и двумя мерами (1 дм 2 см); умение построить отрезок заданной длины, выраженной одной мерой; 

- умение сравнивать длину отрезка с 1 дм, сравнивать отрезки по длине; построение отрезка, равного по длине данному отрезку 

(такой же длины); 

- знание различий между линиями (прямой, отрезком, лучом); построение луча с помощью линейки; 

- знание элементов угла; различение углов по виду (прямой, тупой, острый); умение построить прямой угол с помощью чертежного 

угольника на нелинованной бумаге;   

- знание элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата), треугольника;  

- знание свойств углов, сторон квадрата, прямоугольника; 

- умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам (вершинам) на бумаге в клетку. 

Достижение указанных личностных и предметных планируемых результатов освоения АООП возможно на основе использования 

учебно-методического комплекта по математике для 2 класса: 

- Алышева Т.В. Математика. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. – В 2 частях.  

- Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. Учебное пособие. – В 2 частях. 

- Алышева Т.В. Математика. 1-4 классы. Методические рекомендации (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) .- 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. - М.: 

«Просвещение», 2017.-362 с. (https://catalog.prosv.ru/item/27010 ) 

 

https://catalog.prosv.ru/item/27010


Промежуточная и итоговая и аттестация 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 

учебному предмету «Математика» во 2 классе проводится на основании выявленных достижений обучающихся по овладению 

планируемыми личностными и предметными результатами освоения АООП. 

Выявление успешности продвижения обучающихся в достижении предметных результатов по учебному предмету «Математика» 

осуществляется на основании анализа выполненных ими проверочных работ, устных опросов, результатов наблюдений учителя за работой 

обучающихся в процессе образовательной деятельности на уроках математики и во внеурочной деятельности, степени их самостоятельности 

в выполнении учебных заданий.  

Для систематического контроля за качеством усвоения обучающимися предметных результатов по математике целесообразно 

использовать следующие виды проверочных работ: текущие, промежуточные, итоговая. Текущие проверочные работы помогут выявить 

особенности усвоения формируемых математических представлений и умений по изучаемым учебным темам, их проведение должно быть 

регулярным и систематическим, чтобы более полно выявить степень овладения математическим материалом и трудности, возникающие у 

каждого ученика. Промежуточные проверочные работы должны быть направлены на выявление результатов образовательной деятельности 

по крупным учебным темам/разделам, предусмотренным для изучения во 2 классе (1-е полугодие: «Нумерация чисел второго десятка», 

«Сложение и вычитание без перехода через десяток в пределах 20»; 2-е полугодие: «Сложение с переходом через десяток в пределах 20», 

«Вычитание с переходом через десяток в пределах 20»), а также на выявление результатов обучения в конце учебной четверти, полугодия. 

Задания для текущих и промежуточных проверочных работ содержатся в учебнике математики и в иных дидактических материалах, 

входящих в УМК по математике. Итоговая проверочная работа направлена на выявление результатов образовательной деятельности по  

итогам учебного года на этапе завершения обучения во 2-м классе.  

В примерной рабочей программе содержатся промежуточная проверочная работа за первое полугодие и итоговая проверочная работа 

(примерные), которые содержат дифференцированные по степени сложности задания по минимальному и достаточному уровню. Учитель 

имеет право изменить задания данных проверочных работ (примерных) или разработать собственные проверочные работы, которые не 

должны расходиться с основными требованиями к планируемым предметным результатам по минимальному и достаточному уровню, 

определенными примерной рабочей программой. 

При проведении промежуточной аттестации учитываются результаты промежуточной проверочной работы, а также успешность 



выполнения текущих проверочных работ. При проведении итоговой аттестации учитываются результаты итоговой проверочной работы и 

данные промежуточной аттестации. 

В соответствии с указаниями, изложенными в п. 2.1.3 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

(ПрАООП) образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), оценку предметных 

результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2 класса.  

Критерии оценки, представленные в примерной рабочей программе, разработаны по 5-балльной шкале. При необходимости, 5-

бальная шкала может быть заменена иной системой оценивания достижений обучающихся, которая утверждена в конкретной 

образовательной организации. Например, оценивание выполненных работ может быть осуществлено как «удовлетворительное», «хорошее», 

«очень хорошее» («отличное»), что предусмотрено п. 2.1.3 ПрАООП. 

В первом полугодии 2 класса результаты выполнения проверочных работ можно отслеживать с использованием качественной оценки, 

которая рекомендована в п. 2.1.3 ПрАООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) для данного этапа обучения. Критерии качественной оценки могут быть разработаны учителем, исходя из типологических 

особенностей и индивидуальных возможностей обучающихся.  

 

Промежуточная аттестация:  

Проверочная работа4 за I полугодие (примерная) 

Минимальный уровень 

1. Спиши, вставляя пропущенные числа. 

            10, 11, 12, … , 14, 15, 16, … , 18, 19, 20       

2. Сравни числа, поставь знак >, < или =. 

        2 … 12             14 … 15             20 … 13       

 3. Увеличь каждое число на 2. Запиши примеры, поставь нужный знак (+ или -). Реши примеры. 

                                                   
4 Учитель имеет право изменить задания проверочных работ (примерных) или разработать собственные проверочные работы, которые не должны расходиться с 

основными требованиями к планируемым предметным результатам по минимальному и достаточному уровню, определенными примерной рабочей программой. 

 



           5 … 2 =                 13 … 2 = 

4. Уменьши каждое число на 1. Запиши примеры, поставь нужный знак (+ или -). Реши примеры. 

          9 … 1 =                 12 … 1 =           

5. Реши примеры. 

         13 + 1                    11 р. + 4 р. 

         14 – 4                    12 р. – 10 р. 

         15 – 2                    13 р. – 2 р. 

6. Запиши решение задачи. 

На первой тарелке 14 слив, а на второй тарелке на 2 сливы больше. Сколько слив на второй тарелке? 

7. Начерти отрезок длиной 7 см. 

 

Достаточный уровень 

1. Спиши, вставляя пропущенные числа. 

             10, 11, 12, 13, …, … , 16, 17, … , … , 20       

2. Сравни числа, поставь знак >, < или =. 

        19 … 9            18 … 17             16 … 20       

3. Увеличь каждое число на 5. Запиши примеры, поставь нужный знак (+ или -). Реши примеры. 

           3 … 5 =                 12 … 5 = 

4. Уменьши каждое число на 4. Запиши примеры, поставь нужный знак (+ или -). Реши примеры. 

          14 … 4 =                 20 … 4 =           

 5. Реши примеры. 

         1 + 16                    7 р. + 10 р. 

         18 – 8                    13 р. + 6 р. 

         20 – 3                    16 р. – 5 р. 

6. Запиши решение задачи. 



На первом столе 12 тарелок, а на втором столе на 2 тарелки меньше. Сколько тарелок на втором столе?   

7. Начерти отрезок длиной 11 см.         

 

Итоговая аттестация: итоговая проверочная работа (примерная)  

 

Минимальный уровень 

1. Спиши, вставляя пропущенные числа. 

            10, 11, 12, 13, 14, … , 16, 17, 18, … , 20       

2. Реши примеры. 

              14 + 1                  16 – 1                    

              12 + 3                  15 – 2  

3. Запиши задачу кратко. Выполни решение. Запиши ответ. 

Задача. У Коли 9 р., а у Миши на 4 р. больше. Сколько рублей у Миши? 

4. Реши примеры.  

         9 + 4                        11 – 3  

         8 + 3                        12 – 5  

5. Сравни числа (поставь знак >, < или =). 

           20 р. … 17 р.                 14 см … 15 см        

6. Реши примеры. 

          10 см + 5 см                13 р. – 3 р. 

7. Начерти луч. 

 

Достаточный уровень 

1. Реши примеры. 

              19 + 1                  18 – 5                    



              15 + 3                  20 – 3  

2. Выполни сложение. 

             9 + 6            4 + 7               6 + 8                               

3. Выполни вычитание. 

            12 – 7            14 – 6               15 – 9 

4. Запиши задачу кратко. Выполни решение. Запиши ответ. 

Задача. У Вани 12 р., а у Пети на 5 р. меньше. Сколько рублей у Вани и Пети вместе? 

5. Сравни числа (поставь знак >, < или =). 

      18 р. … 16 р.              1 дм … 10 см           1 нед. … 1 ч  

6. Реши примеры. 

          10 см + 8 см                17 кг – 7 кг 

7. Начерти прямой угол с помощью чертежного угольника. 

 

Критерии оценки проверочных работ 

Критерии оценки проверочных работ, представленные в примерной рабочей программе, разработаны по 5-балльной шкале5. При 

разработке критериев оценки учтены основные особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении математическим материалом и рекомендации ПрАООП (вариант 1) (п. 2.1.3) относительно оценки достижений 

обучающихся.  

Учитывая трудности обучающихся 2 класса в овладении письменной речью, при оценивании проверочных работ по математике 

рекомендуется не снижать оценку за допущенные ими грамматические ошибки (исключение могут составлять слова и словосочетания, 

которые широко используются на уроках математики, например: «задача», «решение», «ответ», «больше на», «меньше на» и пр.). 

При определении критериев оценки использована следующая классификация математических ошибок: 

- грубые ошибки: ошибки вычислительного характера, связанные с неверным выполнением алгоритма действия; неверное 

                                                   
5 При оценивании проверочных работ может быть использована иная система оценок, принятая в конкретной общеобразовательной организации, которая отвечает 

требованиям ПрАООП (вариант 1) (п. 2.1.3) к оцениванию достижений обучающихся (например: «очень хорошо» («отлично»), «хорошо», «удовлетворительно»). 



использование знаков равенства или сравнения; неверно выполненное построение геометрической фигуры; 

- негрубые ошибки: ошибки вычислительного характера, связанные с неверным списыванием числовых данных, при этом алгоритм 

действия записанного примера (задания) выполнен правильно; единичное отсутствие наименований единиц измерений в записи чисел,  

полученных при измерении величин; незначительная неточность в измерении или построении геометрической фигуры. 

 

Оценка Критерии оценки 

«5» В работе допущены ошибки: 

грубые ошибки: 0; 

негрубые ошибки: 0-3. 

Решение задач: краткая запись задачи выполнена в целом правильно; решение выполнено правильно; записан ответ 

задачи; есть незначительные ошибки в оформлении краткой записи задачи и в формулировке вопросов к отдельным 

действиям при решении составной задачи. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

«4» В работе допущены ошибки: 

грубые ошибки: 1-2; 

негрубые ошибки: 0-4. 

Решение задач: краткая запись задачи сделана недостаточно полно; при решении задачи выбор арифметических 

действий осуществлен верно, допущена 1 ошибка вычислительного характера; записан ответ задачи;  есть 

незначительные ошибки в формулировке вопросов к отдельным действиям при решении составной задачи. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

«3» В работе допущены ошибки: 

грубые ошибки: 3-5; 

негрубые ошибки: 0-5. 

Решение задач: краткая запись задачи сделана недостаточно полно; при решении простой задачи выбор 



арифметического действия осуществлен верно, допущена 1 ошибка вычислительного характера; при решении 

составной задачи верно осуществлен выбор только одного арифметического действия, допущены 1-2 ошибки 

вычислительного характера; ответ задачи записан не полностью либо не записан; есть значительные ошибки в 

формулировке вопросов к отдельным действиям при решении составной задачи. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

«2» В работе допущены ошибки: 

грубые ошибки: 6-8; 

негрубые ошибки: 0-6. 

Решение задач: краткая запись задачи сделана со значительными ошибками; решение задачи не выполнено либо 

выбор арифметических действий осуществлен неверно; ответ задачи записан не полностью либо не записан . 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

«1» В работе допущены ошибки: 

грубые ошибки: более 8; 

негрубые ошибки: более 6. 

Решение задач: краткая запись задачи не сделана; решение задачи не выполнено; ответ задачи не записан . 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 10 

Сравнение чисел в пределах 10 с использованием знаков равенства (=) и сравнения (>, <). Установление отношения «равно» с 

помощью знака равенства (5 = 5). Установление отношений «больше», «меньше» с помощью знака сравнения (5 > 4; 6 < 8). Упорядочение 

чисел в пределах 10. 

Нумерация чисел в пределах 20 

Образование, название, запись чисел 11-20. Десятичный состав чисел 11-20. Числовой ряд в пределах 20 в прямой и обратной 



последовательности. Получение следующего числа в пределах 20 путем увеличения предыдущего числа на 1; получение предыдущего числа 

путем уменьшения числа на 1. 

Счет в пределах 20 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2, 3). Счет в заданных пределах.  

Сравнение чисел в пределах 20, в том числе с опорой на их место в числовом ряду.  

Числа однозначные, двузначные. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины – дециметр (1 дм). Соотношение: 1 дм = 10 см. Сравнение длины предметов с моделью 1 дм: 

больше (длиннее), чем 1 дм; меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 м (такой же длины). Измерение длины предметов с помощью модели 

дециметра.  

Чтение и запись чисел, полученных при измерении длины двумя мерами (1 дм 2 см).  

Единица измерения (мера) времени – час (1 ч). Прибор для измерения времени – часы. Циферблат часов, минутная и часовая стрелки. 

Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). Измерение времени по часам с точностью до получаса.  

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени. 

 

Арифметические действия 

Название компонентов и результатов сложения и вычитания. 

Увеличение и уменьшение на несколько единиц данной предметной совокупности и предметной совокупности, сравниваемой с 

данной. Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Переместительное свойство сложения. Сложение 

однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения второго слагаемого на два числа. Вычитание однозначных чисел из 

двузначных путем разложения вычитаемого на два числа. Таблица сложения на основе состава двузначных чисел (11-18) из двух 

однозначных чисел с переходом через десяток, ее использование при выполнении вычитания однозначного числа из двузначного.  

Нахождение значения числового выражения без скобок в два арифметических действия (сложение, вычитание). 

Нуль как компонент сложения (3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3).  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени.  



Деление на две равные части (поровну) на основе выполнения практических действий с предметными совокупностями.  

 

Арифметические задачи 

Краткая запись арифметической задачи.  

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц (с отношением «больше на …», «меньше на 

…»). 

Составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц по предложенному сюжету, готовому решению, краткой 

записи. 

Составные арифметические задачи в два действия. 

 

Геометрический материал 

Сравнение отрезков по длине. Построение отрезка, равного по длине данному отрезку (такой же длины). Сравнение длины отрезка с 1 

дм. Измерение длины отрезка в дециметрах и сантиметрах, с записью результатов измерений в виде числа с двумя мерами (1 дм 2 см).  

Луч. Построение луча.  

Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. Построение прямого угла с помощью чертежного 

угольника.  

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Элементы прямоугольника, квадрата: углы, вершины, стороны. Свойства углов, сторон. 

Элементы треугольника: углы, вершины, стороны. 

 Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам) на бумаге в клетку.  

 

Формы организации учебных занятий 

Основной формой организации учебных занятий является урок математики. 

 

Реализация примерной рабочей программы и достижение планируемых результатов достижения АООП возможно на основе 

использования учебно-методического комплекта (УМК) по математике 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ6 

2 класс – 4 ч в неделю, 136 ч в год 

Название 

темы/раздела 

Количес

тво 

часов  

Разделы 

программы  

Содержание темы/раздела Виды деятельности обучающихся на уроке 

Первое полугодие – 64 ч 

Первый десяток (12 ч) 

Нумерация чисел 

1-10 (повторение) 

8 

 

Нумерация Числовой ряд в пределах 10. 

Счет в пределах 10. 

Соотношение количества, 

числительного и цифры. 

Определение следующего 

числа, предыдущего числа по 

отношению к данному числу с 

опорой на числовой ряд и без 

опоры на числовой ряд. 

Получение следующего числа 

путем присчитывания 

(прибавления) 1 к числу. 

Получение предыдущего 

числа путем отсчитывания 

(вычитания) 1 от числа. 

Воспроизводить последовательность чисел в 

пределах 10 в прямом и обратном порядке, в 

заданных пределах. 

Осуществлять счет предметов в пределах 10.  

Соотносить количество предметов с 

числительным и цифрой. 

Определять место каждого числа от 1до10 в 

числовом ряду. 

Получать следующее и предыдущее число на 

основе арифметических действий (прибавлять 1 

к числу, вычитать 1 из числа).  

Раскладывать числа 2-10 на 2 части (на 2 числа) 

с опорой на наглядный материал и без 

наглядности. 

Применять знание состава чисел в пределах 10 в 

                                                   
6 Осуществление образовательной деятельности на основе тематического планирования, представленного в примерной рабочей программе, возможно на основе 

использования учебника: Алышева Т.В. Математика. 2 класс /учеб. для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1). - В 2 ч. – М.: «Просвещение». 



Состав чисел в пределах 10. 

 

конкретной жизненной ситуации (разложить 

определенное количество предметов (2-10) в две 

емкости различными способами, например, 5 

кусков сахара в 2 чашки). 

Арифметиче

ские 

действия 

Сложение и вычитание чисел 

в пределах 10.  

Составление и решение 

примеров на сложение и 

вычитание с опорой на 

схематическое изображение 

состава чисел в пределах 10. 

Нахождение значения 

числового выражения без 

скобок в два арифметических 

действия (сложение, 

вычитание). 

Выполнять сложение и вычитание в пределах 

10, в том числе с опорой на знание состава 

чисел. 

Моделировать арифметические действия 

(сложение и вычитание) с помощью 

дидактического материала и предметов 

окружающей действительности. 

Находить значение числового выражения без 

скобок в два действия (сложение, вычитание). 

Единицы 

измерения и 

их 

соотношени

я 

Набор из монет достоинством 

1 р., 2 р., 5 р. заданной суммы 

(в пределах 10 р.). 

Набирать с помощью монет достоинством 1 р., 2 

р., 5 р. заданную сумму в пределах 10 р 

Арифметиче

ские задачи 

Решение текстовых 

арифметических задач на 

нахождение суммы, разности 

Решать простые арифметические задачи на 

нахождение суммы и разности, в том числе на 

основе моделирования их решения с помощью 



(остатка) в пределах 10; ответ 

задачи в форме устного 

высказывания. 

Составление и решение 

арифметических задач по 

предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой 

записи с использованием 

иллюстраций.  

 

дидактического материала или предметов 

окружающей действительности.  

Оформлять запись решения задачи новым 

способом, используя при записи чисел 

сокращенные наименования предметов. 

Формулировать (устно) ответ задачи. 

Составлять арифметические задачи по 

предложенному сюжету, готовому решению, 

краткой записи с использованием иллюстраций. 

Геометричес

кий 

материал 

Линии: прямая, кривая, 

отрезок; их распознавание, 

называние, дифференциация.  

Построение прямой линии 

через одну, две точки. 

Измерение длины отрезков. 

Построение отрезка заданной 

длины. 

Узнавать, называть, различать линии: прямую, 

кривую, отрезок. 

Чертить прямую линию через одну, две точки с 

применением линейки. 

Измерять длину отрезка; записывать число, 

полученное при измерении длины. 

Чертить отрезок заданной длины.  

Сравнение чисел 2 Нумерация Сравнение чисел в пределах 

10 с использованием знаков 

равенства (=) и сравнения (>, 

<) с опорой на установление 

взаимно однозначного 

соответствия предметных 

Выполнять сравнение предметных 

совокупностей на основе установления взаимно 

однозначного соответствия их элементов. 

Выполнять сравнение чисел с использованием 

знаков равенства и сравнения («=», «>», «<»). 

Сравнивать различное количество предметов 



совокупностей или их частей. 

Установление отношения 

«равно» («столько же») с 

помощью знака равенства (3 = 

3).  

Установление отношений 

«больше», «меньше» с 

помощью знака сравнения (3 > 

2; 1 < 5). 

Сравнение чисел на основе их 

места в числовом ряду. 

окружающей действительности между собой 

(например, количество стульев и столов); с 1 

десятком таких же предметов (например, 8 

карандашей и 1 десяток карандашей). 

Арифметиче

ские задачи 

Составление и решение 

арифметических задач на 

нахождение суммы и разности 

(остатка) по предложенному 

сюжету, готовому решению. 

Составлять арифметические задачи по 

предложенному сюжету, готовому решению, в 

котором при записи чисел использованы 

сокращенные наименования предметов. 

Сравнение 

отрезков по длине 

1 Геометричес

кий 

материал 

Сравнение отрезков по длине 

(такой же длины, одинаковые 

по длине, длиннее, короче). 

Сравнение чисел, полученных 

при измерении длины 

отрезков: установление 

отношения «равно» (8 см = 8 

см); установление отношений 

Сравнивать отрезки по длине на основе 

выполненных измерений и на глаз.  

Осуществлять самоконтроль: проверить с 

помощью измерений правильность 

выполненного сравнения длины отрезков на 

глаз. 

Чертить отрезки заданной длины и записывать 

число, обозначающее длину данного отрезка. 



«больше» (5 см > 2 см), 

«меньше» (7 см < 9 см). 

Построение отрезка, равного 

по длине данному отрезку 

(такой же длины). 

Сравнение длины отрезков на 

глаз, проверка выполненного 

сравнения с помощью 

измерений. 

Использовать при сравнении чисел, полученных 

при измерении длины, знаков равенства и 

сравнения («=», «>», «<»). 

Контроль и учет 

знаний 

1    

Второй десяток (52 ч) 

Нумерация чисел 

второго десятка:  

числа 11-13 

2 Нумерация Числа 11-13: образование, 

название, запись, десятичный 

состав, место в числовом ряду. 

Откладывание 

(моделирование) чисел 11-13 с 

использованием счетного 

материала, их 

иллюстрирование на основе 

десятичного состава.  

Числовой ряд в пределах 13 в 

прямой и обратной 

последовательности. 

Образовывать числа 11-13 из одного десятка и 

нескольких единиц. 

Моделировать образование чисел 11-13 на 

основе их десятичного состава с помощью 

различного дидактического материала, 

предметов окружающей действительности, 

графических работ в тетради (например, число 

12 – это одна полоска из 10 клеток тетради и 

еще 2 отдельные клетки тетради). 

Читать и записывать числа 11-13. 

Воспроизводить последовательность чисел в 

пределах 13 в прямом и обратном порядке, в 



Получение следующего числа 

путем присчитывания 1 к 

числу; получение 

предыдущего числа путем 

отсчитывания 1 от числа. 

Счет предметов и 

отвлеченный счет в пределах 

13 (счет по 1). Счет в 

заданных пределах. 

Сравнение чисел в пределах 

13. 

заданных пределах (например, от 10 до 13). 

Определять место каждого числа 11-13 в 

числовом ряду. 

Получать следующее и предыдущее число в 

пределах 13 на основе арифметических 

действий (прибавлять 1 к числу, вычитать 1 из 

числа).  

Осуществлять счет предметов в пределах 13.  

Соотносить количество предметов в пределах 13 

с соответствующим числительным и записью 

числа. 

Сравнивать числа второго десятка в пределах 13 

с применением знаков равенства и сравнения 

(«=», «>», «<»). 

Арифметиче

ские 

действия 

Сложение в пределах 13 на 

основе десятичного состава 

чисел (10 + 3); сложение и 

вычитание на основе 

присчитывания и 

отсчитывания единицы (12 + 

1; 13 – 1). 

Выполнять сложение в пределах 13 на основе 

десятичного состава чисел (10 + 3); сложение и 

вычитание на основе присчитывания и 

отсчитывания единицы (12 + 1; 13 – 1); 

моделировать данные случаи сложения и 

вычитания на дидактическом материале, 

предметах окружающей действительности. 

Арифметиче

ские задачи 

Решение текстовых 

арифметических задач на 

нахождение суммы, разности 

Решать простые арифметические задачи на 

нахождение суммы и разности в пределах 13. 

Составлять арифметические задачи по 



(остатка) в пределах 13.  предложенному сюжету, готовому решению с 

числами в пределах 13. 

Единицы 

измерения и 

их 

соотношени

я 

Набор из монет достоинством 

1 р., 2 р., 5 р., 10 р. заданной 

суммы (в пределах 13 р.). 

Набирать с помощью монет достоинством 1 р., 2 

р., 5 р., 10 р. заданную сумму в пределах 13 р. 

различными способами. 

Геометричес

кий 

материал 

Измерение длины отрезков; 

сравнение чисел, полученных 

при измерении длины 

отрезков; построение 

отрезков, равных по длине 

данному (в пределах 13 см). 

Измерять длину отрезков и чертить отрезки 

заданной длины в пределах 13 см. 

Сравнивать числа, полученные при измерении 

длины в сантиметрах (в пределах 13 см). 

Нумерация чисел 

второго десятка:  

числа 14-16 

2 Нумерация 

 

Числа 14-16: образование, 

название, запись, десятичный 

состав, место в числовом ряду. 

Откладывание 

(моделирование) чисел 14-16 с 

использованием счетного 

материала, их 

иллюстрирование на основе 

десятичного состава.  

Числовой ряд в пределах 16 в 

прямой и обратной 

Моделировать образование чисел 14-16 на 

основе их десятичного состава с помощью 

различного дидактического материала, 

предметов окружающей действительности, 

графических работ в тетради. 

Читать и записывать числа 14-16. 

Воспроизводить последовательность чисел в 

пределах 16 в прямом и обратном порядке, в 

заданных пределах. 

Определять место каждого числа 14-16 в 

числовом ряду. 



последовательности. 

Получение следующего, 

предыдущего чисел. 

Счет предметов и 

отвлеченный счет в пределах 

16 (счет по 1, равными 

числовыми группами по 2). 

Счет в заданных пределах. 

Сравнение чисел в пределах 

16. 

 

 

 

 

Получать следующее и предыдущее число в 

пределах 16 на основе арифметических 

действий (прибавлять 1 к числу, вычитать 1 из 

числа).  

Осуществлять счет предметов в пределах 16, 

присчитывая по 1; присчитывая к 10 по 2, по 3.  

Соотносить количество предметов в пределах 16 

с соответствующим числительным и записью 

числа. 

Сравнивать числа второго десятка в пределах 16 

с применением знаков равенства и сравнения 

(«=», «>», «<»). 

Арифметиче

ские 

действия 

 

 

 

 

 

 

Сложение в пределах 16 на 

основе десятичного состава 

чисел (10 + 6); сложение на 

основе присчитывания 

единицы с практическим 

применением при 

вычислениях 

переместительного свойства 

сложения (15 + 1; 1 + 15); 

вычитание на основе 

Выполнять сложение в пределах 16 на основе 

десятичного состава чисел (10 + 6); сложение и 

вычитание на основе присчитывания и 

отсчитывания единицы (14 + 1; 15 – 1); 

моделировать данные случаи сложения и 

вычитания на дидактическом материале, 

предметах окружающей действительности. 



отсчитывания единицы (15 – 

1). 

Арифметиче

ские задачи 

Решение текстовых 

арифметических задач на 

нахождение суммы, разности 

(остатка) в пределах 16.  

Решать простые арифметические задачи на 

нахождение суммы и разности в пределах 16. 

Составлять арифметические задачи по 

предложенному сюжету, готовому решению с 

числами в пределах 16. 

Единицы 

измерения и 

их 

соотношени

я 

Набор из монет достоинством 

1 р., 2 р., 5 р., 10 р. заданной 

суммы (в пределах 16 р.). 

Набирать с помощью монет достоинством 1 р., 2 

р., 5 р., 10 р. заданную сумму в пределах 16 р. 

различными способами. 

Геометричес

кий 

материал 

Измерение длины отрезков; 

сравнение чисел, полученных 

при измерении длины 

отрезков; построение 

отрезков, равных по длине 

данному (в пределах 16 см). 

Измерять длину отрезков и чертить отрезки 

заданной длины в пределах 16 см. 

Сравнивать числа, полученные при измерении 

длины (в пределах 16 см). 

Нумерация чисел 

второго десятка:  

числа 17-19 

3 Нумерация 

 

 

 

 

 

Числа 17-19: образование, 

название, запись, десятичный 

состав, место в числовом ряду. 

Откладывание 

(моделирование) чисел 17-19 с 

использованием счетного 

Моделировать образование чисел 17-19 на 

основе их десятичного состава с помощью 

различного дидактического материала, 

предметов окружающей действительности, 

графических работ в тетради. 

Читать и записывать числа 17-19. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материала, их 

иллюстрирование на основе 

десятичного состава.  

Числовой ряд в пределах 19 в 

прямой и обратной 

последовательности.  

Получение следующего, 

предыдущего чисел. 

Счет предметов и 

отвлеченный счет в пределах 

19 (счет по 1, равными 

числовыми группами по 2, 3). 

Счет в заданных пределах. 

Сравнение чисел в пределах 

19. 

Воспроизводить последовательность чисел в 

пределах 19 в прямом и обратном порядке, в 

заданных пределах. 

Определять место каждого числа 17-19 в 

числовом ряду. 

Получать следующее и предыдущее число в 

пределах 19 на основе арифметических 

действий (прибавлять 1 к числу, вычитать 1 из 

числа).  

Осуществлять счет предметов в пределах 19. 

Соотносить количество предметов в пределах 19 

с соответствующим числительным и записью 

числа. 

Сравнивать числа второго десятка в пределах 19 

с применением знаков равенства и сравнения 

(«=», «>», «<»). 

Арифметиче

ские 

действия 

Сложение в пределах 19 на 

основе десятичного состава 

чисел с практическим 

применением при 

вычислениях 

переместительного свойства 

сложения (10 + 8; 8 + 10); 

Выполнять сложение в пределах 19 на основе 

десятичного состава чисел (10 + 9); сложение и 

вычитание на основе присчитывания и 

отсчитывания единицы (17 + 1; 18 – 1). 

Моделировать случаи сложения и вычитания в 

пределах 19 на дидактическом материале, 

предметах окружающей действительности. 



сложение и вычитание на 

основе присчитывания, 

отсчитывания единицы (18 + 

1; 1 + 18; 19 - 1). 

Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

стоимости (в пределах 19 р.). 

Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

стоимости (в пределах 19 р.). 

 

Выполнять сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении стоимости (в 

пределах 19 р.). 

Находить значение числового выражения в два 

арифметических действия на последовательное 

присчитывание (отсчитывание) по 1 в пределах 

19. 

Арифметиче

ские задачи 

Решение текстовых 

арифметических задач на 

нахождение суммы, разности 

(остатка) в пределах 19, в том 

числе с числами, 

полученными при измерении 

стоимости.  

Решать простые арифметические задачи на 

нахождение суммы и разности в пределах 19. 

Сопоставлять простые арифметические задачи 

разного вида с похожим сюжетом, 

анализировать их условие, подбирать на основе 

этого соответствующий способ решения.  

Единицы 

измерения и 

их 

соотношени

я 

Набор из монет достоинством 

1 р., 2 р., 5 р., 10 р. заданной 

суммы (в пределах 19 р.). 

Набирать с помощью монет достоинством 1 р., 2 

р., 5 р., 10 р. заданную сумму в пределах 19 р. 

различными способами. 

Геометричес Измерение длины отрезков; Измерять длину отрезков и чертить отрезки 



кий 

материал 

сравнение чисел, полученных 

при измерении длины 

отрезков; построение 

отрезков, длиннее (короче) 

данного отрезка (в пределах 

19 см). 

заданной длины в пределах 19 см. 

Сравнивать числа, полученные при измерении 

длины (в пределах 19 см). 

Применять навыки сравнения чисел при 

планировании построения отрезка, который 

должен быть длиннее (короче) данного отрезка.  

Нумерация чисел 

второго десятка:  

число 20 

3 Нумерация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число 20: образование, 

название, запись, десятичный 

состав, место в числовом ряду. 

Откладывание 

(моделирование) числа 20 с 

использованием счетного 

материала, его 

иллюстрирование на основе 

десятичного состава.  

Числовой ряд в пределах 20 в 

прямой и обратной 

последовательности.  

Получение следующего, 

предыдущего чисел. 

Счет предметов и 

отвлеченный счет в пределах 

20 (счет по 1, по 2; равными 

числовыми группами, 

Моделировать образование числа 20 на основе 

десятичного состава с помощью различного 

дидактического материала, предметов 

окружающей действительности, графических 

работ в тетради. 

Читать и записывать число 20. 

Воспроизводить последовательность чисел в 

пределах 20 в прямом и обратном порядке, в 

заданных пределах. 

Определять место числа 20 в числовом ряду. 

Получать следующее и предыдущее число в 

пределах 20 на основе арифметических 

действий (прибавлять 1 к числу, вычитать 1 из 

числа).  

Осуществлять счет предметов в пределах 20, 

присчитывая по 1, по 2; присчитывая к 10 по 2; 

присчитывая к 10 по 3. 

Соотносить количество предметов в пределах 20 



присчитывая к 10 по 2, 3). 

Счет в заданных пределах. 

Сравнение чисел в пределах 

20. 

Однозначные, двузначные 

числа. 

с соответствующим числительным и записью 

числа. 

Сравнивать числа второго десятка в пределах 20 

с применением знаков равенства и сравнения 

(«=», «>», «<»). 

Различать однозначные, двузначные числа. 

Сопоставлять однозначные и двузначные числа, 

выявлять их сходство и различие. 

Арифметиче

ские 

действия 

Сложение и вычитание в 

пределах 20 на основе 

десятичного состава чисел (10 

+ 10); сложение и вычитание 

на основе присчитывания, 

отсчитывания единицы (19 + 

1; 1 + 19; 20 - 1). 

Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

стоимости (в пределах 20 р.). 

 

Выполнять сложение в пределах 20 (10 + 10; 19 

+ 1; 20 – 1); моделировать данные случаи 

сложения и вычитания на дидактическом 

материале, предметах окружающей 

действительности. 

Составлять взаимосвязанные примеры на 

сложение и вычитание с числами в пределах 20 

(10 + 5; 5 + 10; 15 – 5; 15 – 10). 

Выполнять сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении стоимости (в 

пределах 20 р.). 

Находить значение числового выражения в два 

арифметических действия на последовательное 

присчитывание (отсчитывание) по 1 в пределах 

20. 

Арифметиче Решение текстовых Решать простые арифметические задачи на 



ские задачи арифметических задач на 

нахождение суммы, разности 

(остатка) в пределах 20.  

Составление и решение 

арифметических задач по 

предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой 

записи с использованием 

иллюстраций. 

нахождение суммы и разности в пределах 20. 

Составлять арифметические задачи по 

предложенному сюжету, готовому решению с 

числами в пределах 20. 

 

Единицы 

измерения и 

их 

соотношени

я 

Набор из монет достоинством 

1 р., 2 р., 5 р., 10 р. заданной 

суммы (в пределах 20 р.). 

Набирать с помощью монет достоинством 1 р., 2 

р., 5 р., 10 р. заданную сумму в пределах 20 р. 

различными способами. 

Геометричес

кий 

материал 

Измерение длины отрезков; 

сравнение чисел, полученных 

при измерении длины 

отрезков; построение 

отрезков, длиннее (короче) 

данного отрезка (в пределах 

20 см). 

Измерять длину отрезков и чертить отрезки 

заданной длины в пределах 20 см. 

Сравнивать числа, полученные при измерении 

длины (в пределах 20 см). 

Контроль и учет 

знаний 

1    

Мера длины - 2 Единицы Знакомство с мерой длины – Обозначать дециметр с помощью сокращенной 



дециметр измерения и 

их 

соотношени

я 

 

дециметром.  

Запись: 1 дм. Соотношение : 1 

дм = 10 см. 

Сравнение длины предметов с 

1 дм. 

Измерение длины предметов в 

дециметрах (с помощью 

модели 1 дм в качестве 

мерки). 

Сравнение чисел, полученных 

при измерении длины в 

сантиметрах, с 1 дм. 

записи (дм). 

Называть меру длины по ее сокращенной записи 

(1 дм). 

Изготовление модели 1 дм.  

Сравнивать длину предметов с моделью 1 дм: 

больше (длиннее), чем 1 дм; меньше (короче), 

чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины). 

Измерять длину предметов окружающей 

действительности в дециметрах (с помощью 

модели 1 дм в качестве мерки). 

Преобразовывать крупную меру (1 дм) в более 

мелкие (10 см) и наоборот. 

Сравнивать числа, полученные при измерении 

длины в сантиметрах, с 1 дм. 

Геометричес

кий 

материал 

Сравнение длины отрезка с 1 

дм.  

Измерение длины отрезка в 

дециметрах и сантиметрах, с 

записью результатов 

измерений в виде числа с 

двумя единицами измерения 

(1 дм 2 см). 

Сравнивать длину отрезка с 1 дм. 

Измерять длину отрезка в дециметрах и 

сантиметрах, записывать результаты измерений 

в виде числа с двумя единицами измерения (1 

дм 2 см). 

Увеличение числа 

на несколько 

3 Арифметиче

ские 

Увеличение на несколько 

единиц предметной 

Увеличивать предметную совокупность, 

сравниваемую с данной, на несколько единиц в 



единиц действия совокупности, сравниваемой с 

данной, в процессе 

выполнения предметно-

практической деятельности 

(«столько же, и еще …», 

«больше на …»), с 

отражением выполненных 

действий в математической 

записи (составлении 

числового выражения).  

Увеличение на несколько 

единиц данной предметной 

совокупности в процессе 

выполнения предметно-

практической деятельности 

(«увеличить на …»).  

Увеличение числа на 

несколько единиц. 

процессе выполнения предметно-практической 

деятельности («столько же, и еще …», «больше 

на …»). 

Увеличивать на несколько единиц данную 

предметную совокупность в процессе 

выполнения предметно-практической 

деятельности («увеличить на …»).  

Отражать в математической записи действия, 

выполненные в практическом плане по 

увеличению количества предметов на несколько 

единиц (составлять числовые выражения). 

Увеличивать число на несколько единиц на 

основе выполнения сложения. 

Арифметиче

ские задачи 

Знакомство с простой 

арифметической задачей на 

увеличение числа на 

несколько единиц (с 

отношением «больше на …») 

и способом ее решения.  

Составлять краткую запись задачи на 

увеличение числа на несколько единиц (с 

отношением «больше на …»). 

Выполнять решение простых арифметических 

задач на увеличение числа на несколько единиц 

(с отношением «больше на …») в практическом 



 плане на основе моделирования предметной 

ситуации, описанной в условии задачи, 

иллюстрирования содержания задачи. 

Формулировать ответ задачи в форме устного 

высказывания. 

Уменьшение 

числа на 

несколько единиц 

4 Арифметиче

ские 

действия 

 

 

Уменьшение на несколько 

единиц предметной 

совокупности, сравниваемой с 

данной, в процессе 

выполнения предметно-

практической деятельности 

(«столько же, без …», 

«меньше на …»), с 

отражением выполненных 

действий в математической 

записи (составлении 

числового выражения).  

Уменьшение на несколько 

единиц данной предметной 

совокупности в процессе 

выполнения предметно-

практической деятельности 

(«уменьшить на …»).  

Уменьшение числа на 

Уменьшать предметную совокупность, 

сравниваемую с данной, на несколько единиц в 

процессе выполнения предметно-практической 

деятельности («столько же, без …», «меньше на 

…»). 

Уменьшать на несколько единиц данную 

предметную совокупность в процессе 

выполнения предметно-практической 

деятельности («уменьшить на …»).  

Отражать в математической записи действия, 

выполненные в практическом плане по 

уменьшению количества предметов на 

несколько единиц (составлять числовые 

выражения). 

Уменьшать число на несколько единиц на 

основе выполнения вычитания. 

Сопоставлять деятельность по увеличению, 

уменьшению на несколько единиц предметной 

совокупности, числа. 



несколько единиц. 

Арифметиче

ские задачи 

Знакомство с простой 

арифметической задачей на 

уменьшение числа на 

несколько единиц (с 

отношением «меньше на …») 

и способом ее решения. 

 

 

 

Составлять краткую запись задачи на 

уменьшение числа на несколько единиц. 

Выполнять решение простых арифметических 

задач на уменьшение числа на несколько единиц 

(с отношением «меньше на …») в практическом 

плане на основе моделирования предметной 

ситуации, описанной в условии задачи, 

иллюстрирования содержания задачи. 

Дифференцировать задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц, 

различать их способы решения. 

Нумерация Получение следующего числа 

в пределах 20 путем 

увеличения предыдущего 

числа на 1; получение 

предыдущего числа путем 

уменьшения числа на 1. 

Получать следующее число в пределах 20 путем 

увеличения предыдущего числа на 1 устно и с 

записью в виде примера на сложение. 

Получать предыдущее число путем уменьшения 

числа на 1 устно и с записью в виде примера на 

вычитание. 

Контроль и учет 

знаний 

1    

Луч 1 Геометричес

кий 

материал 

Луч: распознавание, 

называние. 

Дифференциация луча с 

другими линиями (прямой, 

Узнавать и называть новую линию – луч. 

Дифференцировать луч с другими линиями 

(прямой, кривой, отрезком). 

Чертить луч с помощью линейки. 



кривой, отрезком). 

Построение луча с помощью 

линейки. 

Построение лучей из одной 

точки. 

Чертить лучи из одной точки с помощью 

линейки. 

Сложение 

двузначного 

числа с 

однозначным 

числом (13 + 2) 

3 

 

Арифметиче

ские 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложение двузначного числа с 

однозначным числом без 

перехода через десяток (13 + 

2). 

Переместительное свойство 

сложения, его использование 

при выполнении вычислений 

(2 + 13). 

Название компонентов и 

результата сложения. 

Нахождение значения 

числового выражения без 

скобок в два арифметических 

действия (сложение, 

вычитание). 

 

Выполнять сложение двузначного числа с 

однозначным без перехода через десяток (13 + 

2) с опорой на предметно-практическую 

деятельность и без нее. 

Применять при вычислениях переместительное 

свойство сложения (2 + 13). 

Понимать название компонентов и результата 

сложения в речи учителя (уметь показать или 

назвать по требованию учителя первое 

слагаемое, второе слагаемое, сумму); 

использовать названия компонентов и 

результата сложения в собственной речи (по 

возможности). 

Находить значение числового выражения без 

скобок в два арифметических действия 

(сложение, вычитание) с числами в пределах 20. 

Арифметиче

ские задачи 

Составление и решение задач 

на увеличение числа на 

несколько единиц по 

Составлять и решать простые арифметические 

задачи на увеличение числа на несколько 

единиц по предложенному сюжету, готовому 



предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой 

записи с использованием 

иллюстраций. 

решению, краткой записи с использованием 

иллюстраций. 

Вычитание 

однозначного 

числа из 

двузначного 

числа (15 – 2). 

 

3 Арифметиче

ские 

действия 

 

 

Вычитание однозначного 

числа из двузначного числа 

без перехода через десяток (15 

– 2). 

Название компонентов и 

результата вычитания. 

 

Выполнять вычитание однозначного числа из 

двузначного без перехода через десяток (15 - 2) 

с опорой на предметно-практическую 

деятельность и без нее. 

Понимать название компонентов и результата 

вычитания в речи учителя (уметь показать или 

назвать по требованию учителя уменьшаемое, 

вычитаемое, разность); использовать названия 

компонентов и результата вычитания в 

собственной речи (по возможности). 

Находить значение числового выражения без 

скобок в два арифметических действия 

(сложение, вычитание) с числами в пределах 20. 

Арифметиче

ские задачи 

 

 

 

Составление и решение задач 

на уменьшение числа на 

несколько единиц по 

предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой 

записи с  

использованием иллюстраций. 

Составлять и решать простые арифметические 

задачи на уменьшение числа на несколько 

единиц по предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи с использованием 

иллюстраций. 



Получение суммы 

20 (15 + 5).  

 

2 Арифметиче

ские 

действия 

Получение суммы 20 в 

результате сложения 

двузначного числа с 

однозначным (15 + 5).  

Сложение без перехода через 

десяток чисел, полученных 

при измерении стоимости. 

Получать сумму 20 при выполнении сложения 

двузначного и однозначного чисел (15 + 5; 5 + 

15) с опорой на предметно-практическую 

деятельность и без нее, с применением 

переместительного свойства сложения. 

Дополнять данное количество рублей до 20 р. в 

практическом плане (на основе моделирования 

ситуации с монетами достоинством 1 р., 2 р., 5 

р., 10 р.) и в виде математической записи 

(составлении примеров). 

Единицы 

измерения и 

их 

соотношени

я 

Сравнение чисел, полученных 

при измерении стоимости, 

длины. 

 

Сравнивать числа, полученные при измерении 

стоимости (в пределах 20 р.), длины (в пределах 

20 см). 

Вычитание 

однозначного 

числа из 20  

(20 – 5). 

2 Арифметиче

ские 

действия 

 

Вычитание однозначного 

числа из 20 (20 – 5). 

Сложение и вычитание без 

перехода через десяток чисел, 

полученных при измерении 

стоимости. 

Вычитать однозначные числа из 20 (20 – 5) с 

опорой на предметно-практическую 

деятельность и без нее. 

Выполнять сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении стоимости, на 

основе практических действий по увеличению 

или уменьшению данной суммы на несколько 

рублей (в пределах 20 р.). 

Вычитание 4 Арифметиче Вычитание двузначного числа Выполнять вычитание двузначных чисел (17 – 



двузначного 

числа из 

двузначного 

числа (17 – 12; 20 

– 12). 

 

ские 

действия 

 

из двузначного числа (17 – 

12). 

Вычитание двузначного числа 

из числа 20 (20 – 12). 

Практические упражнения, 

связанные с нахождением 

остатка рублей после 

совершения покупки (в 

пределах 20 р.), с записью 

выполненных действий в виде 

числового выражения. 

12, 20 - 12) с опорой на предметно-

практическую деятельность и без нее. 

Составлять примеры на основе 

переместительного свойства сложения, 

взаимосвязи сложения и вычитания (3 + 16; 16 + 

3; 19 – 3; 19 – 16), выполнять их решение. 

Применять полученные знания по производству 

вычислительных операций в жизненной 

ситуации, связанной с нахождением остатка 

рублей после совершения покупки (в пределах 

20 р.). 

Арифметиче

ские задачи 

 

Составление и решение 

простых арифметических 

задач по схематическому 

рисунку, готовому решению, 

краткой записи. 

Составлять и решать простые арифметические 

задачи по схематическому рисунку, готовому 

решению, краткой записи. 

Резерв 1    

Контроль и учет 

знаний 

1    

Сложение чисел с 

числом 0. 

Нуль как 

результат 

вычитания 

2 Арифметиче

ские 

действия 

 

 

Нуль как компонент сложения 

(3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3). 

Нуль как результат вычитания 

двузначных чисел в пределах 

20 (15 – 15 = 0). 

Выполнять сложение, при котором одно из 

слагаемых равно 0, в практическом плане и по 

правилу. 

Выполнять вычитание, при котором разность 

равна 0, в практическом плане и по правилу. 



 

Нумерация Сравнение двузначных чисел с 

0 (в пределах 20). 

Сравнивать числа в пределах 20 с числом 0. 

Угол 1 Геометричес

кий 

материал 

Угол: распознавание, 

называние. 

Элементы угла: вершина, 

стороны. 

Дифференциация угла с 

другими геометрическими 

фигурами (треугольником, 

прямоугольником, квадратом). 

Построение угла. 

Узнавать и называть новую геометрическую 

фигуру – угол. 

Находить углы в предметах окружающей среды.  

Получать угол практическим путем в результате 

перегибания листа бумаги. 

Выделять элементы угла. 

Дифференцировать угол от других 

геометрических фигур. 

Чертить угол с помощью линейки. 

Находить общие признаки в углах различного 

вида. 

Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении 

стоимости (в 

пределах 20 р.) 

2 

 

Арифметиче

ские 

действия 

 

Сложение и вычитание без 

перехода через десяток чисел, 

полученных при измерении 

стоимости (в пределах 20 р.). 

Выполнять сложение и вычитание без перехода 

через десяток чисел, полученных при измерении 

стоимости (в пределах 20 р.). 

Составлять арифметические примеры на основе 

жизненной ситуации, иллюстраций для 

определения общего количества рублей. 

Единицы 

измерения и 

их 

соотношени

Различение понятий «монета», 

«рубль». 

Замена монет более мелкого 

достоинства монетой более 

Различать понятия «монета», «рубль». 

Осуществлять в практическом плане замену 

нескольких монет более мелкого достоинства 

монетой более крупного достоинства. 



я крупного достоинства. 

Размен монет. 

Осуществлять в практическом плане размен 

монет. 

Арифметиче

ские задачи 

Составление и решение 

арифметических задач на 

увеличение, уменьшение на 

несколько единиц числа, 

полученного при измерении 

стоимости, с использованием 

понятий «дороже на …», 

«дешевле на …». Решение 

задач на расчет сдачи при 

покупке товара. 

Составлять простые арифметические задачи с 

числами, полученными при измерении 

стоимости, по краткой записи, схематическому 

рисунку.  

Дополнять условие задач недостающими 

числовыми данными. 

Составлять и решать простые задач на 

увеличение, уменьшение на несколько единиц 

числа, полученного при измерении стоимости, с 

использованием понятий «дороже на …», 

«дешевле на …».  

Выполнять решение простых задач на расчет 

сдачи при покупке товара. 

Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении длины 

(в пределах 20 см) 

 

2 Арифметиче

ские 

действия 

 

Сложение и вычитание без 

перехода через десяток чисел, 

полученных при измерении 

длины (в пределах 20 см). 

 

Выполнять сложение и вычитание без перехода 

через десяток чисел, полученных при измерении 

длины (в пределах 20 см). 

Составлять арифметические примеры на основе 

жизненных ситуаций, иллюстраций, связанных с 

использованием понятий «длиннее», «короче».  

Единицы 

измерения и 

их 

Измерение длины предметов 

окружающей 

действительности. 

Измерять длину предметов окружающей 

действительности (карандаш, ручка) с помощью 

линейки. 



соотношени

я 

Сравнение чисел, полученных 

при измерении длины. 

Осуществлять самопроверку, применяя для 

выяснения верности выполненных измерений 

уже известный прием сравнения предметов по 

длине приложением их друг к другу (что 

длиннее? что короче?). 

Сравнивать числа, полученные при измерении 

длины. 

Арифметиче

ские задачи 

Составление и решение 

арифметических задач на 

увеличение, уменьшение на 

несколько единиц числа, 

полученного при измерении 

длины, с использованием 

понятий «длиннее на …», 

«короче на …». 

Составлять простые арифметические задачи с 

числами, полученными при измерении длины, 

по краткой записи, схематическому рисунку.  

Дополнять условие задач недостающими 

числовыми данными. 

Составлять и решать арифметические задачи на 

увеличение, уменьшение на несколько единиц 

числа, полученного при измерении длины, с 

использованием понятий «длиннее на …», 

«короче на …». 

Геометричес

кий 

материал 

Увеличение, уменьшение 

длины отрезка на несколько 

сантиметров. 

Увеличивать длину отрезка на несколько 

сантиметров. 

Строить отрезки, которые длиннее (короче) 

данного отрезка. 

Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

1 Арифметиче

ские 

действия 

Сложение и вычитание без 

перехода через десяток чисел, 

полученных при измерении 

Выполнять сложение и вычитание без перехода 

через десяток чисел, полученных при измерении 

массы (в пределах 20 кг). 



измерении массы 

(в пределах 20 кг) 

 

 массы (в пределах 20 кг). 

 

Составлять арифметические примеры на основе 

жизненных ситуаций, связанных с 

использованием понятий «тяжелее», «легче».  

Единицы 

измерения и 

их 

соотношени

я 

Сравнение чисел, полученных 

при измерении массы. 

 

Сравнивать числа, полученные при измерении 

массы. 

Определять предметы, которые по массе равны 

1 кг; тяжелее, чем 1 кг; легче, чем 1 кг (на 

основе действий с реальными предметами).  

Арифметиче

ские задачи 

Составление и решение 

арифметических задач на 

увеличение, уменьшение на 

несколько единиц числа, 

полученного при измерении 

массы, с использованием 

понятий «тяжелее на…», 

«легче на …». 

Составлять простые арифметические задачи с 

числами, полученными при измерении массы, 

по краткой записи, схематическому рисунку.  

Дополнять условие задач недостающими 

данными. 

Составлять и решать арифметические задачи на 

увеличение, уменьшение на несколько единиц 

числа, полученного при измерении массы, с 

использованием понятий «тяжелее на …», 

«легче на …». 

Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении 

емкости (в 

пределах 20 л) 

1 Арифметиче

ские 

действия 

 

Сложение и вычитание без 

перехода через десяток чисел, 

полученных при измерении 

емкости (в пределах 20 л). 

 

Выполнять сложение и вычитание без перехода 

через десяток чисел, полученных при измерении 

емкости (в пределах 20 л). 

 

Единицы Сравнение чисел, полученных Сравнивать числа, полученные при измерении 



 измерения и 

их 

соотношени

я 

при измерении емкости. 

 

емкости. 

Дополнять количество воды в емкости до 

указанного количества в практическом плане, с 

составлением арифметических примеров на 

основе выполненных практических действий.  

Меры времени 3 Арифметиче

ские 

действия 

 

Сложение и вычитание без 

перехода через десяток чисел, 

полученных при измерении 

времени. 

 

Выполнять сложение и вычитание без перехода 

через десяток чисел, полученных при измерении 

времени. 

 

Единицы 

измерения и 

их 

соотношени

я 

Сравнение чисел, полученных 

при измерении времени. 

Знакомство с мерой времени – 

часом. Запись: 1 ч. 

Прибор для измерения 

времени – часы. Циферблат 

часов, минутная и часовая 

стрелки.  

Измерение времени по часам с 

точностью до 1 ч. 

Сравнивать числа, полученные при измерении 

времени. 

Обозначать единицу времени – час- с помощью 

сокращенной записи (ч). 

Называть меру времени по ее сокращенной 

записи (1 ч). 

Сравнивать продолжительность событий из 

жизни с 1 ч. 

Измерять время по часам с точностью до 1 ч. 

Определять время жизненных событий (начало 

события или его окончание) с помощью часов.  

Арифметиче

ские задачи 

Составление и решение 

арифметических задач на 

увеличение, уменьшение на 

Составлять и решать арифметические задачи на 

увеличение, уменьшение на несколько единиц 

числа, полученного при измерении времени, с 



несколько единиц числа, 

полученного при измерении 

времени, с использованием 

понятий «раньше на …», 

«позже на …». 

использованием понятий «раньше на …», 

«позже на …». 

Резерв 1    

Контроль и учет 

знаний 

1    

Второе полугодие (72 ч) 

Второй десяток (продолжение) (69 ч) 

Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

десяток (все 

случаи) 

6 Арифметиче

ские 

действия 

 

 

Сложение и вычитание без 

перехода через десяток чисел, 

полученных при счете и при 

измерении величин (все 

случаи).  

Выполнять сложение и вычитание без перехода 

через десяток чисел, полученных при счете и 

при измерении величин (все случаи). 

Нумерация  Десятичный состав чисел в 

пределах 20. 

Счет в пределах 20. 

Раскладывать числа 11-19 на десяток и единицы. 

Счет в заданных пределах. 

Счет по 2 в пределах 20. 

Арифметиче

ские задачи 

 

Краткая запись 

арифметических задач на 

нахождение суммы, разности 

(остатка), увеличения на 

несколько единиц (с 

отношением «больше на …»), 

Записывать кратко арифметические задачи по 

данному образцу. 

Оформлять запись решения задачи по данному 

образцу.  

Записывать ответ задачи (кратко). 

Дополнять краткую запись задачи числовыми 



уменьшения на несколько 

единиц (с отношением 

«меньше на …»). 

Запись решения задачи. 

Запись ответа задачи. 

данными. 

Составлять задачи по краткой записи.  

Контроль и учет 

знаний 

1    

Виды углов 2 Геометричес

кий 

материал 

Прямой угол.  

Знакомство с чертежным 

угольником.  

Построение прямого угла с 

помощью чертежного 

угольника. 

Острый угол. Тупой угол. 

Определение вида углов с 

помощью чертежного 

угольника. 

Получать прямой угол путем перегибания листа 

бумаги. 

Чертить прямой угол с помощью чертежного 

угольника. 

Различать острый и тупой углы, устанавливать 

их отличие от прямого угла. 

Определять вид углов (прямой, острый, тупой) с 

помощью чертежного угольника. 

Моделировать углы различного вида в 

практической деятельности (выкладывать углы 

из счетных палочек), определять их вид. 

Составные 

арифметические 

задачи 

3 Арифметиче

ские задачи 

Составление составной 

арифметической задачи из 

двух простых арифметических 

задач: на нахождение суммы, 

разности (остатка).  

Краткая запись составной 

Составлять условие составной задачи на основе 

объединения двух простых задач (на 

нахождение суммы и разности) в одно целое; 

ставить вопрос к составной задаче.  

Составлять краткую запись составной задачи по 

образцу и самостоятельно (с помощью учителя). 



задачи, ее решение.  

Составные арифметические 

задачи в два действия, 

состоящие из простых задач 

на нахождение суммы, 

разности (остатка). 

Записывать решение и ответ составной задачи в 

2 арифметических действия по образцу и 

самостоятельно (с помощью учителя). 

Дополнять краткую запись составной задачи 

числовыми данными на основе анализа ее 

условия. 

Арифметиче

ские 

действия 

 

Сложение и вычитание без 

перехода через десяток (все 

случаи).  

Решение примеров с 

недостающим слагаемым 

(«Дополни до 10») (с целью 

подготовки к изучению 

сложения с переходом через 

десяток). 

Нахождение значения 

числового выражения без 

скобок в два арифметических. 

Выполнение сложения и вычитания без 

перехода через десяток (все случаи). 

Определять неизвестное слагаемое в ситуации 

«Дополни до 10». 

Находить значение числового выражения без 

скобок в два арифметических действия 

(сложение) с числами в пределах 20, когда 

сумма первых двух слагаемых равна 10 (8 + 2 + 

5). 

Геометричес

кий 

материал 

Определение прямого угла на 

глаз.  

Определять прямой угол на глаз. 

Осуществлять самопроверку, применяя для 

выяснения верности сделанного вывода уже 

известный способ определения вида углов с 

помощью чертежного угольника. 

Сложение с 3 Арифметиче Сложение однозначных чисел Выполнять сложение однозначных чисел с 



переходом через 

десяток: 

прибавление 

чисел 2, 3, 4  

ские 

действия 

 

с числами 2, 3, 4 с переходом 

через десяток.  

числами 2, 3, 4 с переходом через десяток с 

подробной записью решения путем разложения 

второго слагаемого на два числа. 

Арифметиче

ские задачи 

Решение составных задач в 2 

действия, состоящих из 

простых задач на нахождение 

суммы, разности. 

Составлять краткую запись составной задачи, 

выполнять ее решение. 

Дополнять краткую запись составной задачи 

недостающими данными. 

Сложение с 

переходом через 

десяток: 

прибавление 

числа 5 

3 Арифметиче

ские 

действия 

 

 

 

Сложение однозначных чисел 

с числом 5 с переходом через 

десяток. 

Выполнять сложение однозначных чисел с 

числом 5 с переходом через десяток с 

подробной записью решения путем разложения 

второго слагаемого на два числа. 

Арифметиче

ские задачи 

Составные арифметические 

задачи в два действия, 

состоящие из простых задач 

на увеличение, уменьшение 

числа на несколько единиц (с 

отношением «больше на …», 

«меньше на …») и на 

нахождение суммы. 

Составлять составную арифметическую задачу 

на основе объединения в одно целое двух 

простых арифметических задач: на уменьшение, 

увеличение числа на несколько единиц (с 

отношением «меньше на …», «больше на …») и 

на нахождение суммы.  

Составлять краткую запись составной задачи по 

образцу и самостоятельно (с помощью учителя). 

Записывать решение составной задачи в два 

арифметических действия с вопросами (по 

образцу). 



Сложение с 

переходом через 

десяток: 

прибавление 

числа 6 

3 Арифметиче

ские 

действия 

Сложение однозначных чисел 

с числом 6 с переходом через 

десяток. 

Выполнять сложение однозначных чисел с 

числом 6 с переходом через десяток с 

подробной записью решения путем разложения 

второго слагаемого на два числа. 

Геометричес

кий 

материал 

Определение видов углов на 

глаз. 

Определять вид углов на глаз. 

Осуществлять самопроверку, применяя для 

выяснения верности сделанного вывода уже 

известный способ определения вида углов с 

помощью чертежного угольника. 

Сложение с 

переходом через 

десяток: 

прибавление 

числа 7 

3 Арифметиче

ские 

действия 

Сложение однозначных чисел 

с числом 7 с переходом через 

десяток. 

Выполнять сложение однозначных чисел с 

числом 7 с переходом через десяток с 

подробной записью решения путем разложения 

второго слагаемого на два числа. 

Арифметиче

ские задачи 

Составление и решение 

составных арифметических 

задач по краткой записи и 

предложенному сюжету. 

 

Составлять условие составных арифметических 

задач по краткой записи и предложенному 

сюжету, ставить вопрос к задаче, выполнять 

решение составных задач. 

Сопоставлять простые и составные 

арифметические задачи с одинаковым условием 

и разными вопросами, выявлять их сходство и 

различие, дифференцировать способы их 

решения. 

Сложение с 

переходом через 

3 Арифметиче

ские 

Сложение однозначных чисел 

с числом 8 с переходом через 

Выполнять сложение однозначных чисел с 

числом 8 с переходом через десяток с 



десяток: 

прибавление 

числа 8 

действия десяток. подробной записью решения путем разложения 

второго слагаемого на два числа. 

Арифметиче

ские задачи 

Составление и решение 

составных арифметических 

задач по краткой записи и 

предложенному сюжету. 

 

Дополнять краткую запись составной задачи 

недостающими данными. 

Составлять составные арифметические задачи 

по краткой записи и предложенному сюжету, 

выполнять решение составных задач. 

Сложение с 

переходом через 

десяток: 

прибавление 

числа 9 

3 Арифметиче

ские 

действия 

Сложение однозначных чисел 

с числом 9 с переходом через 

десяток. 

Выполнять сложение однозначных чисел с 

числом 9 с переходом через десяток с 

подробной записью решения путем разложения 

второго слагаемого на два числа. 

Состав 

двузначных чисел 

(11-18) из двух 

однозначных 

чисел. 

 

3 Арифметиче

ские 

действия 

Таблица сложения на основе 

состава двузначных чисел (11-

18) из двух однозначных 

чисел с переходом через 

десяток. 

 

Выполнять сложение на основе состава 

двузначных чисел (11-18) из двух однозначных 

чисел с переходом через десяток, без подробной 

записи решения. 

Осуществлять самопроверку, сверяя с таблицей 

сложения результаты сделанных вычислений.  

Применять переместительное свойство 

сложения при выполнении сложения с 

переходом через разряд.  

Арифметиче

ские задачи 

Уточнение понятия 

«арифметическая задача». 

Анализ предложенных сюжетов, выявление 

среди них арифметических задач (задачи, 

которые можно решить); выяснение, почему 



некоторые задачи нельзя решить (не хватает 

числовых данных).  

Резерв 1    

Контроль и учет 

знаний 

1    

Четырехугольник

и 

2 Геометричес

кий 

материал 

Элементы квадрата: углы, 

вершины, стороны. Свойства 

углов и сторон квадрата. 

Построение квадрата по 

точкам (вершинам) на бумаге 

в клетку. 

Элементы прямоугольника: 

углы, вершины, стороны. 

Свойства углов и сторон 

прямоугольника. 

Построение прямоугольника 

по точкам (вершинам) на 

бумаге в клетку. 

Четырехугольники: 

прямоугольник, квадрат.  

Элементы четырехугольников. 

Определять элементы квадрата, 

прямоугольника; определять их количество. 

Выявлять в практической деятельности свойства 

углов и сторон квадрата, прямоугольника. 

Строить квадрат, прямоугольник по точкам 

(вершинам) на бумаге в клетку. 

Дифференцировать квадрат и прямоугольник. 

Делать обобщение: квадрат и прямоугольник – 

это четырехугольники. 

Делать обобщенный вывод о количестве 

элементов четырехугольников. 

Вычитание с 

переходом через 

десяток: 

3 Арифметиче

ские 

действия 

Вычитание чисел 2, 3, 4 из 

двузначных чисел с переходом 

через десяток. 

Выполнять вычитание чисел 2, 3, 4 из 

двузначных чисел с переходом через десяток с 

подробной записью решения путем разложения 



вычитание чисел 

2, 3, 4 

 вычитаемого на два числа. 

Арифметиче

ские задачи 

Составные арифметические 

задачи в 2 действия. 

Составление краткой записи составной задачи. 

Выполнение решения составной задачи, запись 

ответа. 

Сопоставление простых и составных задач и 

способов их решения. 

Вычитание с 

переходом через 

десяток: 

вычитание числа 

5 

3 Арифметиче

ские 

действия 

 

Вычитание числа 5 из 

двузначных чисел с переходом 

через десяток. 

Выполнять вычитание числа 5 из двузначных 

чисел с переходом через десяток с подробной 

записью решения путем разложения 

вычитаемого на два числа. 

Арифметиче

ские задачи 

Решение простых 

арифметических задач с 

использованием понятий 

«старше на …», «мдадше на 

…». 

Решать простые арифметические задачи с 

использованием понятий «старше на …», 

«мдадше на …». 

Вычитание с 

переходом через 

десяток: 

вычитание числа 

6 

3 Арифметиче

ские 

действия 

 

Вычитание числа 6 из 

двузначных чисел с переходом 

через десяток. 

Выполнять вычитание числа 6 из двузначных 

чисел с переходом через десяток с подробной 

записью решения путем разложения 

вычитаемого на два числа. 

Нумерация  Счет в пределах 20, 

присчитывая и отсчитывая по 

2.  

Считать в пределах 20, присчитывая и 

отсчитывая по 2, с опорой на наглядность и без 

нее. 

Вычитание с 

переходом через 

3 Арифметиче

ские 

Вычитание числа 7 из 

двузначных чисел с переходом 

Выполнять вычитание числа 7 из двузначных 

чисел с переходом через десяток с подробной 



десяток: 

вычитание числа 

7 

действия 

 

через десяток. записью решения путем разложения 

вычитаемого на два числа. 

Нумерация Счет в пределах 20, 

присчитывая и отсчитывая по 

3. 

Считать в пределах 20, присчитывая и 

отсчитывая по 3, с опорой на наглядность и без 

нее. 

Вычитание с 

переходом через 

десяток: 

вычитание числа 

8 

3 Арифметиче

ские 

действия 

 

Вычитание числа 8 из 

двузначных чисел с переходом 

через десяток. 

Выполнять вычитание числа 8 из двузначных 

чисел с переходом через десяток с подробной 

записью решения путем разложения 

вычитаемого на два числа. 

Вычитание с 

переходом через 

десяток: 

вычитание числа 

9 

3 Арифметиче

ские 

действия 

 

Вычитание числа 9 из 

двузначных чисел с переходом 

через десяток. 

Выполнять вычитание числа 9 из двузначных 

чисел с переходом через десяток с подробной 

записью решения путем разложения 

вычитаемого на два числа. 

Резерв 1    

Контроль и учет 

знаний 

1    

Треугольник 1 Геометричес

кий 

материал 

Элементы треугольника: углы, 

вершины, стороны. 

Построение треугольника по 

точкам (вершинам) на бумаге 

в клетку. 

Определять элементы треугольника, их 

количество. 

Строить треугольник по точкам (вершинам) на 

бумаге в клетку. 

Дифференцировать треугольники и 

четырехугольники. 



Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток (все 

случаи) 

6 Арифметиче

ские 

действия 

Сложение и вычитание с 

переходом через десяток на 

основе знания состава 

двузначных чисел (11-18) из 

двух однозначных чисел. 

 

Выполнять сложение и вычитание с переходом 

через десяток на основе знания состава 

двузначных чисел (11-18) из двух однозначных 

чисел (с опорой на таблицу сложения). 

Составлять и решать примеры на сложение и 

вычитание с переходом через десяток на основе 

переместительного свойства сложения и 

взаимосвязи сложения и вычитания (8 + 3; 3 + 8; 

11 – 8; 11 – 3). 

Меры времени 2 Арифметиче

ские задачи. 

 

 

 

Решение простых 

арифметических задач на 

увеличение, уменьшение на 

несколько единиц числа, 

полученного при измерении 

времени, с использованием 

понятий «раньше на …», 

«позже на … ». 

Решать простые арифметические задачи с 

сюжетами, близкими жизненному опыту детей, 

на увеличение, уменьшение на несколько 

единиц числа, полученного при измерении 

времени, с использованием понятий «раньше на 

…», «позже на … ». 

Единицы 

измерения и 

их 

соотношени

я. 

Измерение времени по часам с 

точностью до получаса. 

Измерять время по часам с точностью до 

получаса. 

Деление на две 

равные части 

1 Арифметиче

ские 

Практическое деление 

предметных совокупностей на 

Выполнять деление предметных совокупностей 

на две равные части (поровну) в практической 



действия две равные части (поровну). деятельности. 

Резерв 1    

Контроль и учет 

знаний 

1    

Итоговое повторение (3 ч) 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение обучающимися программы курса «Мир природы и человека» предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных.  

Для учащихся с интеллектуальными нарушениями очень важно, чтобы все обучение носило практический характер. Поэтому ведущее 

место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение набором жизненных компетенций, 

необходимых для введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы курса «Мир природы и человека» формируются по следующим направлениям: 

1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

развитие способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

2. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

3. овладение навыками коммуникации;  

4. дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной организации;  

5. осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.  

Для решения задачи социальной адаптации обучающихся с интеллектуальными нарушениями важнейшим направлением является 

овладение навыками коммуникации, формирование культуры и стиля речи с тем, чтобы развивать у обучающихся умение общаться и 

использовать полученные знания в различных социальных ситуациях в жизни. Умение задать вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос 



помогает установить конструктивное общение, например, в поликлинике, аптеке, магазине и т. д.  

Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также через специально организованную на уроке работу по освоению 

общеучебных навыков, таких, как: выслушивание инструкции или установки на деятельность в ходе урока, планирование работы, отчет о 

работе и т. д.  

Таким образом, процесс изучения курса «Мир природы и человека» направлен на овладение следующими коммуникативными 

навыками: 

 умением вступать в контакт и работать в группах (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-класс);  

 умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками, сверстниками, учителями;  

 умением обращаться за помощью и принимать помощь;  

 умением слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

 умением сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, доброжелательно к ним относиться, 

сопереживать им, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

 умением договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или 

иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

 Слушать и понимать речь других. 

Работа над развитием адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в курсе «Мир природы и человека» 

направлено на решение следующих задач: 

 Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в физической нагрузке 

 Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, 

необходимо, не стыдно, не унизительно.  

 Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений  



 Умение обратиться ко взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи  

При изучении курса «Мир природы и человека» обучающиеся с интеллектуальными нарушениями овладевают следующими социально-

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

 Формирование активной позиции и укрепление веры в свои силы в овладении практическими навыками, стремления к 

самостоятельности и независимости на практических занятиях и помощи другим обучающимся 

 Прогресс в самостоятельности и независимости на уроках и в быту 

 Освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых дел (приготовление еды, покупка, 

поддержание чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), понимание предназначения окружающих в быту предметов и вещей.  

 Представления об устройстве домашней жизни. Умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие в каких-то областях домашней жизни 

 Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни класса, принятие на себя обязанностей наряду с 

другими детьми 

 Умение ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании 

занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие 

 Стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении различных мероприятий 

При работе над дифференциацией и осмыслением картины мира и ее временно-пространственной организации в курсе «Мир 

природа и человека» обучающиеся могут овладеть следующими компетенциями: 

 Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

формирование адекватного представления об опасности и безопасности 

 Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды.  

 Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером ситуации 

 Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, 

речки, городских и загородных достопримечательностей и др. 



 Формирование умения ребёнка устанавливать связь между ходом собственной жизни и природным порядком 

 Умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и 

пространстве.  

 Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту 

сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т.д.). 

 Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку 

 Формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости окружающего, к их изучению, понимания значения 

собственной активности во взаимодействии со средой 

 Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым деятельность.  

 Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности.  

 Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий 

 Развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим 

опытом, используя вербальные и невербальные возможности (игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.) 

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

принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями 

и планами с другими людьми 

При работе над компетенцией «осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей» основными результатами освоения жизненных компетенций являются: 

 Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса, 

со взрослыми разного возраста и детьми (старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми. 

 Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т.д. 



 Освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов 

 Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться 

от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и 

др. 

 Освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от 

ситуации общения 

 Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт.  

 Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи.  

 Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта 

 Расширение и обогащение опыта социального взаимодействия ребёнка в ближнем и дальнем окружении 

 Расширение круга освоенных социальных контактов 

 

Программа «Мир природы и человека» наряду с задачами развития жизненных компетенций имеет свои предметные учебные задачи. Для 

этой категории обучающихся было бы неправомерно устанавливать традиционные требования к усвоению знаний, умений и навыков. В 

программе не сформулированы основные требования к знаниям и умениям обучающихся в обязательной форме типа: «Обучающиеся 

должны знать», «Обучающиеся должны уметь». Более приемлема формулировка «Обучающиеся могут овладеть следующими знаниями и 

умениями». 

Предметные результаты обучающихся с интеллектуальными нарушениями (легкой умственной отсталостью) по курсу «Мир природы и 

человека» определяются двумя уровнями: минимальным и достаточным.  

 

Предметными результатами изучения курса «Мир природы и человека» является формирование следующих умений: 

Достаточный уровень: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 



 различать 3—4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за комнатными растениями; 

 различать наиболее распространённые овощи и фрукты; объяснять, где они растут, как используются человеком; 

 различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, образ жизни; 

 выполнять элементарные гигиенические правила; 

 различать признаки времён года, объяснять причину сезонных изменений в природе; 

Минимальный уровень: 

 иметь представления об изученных объектах и явлениях; 

 различать 2—3 вида комнатных растений, называть части растений; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 различать наиболее распространённые овощи и фрукты; 

 различать изученных диких и домашних животных, рыб; 

 различать признаки времён года; 

 выполнять элементарные гигиенические требования, правила приёма пищи. 

 

В соответствии с требования Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (легкой умственной отсталостью) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико- ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием курса «Мир природы и человека» и характеризуют 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. Оценку предметных 

результатов начинается с первого полугодия 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные 

навыки по курсу «Мир природы и человека». Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее 



организовывать под руководством учителя. В течение первого полугодия 2-го класса  

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. Результаты освоения курса 

«Мир природы и человека» выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает 

основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «отличные».  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками:  

обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий - удовлетворительно» (зачёт);  

от 51% до 65% заданий - «хорошо»; 

свыше 65% -«очень хорошо» (отлично).  

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения 

и переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать 

такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

Знания и умения, учащихся по курсу «Мир природы и человека оцениваются по результатам их индивидуального и фронтального опроса, 

выполнения практических заданий по курсу. 

Отметка «5»-ставится ученику, если он дает правильный, логически законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в 

природе и окружающем мире, раскрывает возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 

Отметка «4» - ставится, если ответ ученика в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении 

знаний на практике. 

Отметка «3»-ставится, если ученик излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 

наблюдения в природе и окружающем мире, ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может применять 

самостоятельно знания на практике. 



Отметка «2» применять нецелесообразно, поскольку обучающиеся с интеллектуальными нарушениями обнаруживают в этом возрасте 

достаточно низкую мотивацию, которая может еще больше пострадать при выставлении неудовлетворительной отметки. 

 

Оценочная карта усвоения понятий и представлений по курсу «Мир природы и человека» 2 класс 

Критерии/уровень овладения Ф. И. обучающегося 

  

I II III IV I II III IV 

I. работа с текстом 

Осмысленное чтение текста         

Понимание прочитанного текста         

Понимание вопроса к тексту         

Нахождение ответов на вопросы, используя 

предложения текста 

        

Умение отвечать на вопросы с опорой на ключевые 

слова (понятия) 

        

Умение отвечать полными развернутыми фразами         

Умение дополнять предложения ключевыми словами 

(понятиями) 

        

Составление рассказа об объектах живой и неживой 

природе по опорным схемам 

        

Составление рассказа о неживом объекте, растении, 

животном, профессии человека с опорой на ключевое 

слово (понятие, вопрос) 

        

II. работа с рисунками, иллюстрациями, схемами 



Ориентировка на листе бумаги (карте) – 

пространственная ориентировка 

        

Чтение условных обозначений, умение объяснить их 

значение 

        

Нахождение объекта на иллюстрации по опорному 

слову (понятию) 

        

Нахождение объекта на иллюстрации по словесному 

указанию (описанию) 

        

Сравнение двух объектов         

Понимание графического изображения, схемы, 

рисунка 

        

Умение рассказать, что изображено на рисунке, схеме         

Дополнение рисунков собственными изображениями         

Изготовление из различных материалов собственного 

изделия (макета, модели) 

        

Зарисовка рисунка, схемы, графического 

изображения 

        

Узнавание и называние объекта, рисунка по 

прошествии времени 

        

Критерии: I уровень – выполняет после первичной инструкции; II уровень – выполняет после первичной инструкции с дополнительной 

индивидуальной помощью: III уровень – нуждается в помощи, использует ее, но с ошибками; IV уровень- задание не понимает и не 

выполняет 

 

Примерная оценочная карта овладения личностными умениями 



Личностные умения Нет 

продвижения 

Минимальн

ые 

продвижения 

Продвижения 

значительные 

Адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

Проявление интереса к учебной, 

игровой, трудовой (практической) 

деятельности, положительное 

отношение к результатам своей 

деятельности 

   

Знание и соблюдение правил 

личной гигиены 

   

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, 

принятие на себя различных 

обязанностей 

   

Владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни. 

Овладение навыками 

самообслуживания, стремление к 

самостоятельности, помощи другим 

людям 

   

Освоение устройства быта, 

разнообразия повседневных 

   



домашних дел, предназначения 

предметов и вещей, окружающих в 

быту 

Участие в мероприятиях, 

понимание значения мероприятий, 

стремление порадовать близких 

   

Осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации 

Накопление личных впечатлений, 

связанных с объектами и явлениями 

природы 

   

Понимание важности здорового 

образа жизни 

   

Усвоение элементарных правил 

безопасного взаимодействия с 

объектами природы 

   

Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия  

Контакт и общение в 

соответствии с возрастом, близостью 

и социальным статусом собеседника 

   

Привлечение внимания к себе, 

отклонение нежелательного контакта 

   

Выражение чувства: отказ,    



недовольство, благодарность, 

просьба, опасение 

Осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Соблюдение норм поведения в 

общественных местах, транспорте, 

на производстве, во время разговора 

с близкими в семье, с учителями и 

учениками в школе 

   

Выполнение морально-этических 

норм и правил (отношение к 

старшим и младшим) 

   

Взаимодействие в группе в 

процессе деятельности 

   

 

Основное содержание учебного предмета 

В каждой теме курса « Мир природы и человека» представлены задания на развитие той или иной жизненной компетенции. 

Примерные упражнения и задания на развитие жизненных компетенций 

Примерные задания Примерные компетенции 

Сезонные изменения в природе 

Разучивание закличек  Умением вступать в контакт и работать в группах 

Определение занятия членов семьи по 

иллюстрации 

Освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых 

дел 

Определение настроения, вызванного Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 



текущей погодой социального контакта 

Описание впечатлений от 

рассматриваемой картины 

Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия с бытовым окружением, 

миром природных явлений и вещей, формирование адекватного представления об 

опасности и безопасности 

Приготовление настоя шиповника, в 

домашних условиях 

Представления об устройстве домашней жизни. Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в каких-то областях домашней жизни 

Помощь дома взрослым в приготовлении 

овощного супа 

Освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых 

дел 

Разучивание подвижной игры «Мороз – 

Красный нос» 

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы, 

умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др. 

Разучивание правил поведения на льду, в 

лесу 

Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия с бытовым окружением, 

миром природных явлений и вещей, формирование адекватного представления об 

опасности и безопасности 

Неживая природа 

Практическая отработка измерения 

температуры 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации 

Приготовления чая Освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых 

дел 

Живая природа 

Растения 

Экскурсия на хлебозавод Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с 



близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми в 

транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т.д. 

Выбор инструмента для работы в огороде Освоение устройства быта, разнообразия повседневных домашних дел, 

предназначения предметов и вещей, окружающих в быту 

Приготовление салата из овощей Проявление интереса к учебной, игровой, трудовой (практической) деятельности, 

положительное отношение к результатам своей деятельности 

Животные 

Отработка правил ухода за домашним 

животным 

Формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости окружающего, 

к их изучению, понимания значения собственной активности во взаимодействии со 

средой 

Разучивание правил безопасного 

поведения при встрече с собакой 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности и 

для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды 

Экскурсия в зоомагазин Участие в мероприятиях, понимание значения мероприятий 

Человек 

Разучивание комплекса утренней 

гимнастики 

Понимание важности здорового образа жизни 

Выбор посуды для приготовления обеда Освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых 

дел 

 

Решение задач на овладение обучающимися личностных результатов (жизненных компетенций) на уроках «Мир природы и человека» 

представлены в различных формах: наблюдения, практические задания, дидактические и подвижные игры, работа с художественной 

литературой, практические занятия. 

Перечень учебно-методического материала: 

1. Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. 

Мир природы и человека. 1-4 кл. Методические рекомендации. Пособие для учителя общеобр. организаций, реализующих адаптированные 



осн. общеобр. Программы 

2. Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. и др. 

Мир природы и человека. 2 класс. В 2 частях. Часть 1. (Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

3. Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. и др. 

Мир природы и человека. 2 класс. В 2 частях. Часть 2. (Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

4. Мир природы и человека. Рабочая тетрадь. 2 класс (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

Линия УМК: Мир природы и человека (1-4) (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

Автор: Матвеева Н. Б., Попова М. А. 

5. Электронная форма учебника 

Инструкция по установке, настройке и использованию электронной формы учебника издательства «Просвещение» 

 

Предметное содержание курса «Мир природы и человека» 

Раздел «Неживая природа» посвящён изучению воды, её свойств и значения в жизни природы. Работа осуществляется с учётом 

познавательных возможностей учащихся, опыты проводятся учителем.  

При изучении раздела «Сезонные изменения в природе» используются знания, полученные при изучении воды, поэтому рекомендуется 

изучение этого материала в начале учебного года. В процессе работы по изучению сезонных изменений в природе повторяется материал 

первого года обучения, прежде всего роль солнца в смене времён года, но материал расширяется и дополняется, вводятся новые признаки 

времён года и изменений в жизни растений и животных. Учащиеся знакомятся с такими явлениями как заморозки, снегопад и т.д. 

Изучая тему «Растения» следует обратить внимание на разнообразие растений, их приспособление к разным условиям жизни и временам 

года. При этом у учащихся формируются первичные представления о влаголюбивых, тенелюбивых растениях, плодах, семенах растений, 

расширяется словарный запас. 

Работая над разделом «Животные» следует обратить внимание на взаимосвязь внешнего вида животных, их повадок со средой обитания, 

приспособлению к изменению в природе. 

Раздел «Человек» предполагает формирование у учащихся элементарных представлений о строении и работе пищеварительной системы 

человека. Внимание учителя должно быть обращено на правила питания и профилактику пищевых отравлений. 



В процессе обучения необходимо использовать различные игровые ситуации. Уроки должны стать интересны ребенку, приносить 

радость, уверенность в своих силах.  

 

Сезонные изменения в природе (15 ч) 

Сезонные изменения в неживой природе 

Формирование представлений о смене времен года в связи с изменением положения солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 

Названия времен года, знакомство с названиями месяцев. 

Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, день, вечер, ночь. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: похолодание, дождь, заморозки, пасмурно, первый снег, 

снегопад, снежинки, мороз, лед, замерзание водоемов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром, 

молния), теплые дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их словесное описание. 

 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время года: тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. Увядание и 

появление трав, цветов: одуванчик, ландыш. Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. Появление весной грачей, 

скворцов. Животные в разное время года: лиса, белка, еж. Рыбы зимой. 

Труд человека в разное время года 

Работа в саду, огороде. 

Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. 

Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных случаев. 

Словарь: утро, день, вечер, ночь, сутки, похолодание, мороз, заморозки, пасмурно, листопад, гербарий, снегопад, сосульки, 

оттепель, капель, туча, ливень, гроза 

 

Неживая природа (3 ч) 

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. Первичные представления о температуре, о термометре как 



приборе для измерения температуры. Вода горячая, холодная. 

Значение воды для жизни растений, животных, человека. 

Вода в природе: дождь, снег, лед; река, озеро (пруд), болото. 

Словарь: прозрачная, текучая, температура, термометр, лед, пар  

 

Живая природа (16 ч) 

Растения (6 ч) 

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3–4 растения). 

Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни растений воздуха, воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, 

засухоустойчивые: традесканция и кактус. 

Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за комнатными растениями. Огород. Овощи (3–5 названий), их 

признаки. Особенности произрастания. Овощи в питании человека. 

Сад. Фрукты (3–5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. Фрукты в питании человека. 

Растения садов и огородов данной местности. 

Уход за растениями сада и огорода. 

Словарь: корень, стебель, лист, цветок, влаголюбивые, светолюбивые, корнеплод, клубень, грядки, витамины 

 

Животные (5 ч) 

Сравнение домашних и диких животных. Кошка – рысь. Собака – волк. Внешний вид, питание, названия детенышей, повадки, образ 

жизни, места обитания. Необходимые условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, пища. Разнообразие пород кошек и собак, их 

повадки. 

Отношение человека к животным. 

Рыбы (2–3 названия рыб, распространенных в данной местности). Внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни. 

Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий. 

Словарь: звери, птицы, рыбы, насекомые, домашние, дикие, голова, туловище, крылья, плавники, лапы, хвост: шерсть, перья, 



чешуя, окраска детеныши, птенцы, мальки, икринки 

 

Человек. Безопасное поведение (5 ч) 

Гигиена тела человека, закаливание. 

Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник (элементарные представления). 

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. 

Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений. 

Словарь: гигиена, утренняя гимнастика, молочные, рыбные, мясные продукты, завтрак, обед, полдник, ужин 

 

В процессе обучения используется широкий спектр форм обучения: классных и внеклассных; фронтальных, групповых, индивидуальных 

в соответствии с особенностями учебного предмета, особенностями класса и индивидуальными предпочтениями учеников. Урок длится 40 

минут при 5-ти дневной учебной неделе. 

Форма организации учебной деятельности обучающихся на уроке важна для более эффективного проведения урока. Основной, главной 

формой организации учебного процесса является урок и экскурсии. В процессе обучения школьников целесообразно использовать 

следующие методы и приемы: 

 словесный метод ( рассказ, объяснение ,беседа, работа с учебником); 

 наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

 практический метод (упражнения, практическая работа); 

 репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

 коллективный, индивидуальный; 

 творческий метод; 

 совместные действия ребенка и взрослого, действия по подражанию (в основном на начальном этапе обучения и при изучении 

нового содержания); 

 рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной инструкции педагога предметов, картинок и т. п.; 



 соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их называнием или указанием на них с 

помощью жеста; 

 наблюдения на прогулках и "экскурсиях за явлениями природы, предметами окружающего мира, живыми объектами; 

 обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и качеств для более точного их восприятия. 

Содержание программы и уроки по предмету «Мир природы и человека» предполагают большое количество непосредственных 

наблюдений, поэтому большое значение придаётся экскурсиям, позволяющими организовать наблюдения за явлениями природы и её 

живыми и неживыми объектами. Кроме того, на уроках используются разнообразные наглядные средства обучения: натуральные 

объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, слайдовые презентации. Ведущими методами являются беседы, рассказы, 

наблюдения и составление на их основе описаний объектов природы или природных явлений, а также работа на опытном участке и 

разнообразная природоохранная деятельность под руководством учителя. 

 

Индивидуальная работа обучающихся на уроке подразумевает отдельную работу обучающегося по заданиям, подобранным в 

соответствии с уровнем его подготовки и психофизических возможностей. 

Данная форма организации деятельности обучающихся может быть применена на любом этапе урока. 

Фронтальная работа обучающихся на уроке подразумевает общую, одновременную работу со всем классом. 

Данная форма работы позволяет: 

1) установить доверительные отношения с классом; 

2) активизировать деятельность и познавательные интересы обучающихся. 

Фронтальная форма организации обучения требует от педагога большого умения организовать работу всего класса, терпеливо 

выслушивать всех обучающихся, тактично корректировать их ответы и т. д. 

Групповая форма работы в классе предусматривает следующее: 

1) деление класса на группы, которые получают либо одинаковое, либо дифференцированное задание и выполняют его совместно с 

небольшой помощью учителя; 

2) количественный состав групп зависит прежде всего от величины класса (примерно от трех до шести человек); 

3) при этом члены группы должны выбираться учителем таким образом, чтобы в каждой находились ученики разного уровня подготовки. 



Это увеличивает возможную помощь слабым обучающимся. 

В групповой работе получают возможность реализовать свои способности самые робкие ученики, которые не могут отвечать при всем  

классе.  

Необходимо отметить, что по отдельности каждую из трех форм организации учебной деятельности обучающихся применять не 

рекомендуется. Только сочетание этих форм – групповой, фронтальной и индивидуальной – приносит ожидаемые, положительные 

результаты.  

Обучение курсу «Мир природы и человека» требует от учителя использования различных организационных форм, часть которых 

проходит вне классной комнаты (на пришкольном участке, в парке и на водоеме, в учреждении культуры и т.д.). Логика построения 

процесса изучения «Мир природы и человека» на уроках в классе (обучение идет с использованием учебника и рабочих тетрадей) 

направлена на создание (конструирование) учителем проблемно-поисковой ситуации, которая становится основой для появления у 

обучающегося мотива познавательной деятельности и успешного коммуникативного взаимодействия.  Содержание уроков способствует 

успешному формированию знаний об окружающей жизни, развитию мышления, речи, творчества учащихся; обучает их умению 

использовать знания в практической ситуации.  

Примерные формы организации занятий: 

Урок – экскурсия (в том числе виртуальная)- в музей, в парк, сезонные экскурсии, на место работы людей и пр.; 

Урок-отработка практических навыков 

Урок-игра 

Урок-путешествие 

Урок-сказка 

Урок-викторина 

Урок предметно-практической деятельности (практические работы: уход за комнатными растениями и живым уголком и др.) 

Рекомендуемые виды практических заданий: 

рисование на различные темы по образцу (по трафарету, шаблону, на заданное слово)  

составление устных рассказов об объектах живой и неживой природы  

раскрашивание готовых шаблонов на заданные темы,  



прослушивание различных произведений на заданные темы; 

рассматривание и изображение схем;  

составление календаря погоды 

объяснение смысла пословиц и поговорок 

чтение и пересказы адаптированных текстов по изучаемым темам; 

рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями объектов живой и неживой природы; 

экскурсии; 

ознакомление с историческими объектами и сооружениями;  

просмотр фильмов об объектах живой и неживой природы;  

викторины на темы курса «Мир природы и человека» 

Программа предусматривает проведение уроков повторения. Их цель: оживить знания обучающихся, систематизировать их, создать 

стройную картину определенной тематики. 

Второй год обучения продолжает работу, начатую в первом классе. Основными задачами, которые необходимо решить в этот период, 

будут следующие: 

 развитие представлений о взаимосвязи живой и неживой природы; 

 закрепление представлений о Солнце как источнике света и тепла на Земле, его значении в жизни живой природы, смене 

времен года; 

 изучение воды и ее свойств, формирование представлений о роли и участии воды в жизни живой природы; 

 воспитание в детях интереса и бережного отношения к природе. 

Следует напомнить о том, что порядок изучения тем, а также время, отведенное для изучения каждой из них, могут быть изменены 

учителем с учетом возможностей конкретного класса, уровнем подготовленности обучающихся. 

 

Тематическое планирование 2 класс (34 ч) 



Содержание курса Тематичес

кое 

планировани

е 

Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности обучающегося 

Сезонные изменения в природе 

  Формирование представлений 

о смене времен года в связи с 

изменением положения солнца. 

Долгота дня и ночи в зимнее и 

летнее время. 

  Названия времен года, 

знакомство с названиями месяцев. 

  Наблюдения за изменением 

положения солнца в течение 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

  Формирование представлений 

о явлениях и состояниях неживой 

природы: похолодание, дождь, 

заморозки, пасмурно, первый 

снег, снегопад, снежинки, мороз, 

лед, замерзание водоемов, 

потепление, таяние снега, ручьи, 

капель, лужи, тепло, жара, тучи, 

Влияние 

Солнца на 

смену времен 

года 

1 Рассматривание рисунков и показ разных времен года, 

объяснения по каким признакам определены времена года. 

Составление рассказа о влиянии Солнца на смену времен 

года. Объяснение пословицы. Заучивание заклички, 

проговаривание заклички хором (по одному, по очереди) 

Сутки.  

Долгота дня 

зимой и летом 

1 Описание действий детей в разное время суток по 

иллюстрациям. Деление суток на части. Закрепление 

названий приемов пищи в разное время суток. Чтение 

предложений (вставляя пропущенные слова). Рассматривание 

рисунков и выбор блюд по заданию учителя 

Рассматривание рисунка, определение времени года (лета). 

Определение времени суток по картинке. Рассматривание 

рисунка, определение занятий детей. Перечисление любимых 

занятий летом. Объяснение пословицы. Рассматривание 

рисунка, определение времени года (зима). Определение 

времени суток по картинке. Рассматривание рисунка, 

определение занятий каждого члена семьи. Названия 

любимых занятий зимой. Составление рассказа о занятиях 



гроза (гром, молния), теплые 

дожди, ливень. Продолжение 

наблюдений за погодой, их 

словесное описание 

семьи 

Занятия 

семьи в 

течение суток 

Телефоны 

экстренных 

служб. Звонок 

по телефону  

1 Составление рассказа о семье. Рисование по теме «Моя 

семья». Выбор любимых занятий по картинкам.  

Рассматривание иллюстраций. Разучивание телефонов 

экстренных служб. Определение правил вызова врача. 

Практическая отработка навыков разговора по телефону 

  Наблюдения за растениями 

(деревьями и кустарниками) в 

разное время года: тополь, дуб, 

сирень, калина, шиповник. 

Осень 1 Рассматривание рисунка, нахождение признаков лета, 

осени. Сравнение схем. Объяснение, почему осенью 

становится холоднее. Наблюдения за опаданием листьев. 

Объяснение значения слова «листопад». Рассматривание 



Увядание и появление трав, 

цветов: одуванчик, ландыш. 

Наблюдения за зимующими 

птицами. Подкормка: синица, 

сорока. Появление весной грачей, 

скворцов. Животные в разное 

время года: лиса, белка, еж. Рыбы 

зимой. 

  Работа в саду, огороде. 

  Поведение человека во время 

грозы, дождя, при наступлении 

морозов. 

  Детские игры на природе, 

предупреждение травм, не-

счастных случаев 

погоды за окном. Определение погодного явления 

Составление рассказа о настроении, вызванном погодой за 

окном. Чтение стихотворения. Сравнение листопада с 

золотым дождем. Рассматривание картинки. Экскурсия в 

художественный музей. Рассматривание картин русских 

художников. Рассматривание нарисованных листьев. 

Запоминание названий осенних месяцев. Рассматривание 

схемы, определение месяцев. Объяснение слова «хмурень». 

Сбор и сушка листьев в осенние месяцы, сравнение листьев. 

Изготовление поделки из природного материала 

Растения и 

животные 

осенью 

1 Составление рассказа о ягодах, созревающих в сентябре. 

Прогулка по школьному участку. Поиск и рассматривание 

листьев тополя, дуба, ягод шиповника. Сбор опавших 

листьев, их засушивание и наклеивание в тетрадь. 

Рассматривание рисунков. Приготовление (в домашних 

условиях) настоя шиповника. Рассматривание животных на 

картинке. Чтение о подготовке к зиме. Составление рассказа 

о еже. Рассматривание и называние животных, впадающих в 

спячку. Определение сказок о животных. Закрепление 

определений «перелетные птицы» и «неперелетные птицы». 

Рассматривание рисунка. Поиск и показ синицы, сороки. 

Объяснение понятия «сорока-белобока». Выбор способов и 

продуктов питания зимующих птиц по иллюстрациям 



Занятия 

людей 

осенью. 

Правила 

поведения на 

улице 

1 Определение и выбор одежды по временам года по 

рисункам. Определение занятия детей на рисунках. 

Составление рассказа об осенней прогулке. Чтение 

стихотворения, обсуждение. Объяснение слова «гербарий». 

Знакомство с приготовлением блюд из овощей и фруктов. 

Практическая работа: помощь взрослому в приготовлении 

овощного супа. Выбор на рисунках овощей для 

приготовления супа. Заучивание стихотворения  

Разучивание правил поведения на улице. Дифференциация 

картинок по правилам поведения на улице. Рисование 

картинки по правилам поведения на улице 

Зима 1 Нахождение признаков осени, зимы на картинке. 

Сравнение схемы. Объяснение слова «снегопад». Дополнение 

предложений. Объяснение пословицы. Рассматривание 

схемы. Запоминание названия зимних месяцев. Составление 

рассказа по теме. Разъяснение названия месяца. Чтение 

стихотворения. Работа над рисунками к любому 

четверостишию 



Растения и 

животные 

зимой 

1 Рассматривание иллюстраций. Составление рассказа о 

жизни растений зимой. Рисование зимнего дерева 

Чтение текста. Составление рассказа о жизни животных 

зимой в лесу. Поиск на рисунке животных, о которых 

говорится в составленном рассказе. Описание животного, 

изображенного на рисунке. Составление рассказа по теме. 

Рассматривание птиц, предположение о их питании зимой. 

Отгадывание загадок о животных  

Занятия 

людей зимой 

1 Рассматривание рисунков. Нахождение и называние 

предметов зимней одежды. Составление рассказа о любимых 

зимних играх. Заучивание правил игры «Два мороза». Игра на 

прогулке. Чтение дома сказки «Два мороза», ответы на 

вопросы. Составление рассказа о заботе о животных и птицах 

зимой. Изготовление в домашних условиях кормушки для 

птиц. Определение названий предметов по рисунку. 

Отгадывание загадки 

Весна 1 Определение времен года, признаков зимы, весны по 

рисункам. Объяснение по схемам признаков весны. Чтение и 

запоминание правил поведения в природе. Составление 

рассказа о правилах поведения на льду. Наблюдение за 

набуханием почек на ветках (опыт). Составление рассказа по 

рисункам об основных приметах весны 



Растения и 

животные 

весной 

1 Показ объектов природы на рисунках, ответы на вопросы. 

Определение аромата цветов (практическое). Составление 

рассказа о цветении березы и тополя. Разучивание названий 

растений. Прогулка, экскурсия. Наблюдение за молодой 

листвой на деревьях. Нахождение и называние 

распустившихся цветов. Зарисовка увиденных объектов 

природы. Разучивание заклички. Отработка движений ног и 

рук при закличке. Составление рассказа по рисунку «Приход 

весны» 

Рассматривание рисунка (нахождение всех животных). 

Составление рассказа об одном из животных 

Занятия 

людей весной 

1 Рассматривание рисунков. Назвать вещи, которые надели 

мальчик и девочка. Рассматривание рисунка (как правильно 

одеться для похода в лес). Рассматривание рисунка (чем 

заняты дети). Составление рассказа о своих любимых 

занятиях во время прогулок весной. Чтение стихотворение. 

Беседа на темы: что выращивают в огороде, семена овощей, 

что сажают в поле, а что в огороде.  

Лето 1 Нахождение признаков весны, лета. Рассматривание 

схемы, подумать, почему летом тепло и жарко. Составление 

рассказа о птицах. Работа по схемам. Отработка названий 

летних месяцев. Нахождение в тексте и запоминание правил 

поведения во время грозы 



Растения и 

животные 

летом 

1 Рассматривание рисунков. Чтение текста, запоминание 

названия ягод, места, где растут эти ягоды. Составление 

рассказа. Рассматривание цветов. Запоминание или чтение их 

названия. Сказать, какие из них растут в поле, а какие – в 

саду. Рисование рисунка о правилах поведения в лесу. 

Рассматривание рисунка, составление по нему рассказа о 

летнем лесе 

Подсчитывание, сколько на рисунке бельчат, ежат, лисят, 

птенцов. Запоминание названия детенышей. Подумать и 

сказать, как называются детеныши волка и медведя. 

Рассматривание рисунка, подумать и сказать, где живут белка 

и леса. Подумать, чем белка кормит своих детенышей 



Занятия 

людей летом. 

Профилактика 

укусов 

насекомых 

1 Назвать, какую одежду обычно носят летом. Составление 

рассказа: какую одежду могут надеть и мальчики и девочки, 

почему одежда должна быть легкой, почему летом 

обязательно носить головной убор. Рассматривание рисунка 

(чем занимаются дети). Назвать любимые летние игры. 

Запомнить правила поведения на водоеме. Составление 

рассказа, как люди ухаживают за огородом и почему нужно 

поливать растения. Рассматривание и чтение названия 

овощей и фруктов, назвать любимые. Рассматривание 

рисунков. Назвать, что на них изображено. Составление 

рассказа, как человек использует эти растения 

Рассматривание и называние опасных насекомых. 

Слушание текста, ответы на вопросы. Выбор одежды для 

похода в лес по картинке 

Неживая природа 

  Вода. Простейшие свойства 

воды: прозрачность, отсутствие 

запаха, текучесть. Первичные 

представления о температуре, о 

термометре как приборе для 

измерения температуры. Вода 

горячая, холодная. 

  Значение воды для жизни 

растений, животных, человека. 

Вода. Вода 

в природе 

1 Рассмотреть рисунок. Проделать опыт. Поставить на стол 

несколько емкостей с разными жидкостями (вода, молоко, 

томатный сок). Определить, в какой из них находится вода. 

Зарисовать опыт в тетради. Подумать, как человек использует 

воду. Рассмотреть на рисунках стаканы с водой, обратить 

внимание на то, что из опрокинутого стакана вода вылилась. 

Подумать, почему трудно взять воду в ладоши. Посмотреть 

рисунки, подумать, почему перевернутая банка пуста. Найти 

и показать на рисунке стакан с водой. Взять емкости с водой, 



Вода в природе: дождь, снег, 

лед; река, озеро (пруд), болото 

соком, кофе. Определить, какая из них не имеет запаха. 

Рассмотреть аквариум на рисунке. Рассказать, какая вода в 

аквариуме и почему она такая. 

Рассмотреть рисунки и прочитать подписи. Закрыть их. 

Найти и показать: озеро, болото, пруд. Подумать, какие 

животные живут в реках, озерах. Выбрать по рисункам, чем 

можно заниматься на водоемах летом, а чем зимой. Подумать 

и сказать, в какое время года мы можем наблюдать дождь, а в 

какое – снег. Рассмотреть рисунок. Показать и назвать, в 

каком виде может быть вода. Проделать опыт. Взять в 

морозилке кусочек льда и растопить его. Посмотреть, что 

получилось. Нагреть полученную воду до кипения. 

Посмотреть, что получилось. Запомнить: горячий пар – 

осторожно! 



Вода 

горячая и 

холодная. 

Температура 

воды 

1 Рассмотреть рисунки. Подумать, с помощью чего можно 

нагреть воду. Найти и показать на рисунке. Подумать, как 

люди используют горячую воду. Рассказать, как из холодной 

воды получить горячую воду. Как из горячей воды получить 

теплую воду? Какую воду можно использовать для чаепития, 

а какую – для полива цветов? Заварить вечером чай вместе со 

взрослыми и угостить своих близких 

Рассмотреть рисунок. Взять термометр в руки, 

понаблюдать за изменениями его показателей. Рассказать, в 

каких случаях измеряют температуру тела человека. Для чего 

надо знать температуру воздуха? Узнать и записать в тетради: 

температуру тела здорового человека, температуру кипения 

воды, температуру воздуха зимой и летом 

Значение 

воды. Правила 

обращения с 

горячей водой 

(в кране, 

чайнике) 

1 Найти рисунок, где изображены животные, живущие 

только в воде. Назвать их. Рассмотреть рисунки. Сказать, что 

произойдет с растениями без воды. Рассмотреть, что делают 

дети. Подумать и ответить, как они используют воду. 

Подумать и сказать, для чего еще можно использовать воду 

Объяснение, чем может быть опасна горячая вода. 

Составление правил обращения с горячей водой. Запись 

правил в тетрадь. Нахождение картинки с изображением 

правильного обращения с горячей водой 

Живая природа 

Растения 



  Комнатные растения. 

Названия и отличительные 

признаки (3–4 растения). 

  Части растений: корень, 

стебель, лист, цветок. 

Необходимость для жизни 

растений воздуха, воды, света, 

тепла. Растения влаголюбивые, 

засухоустойчивые: традесканция 

и кактус. 

  Светолюбивые и 

тенелюбивые растения: фиалка и 

традесканция. Уход за 

комнатными растениями. Огород. 

Овощи (3–5 названий), их 

признаки. Особенности 

произрастания. Овощи в питании 

человека. 

  Сад. Фрукты (3–5 названий). 

Названия и признаки. 

Особенности произрастания. 

Части 

растений. 

Жизнь 

растений 

1 Закрепление знаний о строении растений. Рассматривание 

и показ на рисунках частей растений. Рассматривание на 

рисунке изделия из соломы. Домашняя поделка из соломы по 

образцу. Экскурсия на хлебозавод. Рассматривание рисунка, 

называние объектов природы. Чтение и заучивание 

стихотворения 

Рассматривание рисунка. Составление рассказа по рисунку 

Растения: 

влаголюбивые 

и 

засухоустойчи

вые, 

Светолюбивы

е и 

тенелюбивые 

растения 

1 Рассматривание рисунка. Запоминание слов. Ответы на 

вопросы. Зарисовка растения (по образцу, трафарету). 

Соотнесение растений по месту обитания. 

Комнатные 

растения. 

Уход за 

комнатными 

растениями 

1 Рассматривание рисунка. Запоминание слов. Нахождение 

объектов природы вокруг себя. Определение соответствия по 

картинке. Ответы на вопросы 

Отработка навыков по уходу за комнатными растениями. 

Составление рассказа 



Фрукты в питании человека. 

  Растения садов и огородов 

данной местности. 

  Уход за растениями сада и 

огорода 

Овощи 

Огород 

Овощи в 

питании 

человека 

1 Рассматривание рисунков. Нахождение и показ объектов. 

Определение по рисункам времен года 

Определение объектов по рисункам. Отгадывание загадок. 

Чтение стихотворения. Составление рассказа 

Рассматривание рисунка. Ответы на вопросы. Описание 

предмета с отгадыванием  

Сад 

Фрукты 

Фрукты в 

питании 

человека 

1 Называние объектов природы. Составление рассказа по 

картинке. Зарисовка и раскрашивание в тетради изображения 

предметов 

Рассматривание рисунка, схемы. Составление рассказа по 

рисунку. Описание предмета с отгадыванием  

Зарисовка объекта природы. Ответы на вопросы 

Уход за 

растениями 

сада и огорода 

Правила 

безопасного 

использования 

садового 

инструмента 

1 Отработка навыков ухода за растениями в саду. Ответы на 

вопросы 

Нахождение садового инструмента на картинке, 

соотнесение с натуральными объектами. Чтение правил 

использования садового инструмента, ответы на вопросы по 

тексту. Зарисовка садового инструмента. Показ рисунка, 

иллюстрирующего правильное использование инструмента 

Животные 

  Сравнение домашних и диких 

животных. Кошка – рысь. Соба- 

ка – волк. Внешний вид, питание, 

Дикие и 

домашние 

животные 

1 Рассматривание рисунков. Составление рассказа о 

домашних и диких животных. Ответы на вопросы 



названия детенышей, повадки, 

образ жизни, места обитания. 

Необходимые условия для жизни 

животных: вода, тепло, воздух, 

пища. Разнообразие пород кошек 

и собак, их повадки. 

  Отношение человека к 

животным. 

  Рыбы (2–3 названия рыб, 

распространенных в данной 

местности). Внешний вид, среда 

обитания, питание, образ жизни. 

Польза от рыбоводства и 

охрана рыбных угодий 

Кошка и 

рысь 

Породы 

кошек 

1 Сравнение объектов на рисунке. Ответы на вопросы. 

Зарисовка в тетради объекта природы. Заучивание прибаутки. 

Составление рассказа об объекте живой природы по плану 

Составление рассказа о породах кошек. Отработка навыков 

по уходу за животным 

Собака и 

волк 

Породы 

собак 

1 Рассматривание рисунка. Нахождение объектов, 

классификация. Составление рассказа по рисунку. 

Составление рассказа по плану. Отработка навыков 

безопасного поведения при встрече с собакой 

Показ объектов на рисунке классификация по породе. 

Ответы на вопросы 

Правила 

поведения при 

контакте с 

домашними 

животными 

1 Рассматривание рисунков, определение правильного 

поведения при контакте с домашними животными. Чтение 

правил поведения при контакте с домашними животными. 

Запись правил поведения в тетрадь 

Рыбы  1 Рассматривание схемы. Определение строения объекта 

природы. Ответы на вопросы. Зарисовка объекта природы. 

Рассматривание рисунка. Нахождение соответствия. 

Составление рассказа по рисунку. Прогулка в зоомагазин 

Человек 

  Гигиена тела человека, 

закаливание. 

  Питание человека. Органы 

Тело 

человека 

1 Рассматривание рисунков. Составление рассказа. 

Отработка навыков физического воспитания 

Органы 1 Рассматривание рисунка. Нахождение и показ объекта. 



 

 

 

   

пищеварения: ротовая полость, 

пищевод, желудок, кишечник 

(элементарные представления). 

  Значение овощей и фруктов 

для правильного питания 

человека. 

  Пища человека. Правильное 

питание. Профилактика пищевых 

отравлений 

пищеварения Отработка навыков личной гигиены 

Питание 

человека 

1 Рассматривание рисунков. Классификация предметов. 

Показ объектов на рисунках. Ответы на вопросы. 

Составление рассказа по рисунку. Чтение стихотворения 

Правила 

питания 

1 Отработка навыков правильного питания 

Профилакт

ика 

отравлений 

1 Отработка навыков профилактики отравлений 



                                                                       Адаптированная рабочая образовательная программа 

 Учебных предметов ученицы 5 Д класса 

Тедеевой Дианы Сержиковны 

7 часов в неделю  
составлена по 

Федеральному Государственному Образовательному Стандарту 

начального общего образования на основе 
УМК «Школа России» 

Программу составила учитель начальных классов 

Цебоева Диана Георгиевна 

                                                                                                                                        
Рабочие программы составлены для ученицы  5  класса надомного обучения Тедеевои  Дианы на 2023-2024 учебный год. 

  Рабочие программы разработаны на основе программы Федеральному Государственному Образовательному Стандарту начального общего образования УМК 

«Школа России» 

       Программы  составлены  в соответствии с законом «Об образовании», Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и 
постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 861 о Порядке воспитания и обучения детей - инвалидов на дому на основании Письма Министерства 

народного образования РСФСР от 14.11.88 г. № 17-253-6 и согласованы с родителями.  

       Особенностью программ является то, что они  решают в основном общеразвивающие, социокультурные и практические задачи. Программы раскрывают 
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития ученика средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения предмета. 

       Девочка по состоянию здоровья, согласно заключению ПМПК  обучается на дому. Имеет хорошую мотивацию к учебной деятельности. Девочка 
трудолюбивая, обладает плохой памятью. Первоначальные учебные навыки  сформированы. 

     Направленность программы: формирование у ребенка потребности в обучении и развитии в домашних условиях. 

     Учебные пособия: 

 - математика ( Т.В.Алышева)в двух частях  
- чтение и развитие речи ( Э.В.Якубовская) Читай , думай, пиши  в двух частях 

- окружающий мир « Мир природы и человека»Н.Б.Матвеева 

  
 

Учебный план ученицы 5 класса надомного обучения 

Тедеевой Дианы    на 2023-2024 учебный год 
 

   Учебные предметы Количество часов  

в неделю 

Всего часов 

Математика 2 68 



Письмо и развитие речи 2 68 

Чтение и развитие речи 2 68 

Развитие устной речи на основе изучения предметов 

окружающей действительности 

1 34 

Количество часов  в неделю 7  

 

 

 
      Систематические занятия по предметам, чередующиеся работой и отдыхом, оказывают положительное влияние на психофизическое состояние организма, 

тем самым способствуют преодолению нарушений, которые способствуют успешному преодолению имеющихся нарушений.  

     Возраст  ученицы – 11  лет. 

     Сроки: программа рассчитана на один год. 
    Формы и режим занятий: занятия проводятся три раза в неделю (понедельник, среда и пятница) во второй половине дня.  Во время проведения занятий 

применяются различные формы: игра, соревнование, беседа. 

   Ожидаемые результаты:  
-улучшение уровня коррекционно-педагогического развития и обучения ребенка; 

- потребность в успешном преодолении имеющихся нарушений. 

 

                                                 

                        Математика. Пояснительная записка 
 
       Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основании программы Федеральному Государственному Образовательному 

Стандарту начального общего образования УМК «Школа России» 

  Цель: формирование  знаний состава чисел первого десятка, количественных и временных представлений. 

      Задачи: 

- научить счету в пределах 10; 

- научить ориентировать в мерах стоимости, длины, массы, времени. 

- научить вычерчивать геометрические фигуры, различные геометрические тела; 
- воспитывать терпение и самостоятельность; 

- корректировать мышление. 

     Необходимо пробудить у ученицы интерес к математике. Это возможно при использовании дидактических игр, занимательных упражнений. Обучение 
математике невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию и развитию речи ученицы. 

       Обучение математике должно носить практическую направленность и быть связано с другими учебными предметами, жизнью. Геометрический материал 

включается  в каждый урок математики. 

      Каждый урок оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, ТСО. Устный счёт как этап урока  является неотъемлемой 
частью почти каждого урока.  



      Одним из важных приёмов обучения математике является сравнение, так как большинство математических представлений  и понятий носит взаимообратный 

характер. Их усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения и различия, выделения существенных признаков  и отвлечения от 

несущественных, использовании приёмов классификации и дифференциации, установлении причинно – следственных связей между понятиями. 

       Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, 
самостоятельная работа. 

     Ученица  должна  знать: 

- количественные, порядковые числительные в пределах 20; 
- состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

- линии – прямую, кривую, отрезок; 

- единицы (меры стоимости, длины, массы, емкости (1р., 1 к., 1 см, 1 кг, 1 л); 
- название, порядок дней недели, количество суток в неделе. 

    Ученица должна уметь: 

- читать, записывать, откладывать на счетном материале, сравнивать числа в пределах 20, присчитывать, отсчитывать, по 1, 2, 3, 4, 5; 

- выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на знание их состава из двух слагаемых, использовать переместительное свойство 
сложения: 5+3, 3+5, 10+4, 4+10; 

- решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать задачи с помощью предметов, рисунков, составлять задачи по образцу, готовому решению, на 

заданное арифметическое действие; 
- узнавать монеты и заменять их; 

- чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять их. 

                                                  Математика 
№                      Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Геометрический материал Коррекционные задачи 

1 четверть 

1 Свойства  предметов, обладающих 

цветом 

1  Обведение по шаблону: 

квадрат 

Мотивация познавательной деятельности 

2 Выделение предметов, обладающих 

определенной формой круга 

1  Обведение по шаблону: круг Коррекция памяти 

3 Выделение предметов, обладающих 

определенным размером. Сравнение 
предметов по  размерам. Большой 

Маленький. Равные. 

1  Обведение по шаблону: 

треугольник 

Повышение общего уровня развития 

4 Предметы, обладающие определенным 
назначением. Четырехугольник. 

1 
 

 
 

Разукрашивание: квадрат Формирование положительной мотивации к 
учению 

5 Сравнение предметов. Длинные, короче. 

Равные. 

1  Разукрашивание: круг Коррекция внимания 

6 Понятия: шире, уже, одинаковые. 1  Разукрашивание: треугольник Повышение уровня концентрации внимания 

7 Понятия: выше, ниже, равные ростом. 1  Штриховка: квадрат Коррекция и развитие познавательной 



деятельности 

8 Понятия: глубже, мельче. 1  Штриховка: круг Увеличение объема восприятия 

9 Понятия: тоньше, толще, одинаковые. 1  Штриховка: треугольник Коррекция памяти 

10 Сравнение предметов по массе. Легче. 

Тяжелее, такой же. 

1  Прямая линия Развитие навыков самостоятельности 

11 Сравнение групп предметов. Много. 

Немного. Мало. 

1  Прямая линия Активизация словаря 

12 Понятия: больше, меньше, столько же. 

Много, мало. Один. Изменение 
количества предметов. Было много, 

стало мало. 

1  Кривая линия Активизация словаря 

13 Положение предметов в пространстве 
(далеко, близко). Понятия вверху, внизу. 

Понятия: справа, слева 

1  Кривая линия Развитие процесса обобщения 

14 Пространственные понятия (рядом, 

около, там, здесь). Положение предметов  
в пространстве (на, в, внутри). Порядок 

следования : перед, после, за, следом, 

следующий. 

1  Ломаная линия Развитие процессов анализа и синтеза. 

15 Положение предметов в пространстве 
(напротив, между, в центре, дальше, 

ближе, рядом). 

1  Ломаная линия Мотивация познавательной  деятельности 

16 Отношение порядка следования 
(крайний, первый, последний) 

1  Отрезок Коррекция личностных качеств 

17 Временные представления: сегодня, 

завтра, вчера, на следующий день. 

1  Отрезок Коррекция познавательной деятельности 

18 Количество и счет. Число и цифра 1 1  Рисование отрезков разной 
длины 

Повышение уровня концентрации внимания 

2 четверть 

19 Один – много. Круг. 1  Рисование отрезков разной длины Коррекция памяти 

20 Число и цифра 2. Образование. 

Пара. 

1  Отрезок и прямая линия Развитие памяти 

21 Простые арифметические задачи 
на сложение. 

1  Отрезок и прямая линия Развитие логического мышления 

22 Простые арифметические задачи 

на вычитание. 

1  Точка Повышение общего уровня развития 



23 Составление, чтение и запись 
примеров на сложение и 

вычитание. Точка. Прямая. 

1  Точка Развитие объема зрительного внимания 

24 Образование числа 3 1  Начертить прямую через точку Увеличение объема восприятия 

25 Сравнение предметных множеств 
пределе 3 

1  Начертить две прямые через одну 
точку 

Развитие навыков самостоятельности 

26 Свойство числового ряда. 

Порядковые и количественные 
числительные. 

1  Начертить три прямые через одну 

точку 

Развитие навыков самостоятельнти 

27 Состав числа 3. Решение примеров 

на сложение и вычитание. 

1  Начертить прямую через точку Коррекция познавательной деятельности 

28 Решение простых задач на 
нахождение суммы. Сантиметр. 

1  Начертить две прямые через одну 
точку 

Коррекция памяти 

29 Число и цифра 4. Образование 

числа 4. Счет до 4. 

  Начертить три прямые через одну 

точку 

Мотивация познав. деят-ти 

30 Числовой ряд 1-4. Сравнение, 
запись и решение примеров в 

пределе 4. 

1  Рисование двух квадратов разных 
размеров 

Коррекция и развитие памяти 

31 Сложение и вычитание в пределах 

4. сравнение. Прямоугольник. 

1  Рисование двух треугольников разных 

размеров 

Формирование положительной мотивации 

32 Число и цифра 5. Знакомство. 1  Рисование двух кругов разных 

размеров 

Коррекция мышления 

3 четверть 

33 Сравнение предметных множеств. 

Счет до 5 и обратно. 

1  Рисование синей и красной прямых Коррекция и развитие познав. деятельности 

34 Решение примеров с неизвестным 

числом. 

1  Прямоугольник: обведение по шаблону Развитие восприятия 

35 Состав числа 5. Решение 

примеров. Квадрат. 

1  Начертить прямоугольник Повышение уровня концентрации внимания 

36 Решение простых задач на 

нахождение суммы. Сантиметр. 

1  Прямоугольник и квадрат Коррекция мышления 

37 Число и цифра 0. 1  Четырехугольники Развитие навыков самостоятельности 

38 Решение примеров на сложение и 
вычитание. Отрезок. 

1  Четырехугольники Развитие логического мышления 

39 Число и цифра 6. Знакомство. 1  Четырехугольники Коррекция мышления 

40 Сложение и вычитание в пределах 

6. Компоненты сложения. 

1  Штриховка прямоугольника Развитие памяти 

41 Состав числа 7. Сложение в 1  Штриховка четырехугольника Развитие логического мышления 



пределах 7. 

42 Сравнение предметных множеств. 

Числовой ряд 1-7.  

1  Закрашивание разными цветами 

квадрата и прямоугольника 

Коррекция памяти 

43 Состав числа 7. Сложение в 

пределах 7. 

1  Закрашивание разными цветами 

квадратов разных размеров 

Увеличение объема памяти 

44 Переместительный закон 

сложения. 

1  Закрашивание разными цветами 

треугольников разных размеров 

Мотивация познавательной деятельности 

45 Вычитание из 7. Компоненты при 

вычитании. 

1  Закрашивание разными цветами 

прямоугольников разных размеров 

Развитие процесса анализа 

46 Сложение и вычитание в пределах 

7. 

1  Закрашивание разными цветами кругов 

разных размеров 

Развитие процесса синтеза 

47 Решение задач на нахождение 
суммы и остатка. 

1  Проведение прямой через две точки Развитие процесса обобщения 

48 Число и цифра 8. Образование. 1  Проведение прямой через две точки Повышение уровня концентрации внимания 

49 Состав числа 8. способы 

образования числа 8. Сложение в 
пределах 8. 

1  Проведение одной длинной и одной 

короткой прямых 

Развитие навыков самостоятельности 

50 Вычитание в пределах 8. 1  Чертить прямую с помощью линейки Развитие памяти 

51 Число и цифра 9. Знакомство. 1  Чертить одну длинную прямую, под 

ней короткую 

Активизация словаря 

52 Числовой ряд 1-9. Порядковые 
числительные 

1  Чертить одну длинную прямую, под 
ней короткую 

Активизация словаря 

4 четверть 

53 Дифференциация цифр 6-9. 

Упражнения на обозначение 
количества множеств. 

1  Чертить длинную красную прямую, 

под ней короткую – синюю 

Мотивация познавательной  деятельности 

54 Сравнение чисел в пределах 9. 

Геометрические тела. 

1  Чертить длинную красную прямую, 

под ней короткую – синюю 

Повышение уровня концентрации внимания 

55 Сложение в пределах 9. 
дополнение до 9. Геометрические 

тела. 

1  Проведение прямой через две точки Развитие памяти 

56 Состав числа 9. Компоненты 

сложения. 

1  Проведение нескольких прямых через 

одну точку 

Развитие логического мышления 



57 Сложение в пределах 9. Решение 
задач. 

1  Составление орнамента из квадратов и 
треугольников одного размера 

Повышение общего уровня развития 

58 Вычитание из 9. Компоненты при 
вычитании. 

1  Составление орнамента из квадратов и 
треугольников одного размера 

Увеличение объема восприятия 

59 Составление и решение задач по 

названию действий. 

1  Составление орнамента из квадратов и 

треугольников одного размера 

Развитие навыков самостоятельности 

60 Число 10. Понятие 10 ед.- один 
десяток. 

1  Составление орнамента из квадратов, 
треугольников разного размера 

Развитие навыков самостоятельности 

61 Числовой ряд 1-10. Порядковые и 

количественные числительные. 

1  Составление орнамента из квадратов, 

треугольников разного размера 

Коррекция познавательной деятельности 

62 Сравнение чисел в пределах 10. 

Состав числа 10. 
Переместительные свойства  

сложения. 

1  Составление орнамента из косых и 

ломаных линий 

Коррекция памяти 

63 Решение примеров на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

1  Составление орнамента из косых и 

ломаных линий 

Мотивация познавательной деятельности 

64 Решение примеров и задач на 

сложение и вычитание. 

1  Составление орнамента из линий и 

геометрических фигур 

Коррекция и развитие памяти 

65-66 Повторение геометрических 

фигур. Вычерчивание по образцу, 
инструкции. 

2  Составление орнамента из линий и 

геометрических фигур 

Формирование положительной мотивации к 

учению 

67-68 Повторение пройденного и 

обобщение знаний и  умений 

2  Составление орнамента из линий и 

геометрических фигур 

Коррекция мышления 

 

                                      

Письмо и развитие речи 

Пояснительная записка 

 
       Рабочая программа по учебному предмету «Письмо и развитие речи» составлена на основании программы Федеральному Государственному 
Образовательному Стандарту начального общего образования УМК «Школа России» 

      Предлагаемая программа и тематическое планирование ориентированы на  Азбуку. В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые 

элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. 
Овладение элементарными знаниями по грамматике, прежде всего, необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной речи, 

формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку.  

       Цель:  выработать элементарные навыки  письма строчных и прописных букв. 

      Задачи: 



- формировать навык письменной речи; 

- формировать каллиграфические навыки; 

- обогащать и уточнить словарь; 

- пробудить  познавательный интерес к родному слову; 

- корректировать внимание. 

        Наряду с этими задачами в процессе обучения чтению ведется работа по уточнению  и развитию слухового восприятия ученицы, развитие речевого слуха, 

формирование фонематического восприятия. 

         Ученица должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии, синтаксиса. 
        Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между изучением её элементов и речевой практикой ученицы. 

        Ученица должна знать: 

- написание основных элементов рукописных букв в последовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с наклонной, прямая палочка с 
закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

      Ученица должна уметь: 

- рисовать  прямые линии в различных направлениях (горизонтальные, вертикальные, наклонные), переключаться с одного направления на другое, соблюдать 
пределы при штриховке прямыми линиями.  

- обводить карандашом на бумаге простейших фигуры по трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их закрашивать и заштриховывать; 

-  рисовать прямые линии и несложные предметы из них (скамейка, лесенка, конверт, флажок, оконная рама, фигуры в форме букв); 

- писать строчные и прописные буквы; 
- списывать с букваря прочитанные и разобранные слова и предложения. 

 

 

Письмо и развитие речи. 

Календарно-тематическое планирование 
№                         Тема  урока Кол.ч Дата Словарь Коррекционные   задачи 

1 четверть 

1 Элементы букв. Пользование 

карандашом. 

1  Ученик 

учитель 

Мотивация познав. Деятельности 

2 Элементы букв. Пользование 

ручкой 

11  Имя 

отчество 

учителя 

Развитие фонематического слуха. Развитие зрительного внимания 

3 Ручка. Рисование палочек 1  Парта Увеличение объема восприятия 

4 Ручка. Рисование 
геометрических фигур 

1  Урок Развитие процесса обобщения 

5 Обведение по шаблону 

геометрических фигур 

 

1 

  Развитие координации движений 

6-7 Рисование несложного 

орнамента 

1  Оконная 

рама 

Увеличение объема запоминания 



8-9 Рисование знакомых предметов и 
их распределение по цвету, 

форме, величине 

1  Овал 
Полуовал 

Развитие мелкой моторики пальцев рук. Развитие координации 
движений 

10 Обведение по трафарету 
знакомых предметов (яблоко, 

груша, огурец, морковь) 

1  
 

Овощи, 
фрукты 

Коррекция личностных качеств 

11 Проведение прямых линий по 

пунктирам в разных 
направлениях 

1   Формирование положительной 

Мотивации 

12 Проведение прямых линий, 

непрерывных линий по 

наклонной 

 

1 

  Развитие и коррекция памяти 

13 Орнамент из палочек и их 

сочетаний 

1  Неделя Развитие мелкой моторики пальцев рук 

14 Орнамент из геометрических 

фигур 

1   Увеличение объема запоминания 

15 Рисование по линейке: линии, 

палочки наклонные и 
вертикальные. Соединение 

палочек в разных сочетаниях 

 

1 
 

 Линейка Развитие логического мышления 

16 Обведение клеток по образцу, 

точкам самостоятельно 

 

1 

 

 

Месяц Развитие координации движений 

17 Обводка, раскрашивание, 
штриховка геометрических 

фигур 

 
1 

 
 

 Развитие навыков самостоятельности 

18 Рисование геометрических 

фигур, на их основе знакомых 
предметов 

1 

 

  Коррекция речи 

2 четверть 

19-

20 

Элементы букв А, О 2  Близко-

далеко 

Развитие словаря и фразовой речи 

21 Написание буквы А, а 1   Активизация словаря 

22 Написание быквы  О.о 1   Коррекция и развитие познав. деятельности 

23 Элементы буквы У 1  Удочка Развитие фонематического слуха 

23 Написание букву У.у 1   Развитие мелкой моторики пальцев рук  

24 Элементы буквы М, м 1   Развитие фонематического слуха 



25-
26 

Написание буквы М,м 2  понедельник Развитие зрительного внимания 

27 Написание слогов  -ма, -му, -мо 1  Среда Коррекция личностных качеств 

28 Элементы и написание буквы С.с 1  четверг Коррекция и развитие памяти 

29 Слоги  -са, -су, -со.  1  пятница Развитие долговременной памяти 

30 Написание слов ма-ма,  са-ма 1  суббота Развитие координации движений 

31 Элементы и написание буквы Х,х 1  воскресенье Коррекция внимания 

32 Слоги -ха, -хо, -ах, -ох 1   Коррекция речи 

3 четверть 

33 Элементы и написание буквы 

Л,л. Слоги  -ла, -ло, -лу 

1 

 

  Развитие словаря и фразовой речи 

34 Элементы и написание буквы 
Ы,ы. Слоги –мы, -сы 

1  Сыр Коррекция памяти 

34 Написание слов мал, малы 1   Развитие кратковременной памяти 

35 Буквы Н, н. Слоги –на, -но, -ну 1   Коррекция мышления 

36 Буква Р, р.  Слоги –ра, -ро, -ру 1  Рубль Развитие координации движений 

37 Чередование букв  р – л 1  Хорошо-

плохо 

Активизация словаря 

38 Буква П, п Слоги  -па, -по, -пу 1   Развитие зрительного внимания 

39 Буква К, к.  Слоги –ка, -ко, -ку 1  Копейка Развитие фонетического слуха 

40 Написание слов мо-ло-ко, ко-ро-

ва 

1   Мотивация познавательной деятельности 

41 Написание буквы Т, т.  Слоги –
та, -ту, -то. 

1   Развитие навыков самоконтроля 

42 Написание буквы И, и.  Слоги с 

буквой и. 

1   Развитие словаря и фразовой речи 

43 Написание буквы З,з.  Слоги с 
буквой З,з. 

1  забор Развитие зрительного внимания 

44 Буква В, в. Написание слогов с 

буквой в. 

1  литр Развитие слухового внимания 

45 Буквы ж, ш. Слоги –жи, -ши 1  метр Коррекция и развитие памяти 

46 Буква Б, б. Слоги с буквой б. 1  сантиметр Развитие мелкой моторики 

47 Буква Г,г.  Слоги с буквой г. 1  грамм Развитие и коррекция памяти 

48 Буква Д, д. Слоги с буквой  д 1  Килограмм Коррекция речи 

49 Буква     Й  . Слоги с буквой  Й 1  Йод Развитие зрительного внимания 

50 Буква   Е.е. Слоги с буквой е  1  Ель Коррекция речи 



51 Буква   ь. Слоги с буквой ь  1   Развитие понимания словесных конструкций 

52 Буква   Ё,ё. Слоги с буквой  ё 1   Развитие понимания фразовой речи 

4 четверть 

53 Буква  Я.я.  Слоги с буквой  я 1   Развитие навыков самостоятельности 

54 Буква   Ю.ю. Слоги с буквой  ю 1   Развитие мелкой моторики пальцев рук 

55 Буква    Ц, ц. Слоги с буквой  ц 1   Увеличение объема запоминания 

56 Буква    Ч, ч. Слоги с буквой  ч 1   Развитие логического мышления 

57 Буква    Щ, щ. Слоги с буквой  щ 1   Развитие координации движений 

58 Буква     Ф, ф. Слоги с буквой  ф 1   Развитие навыков самостоятельности 

59 Буква    Э, э. Слоги с буквой  э. 1  Эхо Коррекция речи 

60 Буква    ъ. Слоги с буквой  ъ 1   Мотивация познав. деят-ти 

61-

62 

Написание  простых 

словосочетаний 

2   Повышение уровня концентрации внимания 

63-
64 

 Написание коротких 
предложений под диктовку 

 
2 

  Развитие процессов анализа, синтеза и обобщения 

65-

67 

Списывание коротких 

предложений с книги   

2   Развитие навыков самоконтроля 

68 Повторение и обобщение знаний  1   Развитие навыков самоконтроля 

 

 

                                      

                                                 Пояснительная записка 

                                                 Чтение и развитие речи 

 
              Рабочая программа по учебному предмету «Чтение и развитие речи» составлена на основании программы Федеральному Государственному 

Образовательному Стандарту начального общего образования УМК «Школа России» 

 
      Предлагаемая программа и тематическое планирование ориентированы на  Азбуку за 1 класс.  

 Цель: формирование навыка правильного и осознанного чтения. 

Задачи: 

- научить звуко-буквенному анализу; 
- формировать представление об образе буквы, слиянии слогов, составлении слов и предложений; 

- прививать интерес к чтению; 



- обогащать словарь и развивать связную устную речь; 

- корректировать внимание. 

       Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам. 

      Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти.  

      Основные задачи добукварного периода: подготовить ученицу к овладению первоначальными навыками чтения и письма; привить 

интерес к обучению; выявить особенности общего и речевого развития. 

      В этот период начинается работа по формированию у ребенка общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного 

восприятия, совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение 

проходит в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, организации дидактических игр и 

игровых упражнений. 

      На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. Первоклассница учится слушать и понимать собеседника, 

выполнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

      Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также формирование правильной артикуляции и дикции, 

соответствующего темпа и ритма речи. Основными видами работы в этом направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя 

коротких стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие инсценировки. 

      Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щек и т.  д.  

      Букварный период. В этот период у ученицы формируется звуко-буквенный анализ и синтез как основа овладения чтением и 

письмом. Материалом обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты. 

      В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида несколько изменен (по сравнению с общеобразовательной 

школой) порядок изучения звуков, букв и слоговых структур. Он является наиболее доступным умственно отсталым школьникам, так 

как учитывает особенности их аналитико-синтетической деятельности. 

      Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое произношение, различение в сочетаниях с другими 

звуками, дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы, 

изучение состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее изученными буквами. Важным моментом является 

соотнесение звука и буквы. 

      Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно.  

     Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого прямые слоги (ма, му), требующие особого 

внимания при обучении слитному их чтению, и после них слоги со стечением согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения 

звука и буквы, составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и других игровых технологий. 

      Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание уделяется чтению по букварю, использованию 

иллюстративного материала для улучшения понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение по следам 

анализа. 

    Ученица должна уметь: 

      различать звуки на слух и в произношении; 

      анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки;  

     -  плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

      - отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

     -  слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 



      - отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту; 

      Ученица должна знать: 

      - наизусть 3—4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса учителя. 

 

                                                                              

                                                                             Чтение и развитие речи.  

                                                 Календарно-тематическое планирование 

№                        Тема урока Кол.ч Дата  Словарь Коррекционные    задачи 

1 четверть 

1-2 Рассматривание книг. Прослушивание сказок по книгам. 2   

Формирование интереса к окружающему, привлечение внимания к речи. 
Коррекция базовых эмоций личности. 

 

3 Слушание сказок с инсценировкой. «Репка» 1   
Привлечение внимания к речи и развитие понимания речи взрослого. 
Коррекция эмоциональной адекватности поведения 

4 Слушание сказок с инсценировкой. «Маша и медведь» 
1 
 

  
Коррекция по соотношению зрительного образа с его словесным 
обозначением. 

5 Звук. Различение звуков окружающей действительности. 
1 

 
 коса 

Привлечение внимания к речи и развитие понимания речи взрослого. 
Коррекция эмоциональной адекватности поведения 

6 
Развитие речевого слуха. Различение звуков окружающей 
действительности. Игра «Что звучит?» 

1   

Коррекция пространственной ориентации (за, перед, после), 

привлечение внимания к речи и развитие понимания речи взрослого 

7 
Сравнение звуков окружающей действительности и речи. 

Игры «Что звучит?», «Кто подает голос?». 
1  полка 

Развитие речевого слуха. Коррекция адекватности поведения 

8-12 В мире речевых звуков. Различение речевых звуков. 5   Коррекция слухового восприятия (чувство ритма). 

13 
Звук а.  Особенности артикуляции и звучания.  Звучание, 
умение слышать и выделять из потока 

отдельных звуков. 

1 

 
  

Развитие слухового восприятия, коррекция по соотношению 
зрительного образа с его словесным обозначением.  

14 
Сопоставление артикуляций звуков а,о,у Правильное 

произнесение совместно с учителем и самостоятельно 
1  игрушка 

Уточнение и расширение словаря по теме «Игрушки», развитие 

артикуляционной моторики. 



звуков а,о,у 

15 
Сопоставление артикуляций звуков [а], [о], [у]. Правильное 
произнесение совместно с учителем и самостоятельно 

звуков [а], [о], [у]. 

1   
Развитие слухового восприятия, коррекция по соотношению 
зрительного образа с его словесным обозначением. 

16 Дифференциация звуков[о] - [у]. 1  Овощи 

Уточнение и расширение словаря по теме «Овощи», развитие 

артикуляционной моторики. 

 

17 Гласный звук. Звуки [а], [о], [у] – гласные звуки. 1   
Развитие фонематического слуха, модуляции голоса, коррекция по 

выработке правильной артикуляции звука. 

18 
Гласный звук [а]. Выделение в слове гласного звука [а] в 

сильной позиции 
1   

Развитие слухоречевого  восприятия и внимания, коррекция речевого 

подражания. 

 

2 четверть 

19 
Гласный звук [о]. Выделение в слове гласного звука [о] в 

сильной позиции. 
1  мебель 

Уточнение и расширение словаря по теме «Мебель», развитие 

артикуляционной моторики. 

20 
Гласный звук [у]. Выделение в слове гласного звука [у] в 

сильной позиции. 
1   

Развитие речевого слуха, фонематического восприятия 

21 
Гласные звуки [а], [о], [у]. Выделение в слове гласных 
звуков [а], [о], [у] в сильной позиции.  

1 
 

 Хор 

Развитие фонематического слуха и представлений, зрительного 

восприятия,  развитие конструктивного праксиса. 

 

22 
Знакомство со словом. Правильное произнесение за 

учителем слов, состоящих из одного – двух слогов. 
1 

 

 
 

Развитие анализа и синтеза на основе вычленения и сочетания звуков в 

словах. 

23 

Слово. Правильное произнесение за учителем слов, 

состоящих из одного - двух слогов.  
 

1 

 

 
 

Нитка, 

игла 

Развитие фонематического слуха, зрительного восприятия, 

артикуляционной моторики. 

24 
Согласный звук. Звук [м]. Звучание, артикуляция, 
правильное произнесение. Называние (показ) слов со 

звуком [м] по предъявленным предметным картинкам. 

1 
 

 
 

Развитие анализа и синтеза на основе вычленения и сочетания звуков в 
словах.  

25 

 Согласный звук. Звук [м]. Звучание, артикуляция, 

правильное произнесение. Называние (показ) слов со 

звуком [м] по предъявленным предметным картинкам. 

1  Молоток 

Уточнение и расширение словаря по теме «Инструменты», развитие 

артикуляционной моторики. 

 



26 

Звук [м ] - согласный звук. Звучание, артикуляция, 

правильное произнесение. Называние (показ) слов с 

выделением  звука [м] по предъявленным предметным 
картинкам. 

1   

Развитие анализа и синтеза слияний гласных звуков, зрительного 

восприятия. 

27 Слоги ма-, му-, мо-. Плавное слияние. Чтение. 1   
Развитие слухового восприятия и внимания, коррекция речевого 
подражания. 

28 

Звук [с] – согласный звук. Звучание, артикуляция, 
правильное произнесение. Называние (показ) слов с 

выделением  звука [с] по предъявленным предметным 

картинкам. 

1  Оса,комар 

Развитие фонематического слуха и представлений, зрительного 
восприятия,  развитие конструктивного праксиса. 

 

29 Слоги са-, со-, су. Плавное слияние. Чтение. 1  Шалаш 
Развитие фонематического слуха, зрительного восприятия, 

артикуляционной моторики. 

30 Чтение слов ма-ма, са-ма 1 
 

 
 

Развитие анализа и синтеза на основе вычленения и сочетания звуков в 

словах 

31 
Звук [х] – согласный звук. Звучание, артикуляция, 

правильное произнесение, выделение в слове. 
1 

 

 
 

Развитие фонематического слуха и представлений, зрительного 

восприятия, анализа и синтеза слияний гласных звуков.   

32 Слоги ха-, хо-, ху-, ах, ох, ух. Чтение. 

1 

 

 

 

 
Липа, 

осина 

Уточнение и расширение словаря по теме «Деревья», развитие 

артикуляционной моторики. 

3 четверть 

33 

Звук [л] - согласный звук. Звучание, артикуляция, 
правильное произнесение. Называние (показ) слов с 

выделением  звука [м] по предъявленным предметным 

картинкам. Чтение слогоа ла-, лу, ло- 

1  Замок 

Развитие речевого слуха, фонематического восприятия 

34 Гласный звук Ы. Чтение слогов мы-, сы- 1   
Развитие анализа и синтеза на основе вычленения и сочетания звуков в 

словах, слуховой  памяти. 

35 

Звук [н] - согласный звук. Звучание, артикуляция, 

правильное произнесение. Называние (показ) слов с 

выделением  звука [н] по предъявленным предметным 
картинкам. Чтение слогов на-, ну, но- 

1  Кастрюля 

Уточнение и расширение словаря по теме «Посуда», развитие 

артикуляционной моторики. 

36 

Звук [р] - согласный звук. Звучание, артикуляция, 

правильное произнесение. Называние (показ) слов с 
выделением  звука [р] по предъявленным предметным 

1 
 

 
 

Развитие фонематического слуха и представлений, зрительного 

восприятия,  развитие конструктивного праксиса. 



картинкам. Чтение слогов ра-, ру, ро- 

37 Чередование звуков р-л 1   
Развитие слухоречевого  восприятия и внимания, коррекция речевого 
подражания 

38 

Звук [п] - согласный звук. Звучание, артикуляция, 
правильное произнесение. Называние (показ) слов с 

выделением  звука [п] по предъявленным предметным 

картинкам. Чтение слогов па-, пу, по- 

1   

Развитие фонематического слуха и представлений, зрительного 
восприятия,  развитие конструктивного праксиса. 

39 

Звук [к] - согласный звук. Звучание, артикуляция, 

правильное произнесение. Называние (показ) слов с 
выделением  звука [к] по предъявленным предметным 

картинкам. Чтение слогов ка-, ку, ко- 

1  Самолет 

Уточнение и расширение словаря по теме «Транспорт», развитие 

артикуляционной моторики. 

40 Слова мо-ло-ко, ко-ро-ва. Плавное чтение по слогам 1   
Развитие конструктивного праксиса, зрительного внимания, анализа и 

синтеза. 

41 

Звук [т] - согласный звук. Звучание, артикуляция, 

правильное произнесение. Называние (показ) слов с 

выделением  звука [т] по предъявленным предметным 
картинкам. Чтение слогов та-, ту, то- 

1   

Развитие анализа и синтеза на основе вычленения и сочетания звуков в 

словах, слуховой  памяти. 

42 Гласный звук И. Выделение в слове с сильной позиции 1  Огород 
Развитие анализа и синтеза на основе вычленения и сочетания звуков в 
словах, слуховой  памяти. 

43 

Звук [з] - согласный звук. Звучание, артикуляция, 

правильное произнесение. Называние (показ) слов с 

выделением  звука [з] по предъявленным предметным 
картинкам. Чтение слогов за-, зу, зо- 

1 

 
 Город 

Развитие фонематического слуха и представлений, зрительного 
восприятия,  развитие конструктивного праксиса. 

 

 

44 

Звук [в] - согласный звук. Звучание, артикуляция, 

правильное произнесение. Называние (показ) слов с 

выделением  звука [в] по предъявленным предметным 
картинкам. Чтение слогов ва-, ву, во- 

1  Бусы 

Развитие анализа и синтеза на основе вычленения и сочетания звуков в 

словах, зрительной памяти. 

45 
Звуки Ж – Ш. Звучание, правильное произнесение, 

артикуляция. Чтение слогов жи-, ши-. 
1  

Карась, 

окунь, 

сазан, 

ерш 

Привлечение внимания к речи и развитие понимания речи взрослого. 

Коррекция эмоциональной адекватности поведения 



46 

. Звук [б] - согласный звук. Звучание, артикуляция, 

правильное произнесение. Называние (показ) слов с 

выделением  звука [б] по предъявленным предметным 
картинкам. Чтение слогов ба-, бу, бо- 

1 

 
  

Развитие конструктивного праксиса, зрительного внимания, анализа и 

синтеза. 

47 

Звук [г] - согласный звук. Звучание, артикуляция, 
правильное произнесение. Называние (показ) слов с 

выделением  звука [г] по предъявленным предметным 

картинкам. Чтение слогов га-, гу, го- 

1 

 
  

Развитие конструктивного праксиса, зрительного внимания, анализа и 
синтеза. 

 

48 

Звук [д] - согласный звук. Звучание, артикуляция, 

правильное произнесение. Называние (показ) слов с 

выделением  звука [д] по предъявленным предметным 
картинкам. Чтение слогов да-, ду, до- 

1 

 
 Пальто 

Развитие фонематического слуха, зрительного восприятия, 

артикуляционной моторики. 

49 Звук Й. Звучание, правильное произнесение, артикуляция 
1 

 
  

 

50 Гласный звук е. Чтение слогов с буквой е.    

Привлечение внимания к речи и развитие понимания речи взрослого. 

Коррекция эмоциональной адекватности поведения 

51 Мягкий знак. Чтение слогов с ь. 1  Шляпа 

Развитие конструктивного праксиса, зрительного внимания, анализа и 

синтеза. 
 

52 Гласный звук Ё. Чтение слогов с буквой Ё. 
1 

 
  

Развитие анализа и синтеза на основе вычленения и сочетания звуков в 
словах 

4 четверть 

53 Гласный звук я. Чтение слогов с буквой я. 1  Зоопарк 
Развитие анализа и синтеза слияний гласных звуков, зрительного 
восприятия. 

54 Гласный звук ю. Чтение слогов с буквой ю. 1  
Утенок 
Козленок 

теленок 

Развитие фонематического слуха и представлений, зрительного 
восприятия,  развитие конструктивного праксиса. 

55 Звук [ц] - согласный звук. Звучание, артикуляция, правильное    Развитие фонематического слуха, зрительного восприятия, 



произнесение. Называние (показ) слов с выделением  звука [ц] по 

предъявленным предметным картинкам. Чтение слогов ца-, цу, цо- 

1 артикуляционной моторики. 

56 
Звук [ч] - согласный звук. Звучание, артикуляция, правильное 
произнесение. Называние (показ) слов с выделением  звука [ч] по 

предъявленным предметным картинкам. Чтение слогов с буквой ч. 

1   

Развитие конструктивного праксиса, зрительного внимания, анализа и 

синтеза. 

57 

Звук щ - согласный звук. Звучание, артикуляция, правильное 
произнесение. Называние (показ) слов с выделением  звука [щ] по 

предъявленным предметным картинкам. Чтение слогов с буквой 

щ. 

1  Вол 

Развитие анализа и синтеза на основе вычленения и сочетания звуков в 

словах, зрительной памяти. 

58 

Звук [ф] - согласный звук. Звучание, артикуляция, правильное 
произнесение. Называние (показ) слов с выделением  звука [ф] по 

предъявленным предметным картинкам. Чтение слогов с буквой 

ф. 

1   

Развитие слухового восприятия и внимания, коррекция речевого 
подражания. 

59 Гласный звук Э. Чтение слогов с буквой э. 
 

1 
 Топор 

Развитие анализа и синтеза на основе вычленения и сочетания звуков в 

словах. 

60 Твердый знак. Чтение слогов с ъ 1   
Развитие фонематического слуха, зрительного восприятия, 

артикуляционной моторики. 

61-62 Чтение слогов по таблицам. Чтение слов с этими слогами. 2  Лопата 

Развитие анализа и синтеза на основе вычленения и сочетания звуков в 

словах, слуховой  памяти. 
 

63-65 
Послоговое чтение односложных и двусложных слов в 
предложении 

3   
Развитие фонематического слуха и представлений, зрительного 
восприятия. 

66-68 Повторение и обобщение пройденного за год 3   
Умение применять полученные знания 
 

 

 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

по варианту 7.2. ФГОС НОО ОВЗ  



учащегося обучающегося на дому Воронова Артёма Артуровича 
 
. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития МБОУ «Адамовская ООШ» (далее АООП НОО (вариант 7.2)) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную  адаптацию. 

АООП НОО (вариант 7.2)разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 ЗаконРоссийской Федерации«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 
25.12.2013,24.11.2015);

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 10.07.2015   № 26;

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – ФГОС НОО), утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015);
 ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждён приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 
 

Цель реализации АООП НОО (вариант 7.2)ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАксимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР), обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО(вариант 7.2) предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-
личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение 

учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.2)с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР; 

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО (вариант 7.2); 

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 
спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др., с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 



(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подходпредполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Применение дифференцированного подхода к созданию и 

реализации АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством 

реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно-значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующиепринципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ориентировку на программу основного общего образования, 

что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания образования положено не понятие предмета, а - 

«образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 



 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика АООП НОО (вариант 7.2) 

АООП НОО (вариант 7.2) разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ к структуре, адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП НОО 

(вариант 7.2) представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП 

НОО (вариант 7.2) предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО (вариант 7.2) предполагает обеспечение коррекционной направленности всей образовательнойдеятельности при ее особой 

организации: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование 

содержания обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет. 

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым достижениям 

к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные 

сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам сокращается 

несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований.  

АООП НОО (вариант 7.2)может быть реализована в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах. Школаобеспечивает требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций ТПМПК, сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с одного варианта программы на другой 

(основанием для этого является заключение ТПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется на 

основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации П(М)Пк и с согласия родителей 

(законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП НОО (вариант 7.2)не должна служить 

препятствием для выбора или продолжения освоения варианта АООП НОО (вариант 7.2), поскольку у данной категории обучающихся может 

быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные 

нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО (вариант 7.2)специалисты, осуществляющие его 

психолого-педагогическое сопровождение, дополняют структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное обследование в ТПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 



необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющихпредметные результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2), сохраняются в его 

традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на  уровне 

начального общего образования проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или 

счетом. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы делается на основании положительной индивидуальной 

динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента её образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в  

соответствии с рекомендациями ТПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ТПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников.Среди 

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений  от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первичного 

(как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих 

временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы , 



отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности  и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в  целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным 

пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях общеобразовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и 

в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 

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

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы (далее ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО(вариант 7.2) до 5 лет; 

 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; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 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; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов 

семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

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

образования. 

 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АООП НОО 

(ВАРИАНТ 7.2) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП НОО (вариант 7.2)ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР (ДАЛЕЕ  ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ) ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ АООП НОО (вариант 7.2). ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙсистему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения АООП НОО; 

• являются основой для разработки АООП НОО (вариант 7.2); 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.2). 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а 

также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.2)адекватно отражает требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, передаёт специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и 



курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся 

с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.2)оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2)обучающимися с ЗПР включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования  введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения 

АООП НОО (вариант 7.2)отражают: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2)включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты 

освоения АООП НОО (вариант 7.2)отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска 

средств их осуществления; 



2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее  ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных статей в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2)с учетом специфики содержания предметных областей включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны 

отражать: 

Филология 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 
2) формирование интереса к изучению 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. 

Литературное чтение: 



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.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на 

иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

Математика и информатика 

Математика: 
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 
соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 
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; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 



1)  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в  

семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, 

выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 

элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации. 

Технология 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов,  усвоение 

правил техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать 

способы их обработки в зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять 

правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура 



Физическая культура 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, 

повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

АООП НОО (вариант 7.2) 

Результаты освоения коррекционно-развивающей областиАООП НОО (вариант 7.2)отражают:  

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной 

речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области конкретизируются применительно к каждому 

обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

 
1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП НОО (ВАРИАНТ 7.2) 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающихся с ЗПР (далее  система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО (вариант 

7.2)и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основнымобъектом системы оценки, еёсодержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО(вариант 7.2). 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основнымифункциями являютсяориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективнойобратной связи, позволяющей осуществлятьуправление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.2)призвана решить 



следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную 

оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

 ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения АООП НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности общеобразовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений  один из основных показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с 

ЗПР. На основе выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, 

работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО (вариант 7.2)являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) 

процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП НОО (вариант 7.2)необходимо ориентироваться 

на представленный в ФГОС НОО обучающихся с ЗПР перечень планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся 

с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения мониторинговых процедур, содержание которых 

разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) компетенциями может применяться метод 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 

группа объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав 



экспертной группы определяется Школой и включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, социального педагога, фельдшера), которые хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов 

освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.2)следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет 

продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка 

необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум (далее – П(М)Пк). 

На основе требований, сформулированных вФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, разрабатывается программа оценки личностных результатов 

с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами. Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве 

критериев оценки социальной (жизненной) компетенции Обучающихся; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося ( «Карта индивидуальных достижений 

обучающегося»); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты, регламентирующие все вопросы проведения оценки личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, 

коммуникативными и познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, 

т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как 

условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов; 



 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной 

основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой предметной области и характеризуют 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При 

этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного  учебного предмета. На этом 

этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 

овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов 

должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестацииосвоения АООП 

НОО (вариант 7.2)в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО (вариант 7.2)) аттестации 

обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном 

темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 



 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение 

и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию  

ребенка. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующемуровне, выносятся предметные, метапредметные результаты 

и результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических 

трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО 

(вариант 7.2) должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики развития обучающегося («было»  «стало») или в 

сложных случаях сохранении его психо эмоционального статуса.  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

АООП НОО (вариант 7.2) 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования конкретизирует требования ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных 

предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение 

учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 
― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания; 
― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания образования; 
― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  
― целостность развития личности обучающегося.   

Основнаяцель реализации программы формирования универсальных учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как 

субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности;  
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая психофизические особенности и своеобразие учебной 

деятельности обучающихся с ЗПР;  

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия их формирования в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях, учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ЗП. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР содержит: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе обучающихсяс ЗПР от дошкольного 

к начальному общему образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР конкретизируют личностный, социальный и 



государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский народ и историю России, осознания своей этнической 

и национальной принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,  национальностей, религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в процессе освоения всех без исключения 
учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования определена на этапе 

завершения обучения в начальной школе. 

2.2.2. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области обеспечивают достижение планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разработаны на основе: требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения АООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий. 

Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 



Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в 

тексте информации.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом 

с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

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 твёрдых 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 знаккак показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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 и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать 

большую букву в именах людей и кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  



Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные 

звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, 

нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный.Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука.Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме разделительных ъи ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я;в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика).  Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение корней 

в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с 

приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов.Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол, предлог.Деление частей 

речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» 

и «что?». Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 



Изменение имен существительных по числам.  

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять 

предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе.  

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в 

сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи.Личные местоимения 1, 2, 

3го лица единственного и множественного числа.Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у 

него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих 

на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами.Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений.Отличие предлогов от приставок. 

Лексика7. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по 

смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без разделения на виды). Нахождение 

главных членов предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами, запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но.  

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. Различение простых и сложных предложений. 

Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

                                                   
7  Изучается во всех разделах курса. 

 



сочетания жи—ши8, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и 

ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи 

(повествование, описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; 

составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов 

описания. Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. 

Составление планов к данным текстам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

                                                   

 



Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и 

сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 

2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

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

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в 

тексте необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, учебный, научно-популярный, их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы 

по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов  России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 



Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание 

на основе текста).  

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научнопознавательному, художественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование 

выразительных средств языка (сравнение) в минисочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и 

зле, хороших и плохих поступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 



Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — 

узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ 

на поздравление, благодарность, извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: 

день рождения, Новый год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Небольшие произведения детского фольклора 

на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового общения; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с 

каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 



Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку 

(небольшой объем). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): 

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом материале; находить 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are).Ударение в слове, фразе.Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах).Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 

300 лексических единиц для усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. 

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) 

и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами.  

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 



В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с 

некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

4. Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, 

время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и 

пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 



Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; 

«все»; «некоторые»). 

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

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 

5. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные 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, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Охрана, бережное использование  воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. Охрана, бережное использование  воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые,  рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль 



животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и 

быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. 

Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений  

деятельности органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем.  Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. 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. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовнонравственные и культурные ценности  российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных традициях 

региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – особенность нашей страны. Общее представление о 

вкладе разных народов в многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, 

возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, 

Великой отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи  и верности. 

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. Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других 

общественных местах.   

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 



Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовнонравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовнонравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на 

карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через 

Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору).  

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. 

Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (нескольки ми) странами (по выбору): название, расположение 

на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. 

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. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 



6. Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в  выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.  

7. Изобразительное искусство(ИЗО) 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Цвет – основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 



Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 

построении композиции. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый 

характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, 

дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства 

и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественноконструкторской деятельности. Освоение основ 

рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном 

конструировании. 



Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном 

конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, 

фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, 

действа, обряды, скороговорки, загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного содержания произведений.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся 

традиций. Региональные музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

9. Технология  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (техника, предметы быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 



Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов9. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 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. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

                                                   
9 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, 

синтетические и др.), материалы, используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники.  



способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.).Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

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

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word и Power Point. 

10. Физическая культура  

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств, основы спортивной 

техники изучаемых упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика.  

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений.Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших 

строевых команд с одновременным показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие  мячи). 



Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повышенной 

организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, 

точно и мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика.  

Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной 

осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка.Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя 

руками снизу из-под кольца; передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», «Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», 

«Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и  при 

передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 



Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, 

сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении , 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление веса собственного тела), с отягощениями 

(набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (парные 

упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного 

мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием  

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание 

предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся АООП НОО (вариант 7.2) соответствует ООП НОО школы МБОУ 

«Адамовская ООШ» 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с ЗПР, основанного на системе духовных 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО обучающихся с 



ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе 

любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного 

поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества и 

общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям 

в контексте формирования у них нравственных чувств и нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании 

школьника поступать «хорошо»; 

формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;   

формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных традициях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, осознание 

ответственности за результаты собственных действий и поступков; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в достижении результата;  

в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как гражданина России;  

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

укрепление доверия к другим людям;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  



формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

свя-занным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Организация может конкретизировать общие задачи нравственного развития обучающихся с учётом национальных и региональных 

условий и особенностей организации образовательного процесса, а также потребностей обучающихся с ЗПР и их родителей (законных 

представителей). 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания осуществляется по следующим направлениям, включающим 

духовные, нравственные и культурные традиции нашей страны: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Образовательная организация может расширить сектор представленных направлений, отдать приоритет тому или иному направлению, 

конкретизировать направления различными видами, формами деятельности. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР реализуется посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса усвоения и принятия обучающимися базовых национальных 

ценностей, освоение ими системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации;  

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности, формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, где каждый педагог, сотрудник школы, родители 

разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  

в содержании и построении уроков;  

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности;  

в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; 



в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов 

- участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой информации, традиционных российских религиозных объединений. 

Программа должна обеспечивать: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому обучающемуся с ЗПР использовать на практике полученные 

знания, усвоенные модели и нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко-культурную, этническую и региональную специфику.  

Программа духовно-нравственного развития должна включать описание: цели и задач, основных направлений работы, перечень 

планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения обучающихся с ЗПР), формы организации работы.  

Программа духовно-нравственного развития самостоятельно разрабатывается Организацией на основе ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР, 

ПрООП НОО , разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни АООП НОО (вариант 7.2) соответствует ООП 

НОО школы МБОУ «Адамовская ООШ» 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ — комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка,по средством  воспитательной, учебной, внеучебной, деятельности. 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов, с учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни должна вносить вклад в достижение требований 

к личностным результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР: формирование представлений о мире в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с ЗПР 

действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

формируется с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к ухудшению здоровья обучающихся;  



- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции на них, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся;  

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта 

«нездоровья» (за исключением обучающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся состояния болезни  

главным образом как ограничения свободы; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, 

требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни должна обеспечивать:  

формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и в природе, 

безопасного для человека и окружающей среды;  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных, психофизических особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим 

направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с целью реализации необходимых условий для 

сбережения здоровья обучающихся с ЗПР.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности при использовании программного 

материала, формирующего у обучающихся с ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при 



проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей 

(законных представителей), обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся 

направлена на повышение уровня их знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с 

ЗПР, прошедшими саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции различных параметров здоровья. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР 

является направляемая и организуемая взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей, 

способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового образа жизни; развитию потребности взаимодействия с природной 

средой; пониманию роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, правильного питания, выполнения правил личной 

гигиены. 

Программа должна содержать: цель и задачи, планируемые результаты, основные направления работы, перечень организационных форм. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни самостоятельно разрабатывается 

образовательной организацией на основе ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР, ПрООП НОО , разработанной для общеобразовательной школы, с 

учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

2.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание 

системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО (вариант 7.2), коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для 

обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.2)и их интеграции в образовательном учреждении; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и  

обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 



процесса освоения АООП НОО (вариант 7.2)обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной деятельности. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО(вариант 7.2) и интегрировании в образовательной деятельности; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательной деятельности; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и освоение ими АООП НОО (вариант 7.2);  

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, 

включающего: психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей; 

мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении АООП НОО (вариант 7.2); корректировку коррекционных 

мероприятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной 

педагогики и психологии, медицинских работников Школы и других организаций, специализирующихся в области социально-психолого-

педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и  

внешкольной деятельности; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР.   

Принципы коррекционной работы: 

 Принцип приоритетности интересовобучающегосяопределяет отношение работников организации, которые призваныоказывать каждому 

обучающемусяпомощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

 Принцип системности  обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений 

в их личности. 

 Принцип вариативностипредполагает создание вариативных программ коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.  

 Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость всестороннего изучения обучающихся и 

предоставления квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы. 



 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-

педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего 

существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПРосуществляется в ходе всей образовательной деятельности: 

 через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный 

темп обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и 

логопедические занятия); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной 

речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание: диагностическая работа, коррекционно-развивающая работа, консультативная для всех 

участников образовательного процесса. 
 

Содержание коррекционной работы 

1. Диагностическая работаобеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП НОО (вариант 7.2).   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых образовательных потребностей: 

 развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

 развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО(вариант 7.2); 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работаобеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, 

коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося (совместно с педагогами); 

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее социально-

личностное развитие; 



 разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов 

и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 

нарушений развития обучающихся; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведения; 

 социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении  АООП НОО 

(вариант 7.2), консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных обучающихся; 

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в 

освоении общеобразовательной программы. 

1. Информационно-просветительская работапредполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 

родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительскаяработа включает:  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся; 

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  компетентности; 

 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО (вариант 7.2) педагоги, осуществляющие 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися Школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется 

на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: социальный педагог, логопед, педагог-

психолог, имеющие соответствующую профильную подготовку.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

Школы, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие Школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

 

 

 



 

Система взаимодействия специалистов 

при выстраивании коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

 многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной 

помощи с учетом уровня психического развития; 

 разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

 

Направле

ние 

(изучение 

ребёнка) 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

  

М
ед

и
ц

и
н

ск
о

е 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. Физическое состояние обучающегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Наблюдения во время занятий, в перемены, во время игр и т. д. (педагог).  

Обследование ребёнка врачом. Беседа врача с родителями.  

 

Школьный  медицинский работник, педагог. 

  

П
си

х
о
л
о
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-

л
о
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п
ед

и
ч
ес

к
о
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Обследование актуального уровня психического и речевого 

развития, определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 
понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и во внеурочное время (учитель). 

Специальный эксперимент(психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ (учитель). Специальный эксперимент (логопед). 



С
о

ц
и
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н

о
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Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 
самоконтроль. Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание настроения 

ребенка. Наличие аффективных вспышек. Способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, потребности, идеалы, 

убеждения. Наличие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 
гиперактивность, замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка (учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий. Изучение работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных трудностей (учитель). 
 

Беседа с родителями и учителями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент (педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в различных видах деятельности. 

 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

– наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

– поддержание постоянной связи с учителями предметниками, психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

– составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ЗПР при помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка; 

– составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с психологом и учителями-предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

– контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

– формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый обучающийся с ЗПР чувствовал себя в школе комфортно; 

– ведение документации; 

– организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии 

и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Для 

повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

– формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

– обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

– побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  детей; 



– установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием; 

– использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; 

– максимальное использование сохранных анализаторов ребёнка; 

– разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг 

к другу; 

– использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Ещё одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения 

Принцип системностикоррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей 

развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих(стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единствадиагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через активизацию деятельности каждого 

ученика, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учёт индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах психофизических особенностей 

каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. 

Их преодоление  способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался 

навык переноса обработки информации, следовательно  механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учёта эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно 

обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку 

занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие 

учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие 

пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 



Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со 

свободными учениками работают воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в «Журнале индивидуального сопровождения обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении» так же, как по любому учебному предмету. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребёнка – задание должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим 

возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной 

работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

Лечебно-профилактический модульпредполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно-

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в зависимости от 

нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима 

дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, 

особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование здоровье сберегающих технологий на уроках 

и во внеурочной деятельности). 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной 

неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос 

перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, 

вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести диагностику, используя 

несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по 

направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьёй. Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в 

воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Социальное партнерство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросампреемственности обучения, развития, 

социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

– сотрудничество со средствами массовой информации; 

 сельская библиотека 
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– сотрудничество с родительской общественностью. 

 Совет  школы 
 Родительские собрания 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

1. Развивать навыки самообслуживания. 

2. Учиться выполнять социальные роли и соблюдать связанные с ними нормы поведения.  

3. Тренировать все функции (восприятие, коммуникация, навыки грубой и тонкой моторики) облегчающие ему познание мира  и 

функционирование в нём. 

Критерии оценки ожидаемых результатов 

1. Достижение наилучших для данных условий результатов.  

2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей ориентацией на формы продолжения образования.  

3. Длительность сохранения обучающимися умственной работоспособности.  

Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности. 

Диагностический инструментарий 

1. Анкетирование родителей, педагогов, обучающихся. 

2. Диагностика УУД обучающихся.  

3. Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся.  

4. Диагностика определения степени помощи.  

5. Промежуточная диагностика (изменение результатов). 

6. Диагностика уровня воспитанности обучающихся. 

Уровни обучаемости 

I уровень учебной деятельности – общекультурный, демонстрирует ученик, который понимает основные положения курса, умеет 

объяснить правило, может применить его по образцу, отвечает на вопросы репродуктивного уровня. 

II уровень – прикладной – требует от ученика, кроме перечисленного, также выполнения заданий в измененной ситуации, умения 

демонстрировать понимание системности (взаимосвязи) понятийного аппарата темы, курса, не выходя за ее рамки. 

III уровень – творческий – демонстрируют дети, способные решать проблемы, выходящие за рамки курса, самостоятельно выбирать цели и 

программу действий. 
Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными коррекционными курсами:«Коррекционно-

развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), «Ритмика» (фронтальные и/или 
индивидуальные занятия). 

 

Коррекционный курс«Коррекционно-развивающие занятия  

(логопедические и психокоррекционные)» 

Логопедические занятия 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи.  



Основными направлениями логопедической работы является: 

 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи); 

 диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и уточнение); 

 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической 

и монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

 коррекция нарушений чтения и письма;  

 расширение представлений об окружающей действительности;  

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными на 

преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

 диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических функций (формирование 

учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 

представлений);  

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

 диагностика и развитие коммуникативной сферыи социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, 

формирование способности к планированию и контролю). 



3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

АООП НОО (вариант 7.2) 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН  АООП НОО (ВАРИАНТ 7.2) 

Учебный план МБОУ «Адамовская ООШ» построен с учётом требований современной жизни общества и тех проблем, которые 

затрагивают интересы и потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. Своевременное обеспечение адекватных условий 

обучения и воспитания детей с ЗПР способствует преодолению неуспеваемости учащихся, охране здоровья, профилактике асоциального 

поведения, коррекции их психических и физических нарушений. 

Учебный план составлен с учетом психофизических особенностей детей и направлен на восполнение пробелов 

предшествующего развития, на формирование знаний и представлений об окружающем мире,  одновременное развитие речи и 

умственных операций, на развитие пространственных представлений и моторики, на нормализацию деятельности в целом, что 

определяет специфику программы специальной школы для детей с задержкой психическогоразвития. 
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Обязательная часть УП определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые 

должны быть реализованы  согласно федерального компонента государственного стандарта, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Формируемая часть В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-

развивающее, нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации.  

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является обязательным и представлено коррекционно-

развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия) и ритмикой. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение 

пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей. Количество часов в неделю 

указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время.  

Учебный план АООП НОО (вариант 7.2) может реализовываться сроком обучения 4 года (в соответствии с учебным планом 

начальной школы) и 5 лет с дополнительным  классом. Выбор обучения зависит отуровня усвоения обучающимся учебных знаний и 

умений. Выбор программы определяется на школьном ППК (обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы) 

соответствуют ООП НОО МБОУ «Адамовская ООШ». 

 

 

 

Учебный план НОО обучающихся с ЗПР (7.2) 
 



Предметные  

области 

4 класс  

 

Учебные предметы 

Всего 

 

 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 4 

Литературное чтение 3 

Иностранный язык 1 

Математика 

и информатика 
Математика 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики 1 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура  3 

Итого 21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 2 

Риторика  1 

Математика для любознательных 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 23 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область): 10 

коррекционно-развивающая область 4 

Ритмика 1 

Подвижные игры 1 

Клуб добрых дел 2 

Юный техник 1 

Шахматы 1 

Разговоры о важном  1 

Всего к финансированию 34 

 
 

 



 

 

3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АООП НОО (ВАРИАНТ 7.2) 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО (вариант 7.2) (кроме коррекционно-развивающей области) 

соответствуют ООП НОО Школы. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение  обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО 

(вариант 7.2) и обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся  организуется в объеме до 10 часов в неделю по следующим направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Общекультурное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Духовно-нравственное; 

 Социальное. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО (вариант 7.2). Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными занятиями)  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно 

развивающихся сверстников.  

Программа разрабатывается с учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого взаимодействия (например, с участием 

организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта).  

Организация внеурочной деятельности в школе является неотъемлемой частью воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, направленная на создание единого образовательного пространства начальной школы для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах.  

Целевым ориентиромвнеурочной деятельности является организация такого воспитания, в результате которого будет сформирована 

творческая личность, осознающая себя таковой и способная действовать в соответствии с ценностными установками и отвечать за свои действия. 

Для достижения этой цели  поставлен комплекс задач: 

– создать условия для успешной социализации обучающихся с ЗПР; 

– создать педагогические условия для формирования и развития познавательных, творческих (креативных) способностей личности, в том 

числе, путём повышения интереса к внеурочным занятиям; 

– повысить эффективность внеурочной деятельности в школе, обеспечивая  её продуктивность и качественную организацию; 

– формировать у школьников активную деятельностную позицию. 

Построение системы внеурочной деятельности опирается на следующие принципы. 



1. Принцип гуманистической направленности. При организации ВУД максимально учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников. 

2. Принцип системности. Создаётся система работы, в которой устанавливаются взаимосвязи между всеми участниками внеурочной 

деятельности – обучающимися, педагогами родителями, социальными партнёрами. 

3. Принцип вариативности. В Школе предоставлены обучающимся возможности свободного выбора и добровольного участия в 

различных видах деятельности. 

4. Принцип креативности. Педагоги поддерживают развитие творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и 

коллективным жизнетворчеством. 

5. Принцип успешности и социальной значимости.Формирование у детей потребности в достижении успеха, не только личностно 

значимым, но и является ценным для социального окружения. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП НОО (вариант 7.2), обеспечивает 

коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, и являются обязательными. Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на 

основе рекомендаций ТПМПК. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую область, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-

развивающую область, ООП НОО определяет Школа. Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 

В 1 классе по АООП НОО (вариант 7.2) в коррекционно-развивающей области выделены часы следующих коррекционных 

курсов: 

 логопедические коррекционно-развивающие занятия: 3 часа (с целью формирования навыков письменной речи по развитию 

графомоторных навыков, с целью коррекции звукопроизношения и слоговой структуры слова, формирования звуковой стороны речи); 

 коррекционно-развивающие занятия с психологом: 2 часа   (с целью развития и коррекции психических процессов). 

 

План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 7.2) 

 

Направлениявнеуроч

ной 

деятельности* 

Формы 

организации 
Название 

Количество 

часов в неделю 

Коррекционно- 

развивающаяобласть 

(вариант 7.2) 

Групповые/ 

индивидуальные 

Логопедические коррекционно- развивающие занятия 1 

Групповые/ 

индивидуальные 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-

дефектолога 

2 

Групповые/ 

индивидуальные 

Коррекционно-развивающие занятия с психологом 1 

Итого: 4 



3.3. Календарный учебный график АООП НОО (вариант 7.2) 

Календарный учебный график АООП НОО (вариант 7.2) соответствуют календарному учебному графику ООП НОО Школы. 

3.4.Система условий реализации АООП НОО (вариант 7.2) 

Нормативные условия 

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней. 

Разработана и реализуется мониторинга метапредметных универсальных учебных действий (УУД) на уровне начального общего 

образования (данную работу проводит педагог- психолог совместно с учителями начальных классов). 

Разработаны и реализуются рабочие программы на уровень обучения по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, 

курсам коррекционно-развивающей области. 

Организационно-содержательные условия 

В рамках кафедры учителей начальных классов на заседаниях рассматриваются различные вопросы реализации АООП НОО 

(вариант 7.2), работа по самообразованию педагогов планируется с учетом необходимости реализации коррекционной направленности 

учебно-воспитательной деятельности. 

Проводятся семинары для учителей начальных классов, в рамках которых учителя дают открытие уроки по разным учебным 

предметам с использованием личностно- ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, ИКТ 

технологий. 

Формируется электронная база методических материалов, виртуальный методический кабинет с рабочими программами на 

ступень обучения, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области. 

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. Данная модель наиболее соответствует 

возможностям Школы: в ее реализации могут принимать участие все педагогические работники учреждения (учителя, учитель-логопед, 

социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов школы. 

Кадровые условия 

Педагогический коллектив школы прошел обучение с целью формирования нового педагогического профессионализма: овладения новыми 

методами работы в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ОВЗ. 

Педагогический процесс по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляют: 

- педагогов-психологов – 1 

- социальных педагогов – 1 

- учитель-логопед - 1 

- учитель-дефектолог - 1 

- учитель начальных классов - 1 

Характеристика педагогического коллектива свидетельствует о кадровой   обеспеченности учебного процесса для обучения. 

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне начального  

общего  образования  в  рамках школьного П(М)Пк, в постоянный состав которого входят учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог, социальный педагог. Организовано взаимодействие со специалистами ТПМПК. 

Материально-технического условия 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих материально-технических условий для беспрепятственного 



доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здание и помещения школы, организацию их пребывания, обучения, 

также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды школы: 

 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом (1); 

 наличие кабинета для логопедических  занятий (1); 

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) требует обеспечение оснащенности учебной деятельности и оборудования учебных помещений в 

соответствии с Федеральными требованиями в части минимальной оснащенности учебной деятельности и оборудования учебных помещений 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. № 986). 

Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования начальной школы современным оборудованием, 

обеспечивающим возможность использования и создания информации, в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.), возможность осуществления информационного 

взаимодействия в локальных и глобальных сетях, доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам федеральных и региональных 

центрах информационно-образовательных ресурсов. 

 

Информационные условия 

Особенности организации учебной деятельности в классах АООП НОО (вариант 7.2) размещаются на сайте Школы; являются 

обязательными вопросами на проводимых в течение года общешкольных родительских собраний для будущих первоклассников, а также на 

классных родительских собраниях. 

Финансовые условия  

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий реализации основных образовательных программ и 

направлен на обеспечение деятельности основного субъекта образовательного процесса –  учителя необходимыми и достаточными для 

эффективной реализации планируемых результатов ресурсами 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.   

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчётный подушевой норматив  это минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год.   

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт 

средств местных бюджетов сверх установленного регионального норматива.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма средств образовательного 

учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 



обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения.  

Школа согласно  штатному расписанию, определяет в общем объеме средств, долю, направляемую на:   

 материально-техническое обеспечение;   

 оснащение оборудованием помещений;   

 стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам.   

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в «Положении об оплате труда работников 

муниципального общеобразовательного учреждения «Адамовская ООШ». 

Финансовое  обеспечение  образования  обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».   

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР  общедоступного и бесплатного образования за 

счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО  

(вариант 7.2)  в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических условий, определенных для АООП НОО (вариант 

7.2). Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная 

услуга по реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под особые 

образовательные потребности обучающегося и при разработке которой  необходимо учитывать следующее:  

1) обязательное включение в структуру АООП НОО (вариант 7.2) программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП НОО (вариант 7.2);  

2) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП (специальные учебники, специальные учебные 

пособия, специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и др.) в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с ЗПР.  

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  с ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ЗПР.   

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ТПМПК, в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АООП НОО (вариант 7.2), требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.   

 

 

 

 
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. 29.12.2014 №1644) (с изменениями); 

 Приказ Министерства Просвещения и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018г. № 345 «О Федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 



общего, среднего общего образования» (в ред. От 08.05.2019 №233);  

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ «СОШ №40», утвержденное приказом от 28.01.2020  

 

 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что рассчитана на обучающегося, имеющего ограниченные возможности 

здоровья, связанных с задержкой психического развития. В условиях правильного обучения этот ребенок сможет постепенно преодолеть  задержку 

общего психического развития, усвоить знания и навыки, необходимые для социальной адаптации.  

Коррекционная работа призвана создать образовательную среду и условия, позволяющие обучающемуся с задержкой психического 

развития получить качественное образование по математике, подготовить разносторонне развитую личность, способную использовать  

полученные знания для успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности. Отличительной особенностью программы 

является изложение в ней учебного материала с учётом уровня его усвоения. 

 

Цели обучения 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Задачи обучения 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

 

Коррекционно-развивающие задачи учебного предмета 

 охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья ребенка: предупреждение психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов;  

 создание климата психологического комфорта; 

 создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает стимуляцию познавательной сферы ребенка, развитие 

коммуникативных функций речи, формирование обще учебных умений и навыков; 



 формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, самоконтроля; 

 развитие умений воспринимать и использовать информацию из различных источников, в целях успешного осуществления учебно -

познавательной деятельности; 

 социально-трудовая адаптация учащихся: развитие зрительно-моторной координации, темпа деятельности. Формирование обще 

трудовых, организационных умений; 

 индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития учащихся и их потребности в коррекции. 

Предусмотрены вариативность практических заданий, время их выполнения, формы общения с ребенком. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ, особенности обучения 

Для детей с задержкой психического развития является сохранение основного содержания образования математики и корректировка его с 

учётом психологии обучающегося. 

У таких детей  отмечается: 

- нарушение внимания, зрительного восприятия и других познавательных процессов умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы; 

- замедленный темп познавательной деятельности; 

- трудности произвольной саморегуляции и самоконтроля в поведении и деятельности. 

Обучаемость избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. 

Исходя из вышеперечисленных особенностей психофизического развития обучающегося данной категории, возникла необходимость 

разработки адаптированной рабочей программы по математике. 

Так как обучающемуся трудно усваивать программу по математике, то необходимо вносить в неё некоторые изменения:  

- усилить разделы, увеличивать количество упражнений и заданий связанные с повторением пройденного материала; 

- увеличивать количество упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью учащихся; 

-  некоторые темы давать как ознакомительные; 

- исключать отдельные трудные доказательства; 

- теоретический материал рекомендуется преподносить в процессе решения задач и выполнения заданий наглядно-практического 

характера; 

 

Учитывая психологические особенности и возможности таких детей, целесообразно давать материал небольшими дозами,  с постепенным 

его усложнением, увеличивая количество тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для повторения и самостоятельных работ.  

Следует избегать механического счета, формального заучивания правил, списывания готовых решений и т.д. Обучающийся должен уметь 

показать и объяснить все, что он делает, решает, рисует, чертит, собирает. При решении задач он должен учиться анализировать, выделять в ней 

неизвестное, записывать ее кратко, объяснять выбор арифметического действия, формулировать ответ, т.е. овладевать общими приемами работы 

над арифметической задачей, что помогает коррекции его мышления и речи. 

Органическое единство практической и мыслительной деятельности обучающегося на уроках математики способствуют прочному и 

сознательному усвоению базисных математических знаний и умений. 

 

Адаптированная рабочая программа рассчитана на 35 учебных недель по 5 ч в неделю, всего 175 часов. 



 

Общая характеристика программы 

Программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, с учётом преемственности с примерными программами для начального общего образования по 

математике. В ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств 

личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

Курс математики 5-6 класса является фундаментом для математического образования и развития школьников, доминирующей функцией 

при его изучении в этом возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее 

усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а так же учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения 

знаний учащимися. 

Практическая значимость школьного курса математики 5-6 класса состоит в том, что предметом её изучения являются пространственные 

формы и количественные отношения реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так 

как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности.  

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания и умения необходимы для изучения алгебры и 

геометрии в 7–9 классах, а так же для изучения смежных дисциплин. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. С 

точки зрения воспитания творческой личности особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме алгоритмических умений  и 

навыков, которые сформулированы в стандартных правилах, формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические приемы, как общего, так и 

конкретного характера. Эти приёмы, в частности, формируются при поиске решения задач высших уровней сложности. В процессе изучения 

математики так-же формируются и такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в 

современном информационном обществе важным фактором является формирование математического стиля мышления, включающее в себя 

индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом использование математического языка 

позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

 Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся представления о математике как части общечеловеческой 

культуры.  

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, 

методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и 

упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо 

акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и области их применения, 

демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения задач прикладного характера, на пример решения текстовых задач, 

денежных и процентных расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в различных формах, умение читать 

графики. Осознание общего, существенного является основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к 

решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, под хода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений 



определённого типа. 

 

ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

учащимися с ОВЗ 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебной деятельности обучающихся: целенаправленности, 

самостоятельности, осуществлению познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению контрольных и оценочных действий. У 

обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и 

удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных 

вариантов решения.  Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и 

волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого 

познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их 

интересует больше внешняя оценка, а не сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не пытаются 

осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие импульсивности и слабого контроля, что приводит к 

многочисленным ошибочным действиям и ошибкам.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться 

при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной 

деятельности, учащиеся не сохраняют продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении знакомых учебных заданий, не 

требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут оставаться работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность 

оказывают внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, таких как шум, 

появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и 

переработки учебной информации, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями. Они склонны к смешению понятий, семантическим 

замена, с трудом запоминают определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, визуальной поддержкой, 

наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается 

затруднение понимания научных текстов, им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное 

содержание. Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе нужного способа действия, применения известного 

способа решения в новых условиях или одновременно использования двух и более простых алгоритмов. 

Методологической основой реализации адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ является деятельностный и 

дифференцированный подходы. 

В рамках инклюзивного обучения в работе с детьми с ЗПР применяются  методы: словесные;наглядные; 

практические:обязательносвязыватьизучаемыйматериалспрактическойдеятельностью,личнымопытом ребенка; проблемно-

поисковый:(объединятьдетейусловнойнормыисОВЗ) по изучениюновогоматериала, подготовке мини-сообщений,презентаций; 



репродуктивный:используетсяприотработкеприобретенныхзнаний,умений;работа по образцу; методыконтроляисамоконтроля; 

методыстимулирования; методигры. 

 

Используемые образовательные технологии 

Технологии Цель использования технологии 

Технология 

деятельностного подхода 

– Развитие навыков самостоятельной работы; 

– формирование  умения творчески, нестандартно решать учебные задачи; 

–  положительная мотивация к познавательной деятельности и активной работе  

Технология 

дифференцированного 

обучения 

Организация учебного процесса на основе учета индивидуальных особенностей личности обучающейся, т.е. на 

уровне возможностей и способностей, что дает обучающемуся  возможность получить максимальные по его 

способностям знания и реализовать свой личностный потенциал. 

Игровые – Создание благоприятной психологической обстановки, снижение тревожности и расположение 

обучающейся к усвоению материала; 

– в процессе игры обучающаяся получает большую мотивацию для выражения своих мнений и чувств; 

– более охотно вступает в диалог с учителем; 

– позволяет обучающемуся получить опыт общения. 

Дистанционные 

технологии 

Обучение и контроль за усвоением материала происходит с помощью компьютерной сети Интернет. 

Коррекционно-

развивающие 

Развитие сенсорных эталонов школьников, коррекция и развитие их эмоциональной сферы. 

Здоровьесберегающие Профилактика нарушений здоровья, развитие умений управлять своимипсихо-эмоциональным состоянием, 

повышение работоспособности, релаксация. 

 

 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКИ 

5  КЛАСС 

Содержание математического образования в 5-6 классах представлено в виде следующих содержательных разделов: «Арифметика», 

«Числовые и буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин», «Элементы 

статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует 

развитию вычислительной культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а так же приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных 

чисел, обыкновенных и десятичных дробей. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует знания о математическом языке. Существенная роль 



при этом отводится овладению формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует формированию у учащихся 

математического аппарата решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин» формирует у учащихся понятия геометрических 

фигур на плоскости и в пространстве, закладывает основы формирования геометрической «речи», развивает пространственное воображение и 

логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся 

функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Для учащихся с ОВЗ отводится 5 учебных часов в неделю, при пятидневной учебной неделе,  всего 170 часов. 

5 класс 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

В том числе 

Контрольные работы 

1. Натуральные числа 20 1 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел 33 2 

3. Умножение и деление натуральных чисел 37 2 

4. Обыкновенные дроби 18 1 

5. Десятичные дроби 48 3 

6. Повторение и систематизация учебного материала 19 1 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКИВ 5 КЛАССЕ 

 

Личностными результатами освоения учащимися в первый год обучения в основной школе адаптированной программы по 

математике являются:  



Ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  

Знание  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  

Метапредметными результатами освоения учащимися в первый год обучения в основной школе программы по математике 

являются:  

Регулятивные УУД 

Находить способы  решения учебного задания, планировать  результат; 

Ставить цель для решения учебной задачи; 

Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей в соответствии с  алгоритмом их выполнения; 

Осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач; 

Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать способы решения задачи; 

Осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных требований; 

Оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям; 

Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Познавательные УУД 

Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

Объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

Строить рассуждение  от частных явлений к общим закономерностям; 

Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

Строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

Создавать вербальные, вещественные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи 

в соответствии с ситуацией; 

Выполнять работу, опираясь на схему или  алгоритм действия; 

Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 

Коммуникативные УУД 

Участвовать в  учебном взаимодействии в группе сверстников  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т. д.); 

Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

Представлять в устной форме развернутый план собственной деятельности; 

Соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

Использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметными  результатами освоения учащимися в первый год обучения в основной школе программы по математике являются: 

Обучающиеся научатся: 



Числа  

Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, обыкновенная дробь, смешанное число;  

Использовать свойства чисел и правила действий с натуральными числами, дробями с одинаковыми знаменателем, смешанными  числами 

при выполнении вычислений;  

Выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

Сравнивать натуральные числа, обыкновенные дроби с одинаковым знаменателем, смешанные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

Выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

Составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов.  

Статистика и теория вероятностей 

Представлять данные в виде таблиц;  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, круговой диаграммы. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

Моделировать условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка) ; 

Осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; 

Составлять план решения задачи;  выделять этапы решения задачи;  

Оценивать полученные результаты решения задачи, осуществлять самоконтроль, проверять ответы на соответствие их условию задачи;  

Решать простейшие задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

Решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение) связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

Находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел. 

Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры  

Использовать  понятия: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол,  треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг; изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов;  

Вычислять площади прямоугольников.  

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, обыкновенная дробь, смешанное число, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых; 

Понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

Выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 



Выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

Упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов; 

Выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

Составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

Оперировать понятиями: круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое;  

Извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

Решать простые задачи разных типов; 

Знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 

Выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

Анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

Исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке; 

Решать простейшие задачи «на части». 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались); 

Решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

Решать простейшие задачи на движение по реке. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Извлекать, информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

Изображать изучаемые фигуры от руки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы; 

Оценивать размеры реальных объектов окружающего мира; 

Решать неложные логические задачи методом рассуждения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАСС 

 

Арифметика 

Натуральные числа 



 Ряд натуральных чисел. 

 Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел. 

 Координатный луч. 

 Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. 

 Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения и деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

 

Дроби 

 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными 

числами. 

 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление 

десятичной дроби виде обыкновенной и обыкновенной дроби виде десятичной. 

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

 Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Величины. Зависимости между величинами. 

 Единицы длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей виде формул. Вычисление по формулам. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. 

Раскрытие скобок. Подобные слагаемые приведение подобных слагаемых. Формулы. 

 Уравнения. Корень уравнения. Основное свойство уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

 Представление данных виде таблиц. 

 Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

 Случайное событие.Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач. 

 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин. 

 Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной  длины. Периметр 

многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

 Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

 Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды  треугольников. 



 Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида. Примеры развёрток 

многогранников. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение 

метра как единицы длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Число нуль.Л. Ф. Магницкий, П. Л. Чебышев, А. Н. Колмогоров. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ. МАТЕМАТИКА 5 КЛАСС 
 

Количество часов: всего  170  часов; в неделю  5 часов. 
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 Характеристика основных видов деятельности 

ученика  

(на уровне учебных действий) 



 Глава 1  Натуральные числа 20  Описывать свойства натурального ряда. Читать 

и записывать натуральные числа, сравнивать 

и упорядочивать их. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 

мире отрезок, прямую, луч, плоскость. Приводить 

примеры моделей этих фигур; 

ОВЗ: распознавать простейшие фигуры: отрезок, 

прямая, луч, ломаная. 

Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной 

длины. Решать задачи на нахождение длин отрезков. 

Выражать одни единицы длин через другие. Приводить 

примеры приборов со шкалами. 

Строить на координатном луче точку с заданной 

координатой, определять координату точки. 

ОВЗ: Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью чертежных инструментов; выполнять 

измерение длин, расстояний, в том числе в 

практических ситуациях. 

1.  §1. Ряд натуральных чисел 1 01.09 

2.  §1. Ряд натуральных чисел 1 02.09 

3.  §2. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 1 03.09 

4.  §2. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 1 04.09 

5.  §2. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 1 07.09 

6.  §3. Отрезок. Длина отрезка 1 08.09 

7.  §3. Отрезок. Длина отрезка 1 09.09 

8.  §3. Отрезок. Длина отрезка 1 10.09 

9.  §3. Отрезок. Длина отрезка 1 11.09 

10.  §4. Плоскость. Прямая. Луч 1 14.09 

11.  §4. Плоскость. Прямая. Луч 1 15.09 

12.  §4. Плоскость. Прямая. Луч 1 16.09 

13.  §5. Шкала. Координатный луч 1 17.09 

14.  §5. Шкала. Координатный луч 1 18.09 

15.  §5. Шкала. Координатный луч 1 21.09 

16.  §6. Сравнение натуральных чисел 1 22.09 

17.  §6. Сравнение натуральных чисел 1 23.09 

18.  §6. Сравнение натуральных чисел 1 24.09 

19.  Повторение и систематизация учебного материала 1 25.09 

20.  Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные 

числа» 

1 28.09 

 Глава 2  Сложение и вычитание натуральных 

чисел 

33 

 

  

21.  §7. Сложение натуральных чисел. Свойства сложения 1 29.09 Формулировать свойства сложения и вычитания 

натуральных чисел, записывать эти свойства в виде 

формул. Приводить примеры числовых и буквенных 

выражений, формул. Составлять числовые и буквенные 

выражения по условию задачи. Решать уравнения на 

основании зависимостей между компонентами действий 

сложения и вычитания. Решать текстовые задачи с 

помощью составления уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках углы, 

многоугольники, в частности треугольники, 

прямоугольники. Распознавать в окружающем мире 

модели этих фигур. С помощью транспортира измерять 

градусные меры углов, строить углы заданной 

22.  §7. Сложение натуральных чисел. Свойства сложения 1 30.09 

23.  §7. Сложение натуральных чисел. Свойства сложения 1 01.10 

24.  §7. Сложение натуральных чисел. Свойства сложения 1 02.10 

25.  §8. Вычитание натуральных чисел 1 05.10 

26.  §8. Вычитание натуральных чисел 1 06.10 

27.  §8. Вычитание натуральных чисел 1 07.10 

28.  §8. Вычитание натуральных чисел 1 08.10 

29.  §8. Вычитание натуральных чисел 1 09.10 

30.  §9. Числовые и буквенные выражения. Формулы 1 12.10 

31.  §9. Числовые и буквенные выражения. Формулы 1 13.10 

32.  §9. Числовые и буквенные выражения. Формулы 1 14.10 

33.  Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и 1 15.10 



вычитание натуральных чисел. Числовые и 

буквенные выражения. Формулы» 

градусной меры, строить биссектрису данного угла. 

Классифицировать углы. Классифицировать 

треугольники по количеству равных сторон и по видам 

их углов. Описывать свойства прямоугольника. 

ОВЗ: Распознавать: угол; многоугольник, треугольник, 

четырехугольник, прямоугольник, квадрат; 

распознавать в окружающем мире. 

Находить с помощью формул периметры 

прямоугольника и квадрата. Решать задачи на 

нахождение периметров прямоугольника и квадрата, 

градусной меры углов. 

ОВЗ: Выполнять измерение площади фигуры на 

клетчатой бумаге; знать и применять при вычислениях 

формулы периметра, площадь прямоугольника, 

квадрата (с опорой на справочную информацию). 

Строить логическую цепочку рассуждений, 

сопоставлять полученный результат с условием задачи. 

Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии 

34.  §10. Уравнение 1 16.10 

35.  §10. Уравнение 1 19.10 

36.  §10. Уравнение 1 20.10 

37.  §11. Угол. Обозначение углов 1 21.10 

38.  §11. Угол. Обозначение углов 1 22.10 

39.  §12. Виды углов. Измерение углов 1 23.10 

40.  §12. Виды углов. Измерение углов 1 02.11 

41.  §12. Виды углов. Измерение углов 1 03.11 

42.  §12. Виды углов. Измерение углов 1 05.11 

43.  §12. Виды углов. Измерение углов 1 06.11 

44.  §13. Многоугольники. Равные фигуры 1 09.11 

45.  §13. Многоугольники. Равные фигуры 1 10.11 

46.  §14. Треугольник и его виды 1 11.11 

47.  §14. Треугольник и его виды 1 12.11 

48.  §14. Треугольник и его виды 1 13.11 

49.  §15. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 1 16.11 

50.  §15. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 1 17.11 

51.  §15. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 1 18.11 

52.  Повторение и систематизация учебного материала 1 19.11 

53.  Контрольная работа № 3 по теме «Уравнение. 

Угол. Многоугольники» 

1 20.11 

 Глава 3 Умножение и деление натуральных чисел  

 

37  

54.  §16. Умножение. Переместительное свойство 

умножения 

1 23.11  Формулировать свойства умножения и деления 

натуральных чисел, записывать эти свойства в виде 



55.  §16. Умножение. Переместительное свойство 

умножения 

1 24.11 формул. Решать уравнения на основании зависимостей 

между компонентами арифметических действий. 

Находить остаток при делении натуральных чисел. По 

заданному основанию и показателю степени находить 

значение степени числа. 

Находить площади прямоугольника и квадрата с 

помощью формул. Выражать одни единицы  площади 

через другие. 

Распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду. Распознавать в 

окружающем мире модели этих фигур. 

ОВЗ: Распознавать: куб, прямоугольный 

параллелепипед, пирамида. 

Изображать развёртки прямоугольного 

параллелепипеда и пирамиды. 

Находить объёмы прямоугольного параллелепипеда и 

куба с помощью формул. Выражать одни единицы  

объёма через другие. 

Решать комбинаторные задачи с помощью перебора  

вариантов   

ОВЗ: Вычислять объем и площадь поверхности куба, 

объем прямоугольного параллелепипеда (с опорой на 

справочную информацию). 

 

56.  §16. Умножение. Переместительное свойство 

умножения 

1 25.11 

57.  §16. Умножение. Переместительное свойство 

умножения 

1 26.11 

58.  §17. Сочетательное и распределительное свойства 

умножения 

1 27.11 

59.  §17. Сочетательное и распределительное свойства 

умножения 

1 30.11 

60.  §17. Сочетательное и распределительное свойства 

умножения 

1 01.12 

61.  §18. Деление 1 02.12 

62.  §18. Деление 1 03.12 

63.  §18. Деление 1 04.12 

64.  §18. Деление 1 07.12 

65.  §18. Деление 1 08.12 

66.  §18. Деление 1 09.12 

67.  §18. Деление 1 10.12 

68.  §19. Деление с остатком 1 11.12 

69.  §19. Деление с остатком 1 14.12 

70.  §19. Деление с остатком 1 15.12 

71.  §20. Степень числа 1 16.12 

72.  §20. Степень числа 1 17.12 

73.  Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и 

деление натуральных чисел. Свойства 

умножения» 

1 18.12 

74.  §21. Площадь. Площадь прямоугольника 1 21.12 

75.  §21. Площадь. Площадь прямоугольника 1 22.12 

76.  §21. Площадь. Площадь прямоугольника 1 23.12 

77.  §21. Площадь. Площадь прямоугольника 1 24.12 

78.  §22. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 1 25.12 

79.  §22. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 1 28.12 

80.  §22. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 1 11.01 

81.  §23. Объём прямоугольного параллелепипеда 1 12.01 

82.  §23. Объём прямоугольного параллелепипеда 1 13.01 

83.  §23. Объём прямоугольного параллелепипеда 1 14.01 



84.  §23. Объём прямоугольного параллелепипеда 1 15.01 

85.  §24. Комбинаторные задачи 1 18.01 

86.  §24. Комбинаторные задачи 1 19.01 

87.  §24. Комбинаторные задачи  20.01 

88.  Повторение и систематизация учебного материала 1 21.01 

89.  Контрольная работа № 5 по теме «Деление с 

остатком. Площадь прямоугольника. 

Прямоугольный параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи» 

1 22.01 

Глава 4 Обыкновенные дроби 18   

90.  §25. Понятие обыкновенной дроби 1 25.01 Распознавать обыкновенную дробь, правильные и 

неправильные дроби, смешанные числа. 

Читать и записывать обыкновенные дроби, 

смешанные числа. Сравнивать обыкновенные дроби с 

равными знаменателями. Складывать и вычитать 

обыкновенные дроби с равными знаменателями. 

Преобразовывать неправильную дробь в смешанное 

число, смешанное число в неправильную дробь. Уметь 

записывать результат деления двух натуральных чисел в 

виде обыкновенной дроби. 

ОВЗ: Ориентироваться в понятиях и оперировать ими 

на базовом уровне: доли, части, дробные числа, 

обыкновенная дробь; правильная и неправильная дробь, 

смешанное число; выполнять сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми знаменателями, сравнивать 

числа.  

 Решать сюжетные задачи на все арифметические 

действия, интерпретировать полученные результаты; 

решать задачи следующих типов (при необходимости с 

использованием справочной информации): на 

нахождение части числа и числа по его части; на 

соотношение между величинами (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; данные 

бытовых приборов учета расхода электроэнергии, 

воды, газа). 

91.  §25. Понятие обыкновенной дроби 1 26.01 

92.  §25. Понятие обыкновенной дроби 1 27.01 

93.  §25. Понятие обыкновенной дроби 1 28.01 

94.  §25. Понятие обыкновенной дроби 1 29.01 

95.  §26. Правильные и неправильные дроби. Сравнение 

дробей 

1 01.02 

96.  §26. Правильные и неправильные дроби. Сравнение 

дробей 

1 02.02 

97.  §26. Правильные и неправильные дроби. Сравнение 

дробей 

1 03.02 

98.  §27. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 04.02 

99.  §27. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 05.02 

100.  §28. Дроби и деление натуральных чисел 1 08.02 

101.  §29. Смешанные числа 1 09.02 

102.  §29. Смешанные числа 1 10.02 

103.  §29. Смешанные числа 1 11.02 

104.  §29. Смешанные числа 1 12.02 

105.  §29. Смешанные числа 1 15.02 

106.  Повторение и систематизация учебного материала 1 16.02 

107.  Контрольная работа № 6 по теме «Обыкновенные 

дроби» 

1 17.02 

Глава 5 Десятичные дроби 48   

108.  §30. Представление о десятичных дробях 1 18.02 Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. 



109.  §30. Представление о десятичных дробях 1 19.02 Называть разряды десятичных знаков в записи 

десятичных дробей. Сравнивать десятичные дроби. 

Округлять десятичные дроби и натуральные числа. 

Выполнять прикидку результатов вычислений. 

Выполнять арифметические действия над десятичными 

дробями. 

Находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

Приводить примеры средних значений величины. 

Разъяснять, что такое «один процент». Представлять 

проценты в виде десятичных дробей и десятичные 

дроби в виде процентов. Находить процент от числа и 

число по его процентам. 

 

ОВЗ: Ориентироваться в понятиях и оперировать ими 

на базовом уровне: десятичная дробь, целая и дробная 

часть десятичной дроби, процент; выполнять 

сложение и вычитание десятичных дробей; округлять 

десятичные дроби (по образцу). 

110.  §30. Представление о десятичных дробях 1 22.02 

111.  §30. Представление о десятичных дробях 1 24.02 

112.  §31. Сравнение десятичных дробей 1 25.02 

113.  §31. Сравнение десятичных дробей 1 26.02 

114.  §31. Сравнение десятичных дробей 1 01.03 

115.  §32. Округление чисел. Прикидки 1 02.03 

116.  §32. Округление чисел. Прикидки 1 03.03 

117.  §32. Округление чисел. Прикидки 1 04.03 

118.  §33. Сложение и вычитание десятичных дробей 1 05.03 

119.  §33. Сложение и вычитание десятичных дробей 1 09.03 

120.  §33. Сложение и вычитание десятичных дробей 1 10.03 

121.  §33. Сложение и вычитание десятичных дробей 1 11.03 

122.  §33. Сложение и вычитание десятичных дробей 1 12.03 

123.  §33. Сложение и вычитание десятичных дробей 1 15.03 

124.  Контрольная работа № 7 по теме «Понятие о 

десятичной дроби. Сравнение, округление, 

сложение и вычитание десятичных дробей» 

1 16.03 

125.  §34. Умножение десятичных дробей 1 17.03 

126.  §34. Умножение десятичных дробей 1 18.03 

127.  §34. Умножение десятичных дробей 1 19.03 

128.  §34. Умножение десятичных дробей 1 01.04 

129.  §34. Умножение десятичных дробей 1 02.04 

130.  §34. Умножение десятичных дробей 1 05.04 

131.  §34. Умножение десятичных дробей 1 06.04 

132.  §35. Деление десятичных дробей 1 07.04 

133.  §35. Деление десятичных дробей 1 08.04 

134.  §35. Деление десятичных дробей 1 09.04 

135.  §35. Деление десятичных дробей 1 12.04 

136.  §35. Деление десятичных дробей 1 13.04 

137.  §35. Деление десятичных дробей 1 14.04 

138.  §35. Деление десятичных дробей 1 15.04 

139.  §35. Деление десятичных дробей 1 16.04 

140.  §35. Деление десятичных дробей 1 19.04 

141.  Контрольная работа № 8 по теме «Умножение и 

деление десятичных дробей » 

1 20.04 

142.  §36. Среднее арифметическое. Среднее значение 1 21.04 



 

 

величины 

143.  §36. Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины 

1 22.04 

144.  §36. Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины 

1 23.04 

145.  §37. Проценты. Нахождение процентов от числа 1 26.04 

146.  §37. Проценты. Нахождение процентов от числа 1 27.04 

147.  §37. Проценты. Нахождение процентов от числа 1 28.04 

148.  §37. Проценты. Нахождение процентов от числа 1 29.04 

149.  §38. Нахождение числа по его процентам 1 30.04 

150.  §38. Нахождение числа по его процентам 1 04.05 

151.  §38. Нахождение числа по его процентам 1 05.05 

152.  §38. Нахождение числа по его процентам 1 06.05 

153.  §38. Нахождение числа по его процентам 1 07.05 

154.  Повторение и систематизация учебного материала 1 11.05 

155.  Повторение и систематизация учебного материала 1 12.05 

156.  Контрольная работа № 9 по теме «Среднее 

арифметическое. Проценты» 

1 13.05 

Повторение и систематизация учебного материала 19   

157.  Обобщающее повторение 1 14.05  

158.  Обобщающее повторение 1 17.05  

159.  Обобщающее повторение 1 18.05  

160.  Обобщающее повторение 1 19.05  

161.  Обобщающее повторение 1 20.05  

162.  Контрольная работа№10 по теме «Обобщение и 

систематизация знаний учащихся по курсу 

математика 5 класса». 

1 21.05  

163.  Обобщающее повторение 1 24.05  

164.  Обобщающее повторение 1 25.05  

165.  Обобщающее повторение 1 26.05  

166.  Обобщающее повторение 1 27.05  

167.  Обобщающее повторение 1 28.05  

168.  Обобщающее повторение 1 31.05  

169.  Обобщающее повторение 1   

170.  Обобщающее повторение 1   



 
СРЕДСТВА (ФОРМЫ) КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Тема контрольной работы Дата Кол.час 

1 Контрольная работа №1 Натуральные числа.   28.09.20 1ч 

2 Контрольная работа №2  Сложение и вычитание натуральных чисел. Числовые и буквенные 

выражения. Формулы.  

15.10.20 1ч 

3 Контрольная работа №3 Уравнение. Угол. Многоугольники.  20.11.20 1ч 

4 Контрольная работа №4  Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения.  18.12.20 1ч 

5 Контрольная работа №5 
Деление с остатком. Площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед и его объем. Комбинаторные задачи. 

22.01.21 1ч 

6 Контрольная работа  №6   Обыкновенные дроби.  17.02.21 1ч 

7 Контрольная работа  №7 Понятие о десятичной дроби. Сравнение, округление, сложение и 

вычитание десятичных дробей   

16.03.21 1ч 

8 Контрольная работа  №8 Умножение и деление десятичных дробей.  20.04.21 1ч 

9 Контрольная  работа №9 Среднее арифметическое. Проценты.  13.05.21 1ч 

10 Контрольная работа №10 Обобщение и систематизация знаний учащихся по курсу математика 

5 класса. 

21.05.21 1ч 

 

Система оценки планируемых результатов 

Для обучающихся с ОВЗ предусмотрено применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

использование специального инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной программы. 

Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости  

учащихся с ОВЗ 

1. Выставляемые оценки учащимся с ОВЗ не могут быть приравнены к оценкам учащихся не имеющих таких ограничений в виду 

значительной неоднородности состава учащихся по степени ограничений возможностей здоровья в одном классе.   

2. Оценка также играет роль стимулирующего фактора, поэтому допустимо работу некоторых учеников оценивать более высоким баллом.  

3. Текущий контроль успеваемости учащихся с ОВЗ проводится в течение учебного периода в целях:   



- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных адаптированной образовательной программой;  

- оценки соответствия результатов освоения адаптированных образовательных программ требованиям соответствующего ФГОС;  

-проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогом с целью возможного совершенствования образовательной деятельности;  

4. Текущий контроль осуществляется педагогом, реализующим соответствующую часть образовательной программы.  

5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются педагогом с учетом адаптированной образовательной программы.  

6. Формами текущего контроля являются:   

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, самостоятельные, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, диагностические, тестовые, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа, беседы, собеседования и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  

- иные формы контроля могут предусматриваться адаптированной образовательной программой.  

7. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе в соответствии с критериями оценивания по 

предмету. 

 

Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено использование: 

- вопросов и заданий для самостоятельной подготовки; 

- заданий для подготовки к итоговой аттестации; 

- тестовых задания для самоконтроля; 

Виды контроля и результатов обучения 

1. Текущий контроль 

2. Тематический контроль 

3. Итоговый контроль 

Методы и формы организации контроля 

1. Устный опрос. 

2. Монологическая форма устного ответа. 

3. Письменный опрос: 

1) Математический диктант; 

2) Самостоятельная работа; 

3) Тест; 

4) Контрольная работа. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ МАТЕМАТИКА 

 

Оценка устных ответов учащихся:  

Оценка«5», если ученик:  



Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; Изложил материал грамотным языком. Точно 

используя математическую терминологию и символику, в определенной логической последовательности;  

Правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

Показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания;  

Продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

Отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя.  

Оценка«4», если удовлетворяет в основном, требованиям на оценку  «5», но при этом имеет один из недостатков:  

В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа;  

Допущены один-два недочетов при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;  

Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя.  

Оценка«3» ставится в следующих случаях: 

Неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено элементарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, недостаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 

математической подготовки учащихся» в настоящей программе по математике;  

Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

Ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме;  

При достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.  

Оценка«2» ставится в следующих случаях:  

 Не раскрыто основное содержание учебного материала;  

Обнаружено незнание или непонимание учеником, большей или наиболее важной части учебного материала;  

Допущены шибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, в чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

 

Оценка письменных и контрольных работ учащихся: 

Оценка «5» ставится если:   

Работа выполнена полностью;   

В логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов, ошибок;   

В решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнаний или непонимания 

учебного материала).  

работа выполнена полностью; 

Оценка «4» ставится в следующих случаях:  

Работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточно (если умения обосновывать рассуждения не являлось 



специальным объектом проверки);  

Допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

Оценка«3» ставится если:  

Допущена более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме.  

Оценка «2» ставится если:  

Допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.; 

Работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку: За оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком математическом развитии учащегося;  

За решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им 

каких-либо других заданий.  

 

Общая классификация ошибок 

 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.  

 

Грубыми считаются ошибки: Незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц измерения;  

Незнание наименований единиц измерения;  

Неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;  

Неумение делать выводы и обобщения; читать и строить графики; пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

Потеря корня или сохранение постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них; равнозначные им ошибки;  

Вычислительные ошибки, если они не являются опиской;  

Логические ошибки. 

 

К негрубым ошибкам следует отнести: Неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия или заменой одного или двух из этих признаков второстепенными;  

Неточность графика;  

Нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными);  

Неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

 

Недочетами являются: Нерациональные приемы вычислений и преобразований; Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, 

графиков.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся.  



 

Оценивание тестов: 

Оценка «5» (отлично) – 95-100% выполнения;  

Оценка «4» (хорошо) – 75-94% выполнения;  

Оценка «3» (удовлетворительно) – 50 -74% выполнения;  

Оценка «2» (плохо) < 50% выполнения.  

 

 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 6 КЛАССА 

 

Предметные 

области 

Учебныепредметы Количествочасоввнеделю 

Обязательнаячаст
ь Индивидуально Инклюзивно

в классе 

1.Русскийязыкилит

ература 

1.1Русскийязык 6  

1.2Литература 3  

3.Иностранный 
язык 

3.1Иностранныйязык 3  

4.Математикаиинф

орматика 

4.1Математика 5  

4.2Алгебра -  

4.3Геометрия -  

4.3Информатика -  

5. Общественно- 

научныепредмет

ы 

5.1История 2  

5.2Обществознание 1  

5.3География 1  

6. Естественно- 

научныепредмет

ы 

6.1Биология 1  

6.2Физика -  

6.3Химия -  

7.Искусство 7.1Изобразительное 
искусство 

1  

7.2Музыка 1  

8.Технология 8.1Технология 2  



9. Физическая 

культураиОБЖ 

9.1Адаптивная 
физическаякультура 

2  

9.2 ОБЖ -  

10.ОДНКНР 10.1ОДНКНР -  

Итого 28  

Часть,формируемаяучастниками 
образовательныхотношений 

2  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка(при5-дневнойучебнойнеделе) 

30 

Внеурочнаядеятельность(включая 
коррекционно-развивающуюобласть): 

7 

Коррекционный курс: «Коррекционно- 

развивающиезанятия:психокоррекционные 
(психологическиеидефектологические)» 

1 

 

Коррекционныйкурс:«Логопедические 
занятия» 

2  

Другиенаправлениявнеурочнойдеятельности  4 

Всего: 37 

Дляфинансирования:  

Поучебномуплану 28 

Внеурочнаядеятельность 2 

Итого: 30 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЛЕГКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 6 КЛАССА 
 

 

Предметные 

области 

Учебныепредметы Количествочасоввнеделю 

Обязательная 

часть индивидуально Инклюзивно

в классе 

1.Языкиречеваяп

рактика 

1.1Русскийязык 4  

1.2 Чтение 

(литературно

е чтение) 

4  

2.Математика 2.1Математика 4  

2.2Информатика -  

3.Естествознание 3.1Природоведение 2  

3.2Биология   

3.3География 2  

4.Человекиобщес

тво 

4.1Миристории 2  

4.2Основы 
социальнойжизни 

1  

4.3История 
отечества 

  

5.Искусство 5.1Музыка   

5.2Изобразительное 
искусство 

  

6.Физическ

аякультура 

6.1Физическ

аякультура 

 2 

7.Технология 7.1Профильный 
труд 

6  

Итого 25 2 



Часть,формируемаяучастниками 

образовательных отношений 

2  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка(при5-дневнойучебнойнеделе 
29 

Внеурочнаядеятельность 5 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия): 

2  

Формированиекоммуникативного 
поведения 

2  

Всего: 36 

Дляфинансирования:  

Поучебномуплану 25 

Внеурочнаядеятельность(включая 
коррекционно-развивающуюобласть) 

2 

Итого: 27 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ  ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 7 КЛАССА 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная 
часть Индивидуально Инклюзивно

в классе 

1.Русский язык и 

литература 

1.1Русскийязык 4  

1.2Литература 2  

3.Иностранный 
язык 

3.1Иностранныйязык 3  

4.Математика и 

информатика 

4.1Математика   

4.2Алгебра 3  

4.3Геометрия 2  

4.4Вероятность и 
статистика 

1  

4.5Информатика 1  

5. Общественно- 

научныепредмет

ы 

5.1История 2  

5.2Обществознание 1  

5.3География 2  

6. Естественно- 

научныепредмет

ы 

6.1Биология 1  

6.2Физика 2  

6.3Химия -  

7.Искусство 7.1Изобразительное 
искусство 

1  

7.2Музыка 1  



8.Технология 8.1Технология 2  

9. Физическая 

культураиОБЖ 

9.1Адаптивная 
физическаякультура 

2  

9.2 ОБЖ -  

10.ОДНКНР 10.1ОДНКНР -  

Итого 30  

Часть, формируемая участниками 
Образовательных отношений 

2  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка(при5-дневной учебной неделе) 

32 

Внеурочная деятельность(включая 
коррекционно-развивающую область): 

7 

Коррекционный курс:«Коррекционно- 

Развивающие занятия: психокоррекционные 

(психологические и дефектологические)» 

1 

 

Коррекционный курс:«Логопедические 
занятия» 

2  

Другие направления внеурочной деятельности 4  

Всего: 39 

Дляфинансирования:  

По учебному плану 30 

Внеурочная деятельность 2 

Итого: 32 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 КЛАССА 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательна ч 
асть Индивидуально Инклюзивно

в классе 

1.Русскийязыкилит

ература 

1.1Русскийязык 3  

1.2Литература 2  

3.Иностранный 
язык 

3.1Иностранныйязык 3  

4.Математика и 

информатика 

4.1Математика   

4.2Алгебра 3  

4.3Геометрия 2  

4.4Вероятность и 
статистика 

1  

4.5Информатика 1  

5. Общественно- 

научные 

предметы 

5.1История 2  

5.2Обществознание 1  

5.3География 2  

6. Естественно- 

научные 

предметы 

6.1Биология 2  

6.2Физика 2  

6.3Химия 2  

7.Искусство 7.1Изобразительное 
искусство 

-  

7.2Музыка 1  



8.Технология 8.1Технология 1  

9. Физическая 

культура и ОБЖ 

9.1Адаптивная 
Физическая культура 

2  

9.2 ОБЖ 1  

10.ОДНКНР 10.1ОДНКНР -  

Итого 31  

Часть, формируемая участниками 
Образовательные  отношений 

2  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка(при5-дневнойучебнойнеделе) 

33 

Внеурочная деятельность(включая 
коррекционно-развивающую область): 

7 

Коррекционный курс:«Коррекционно- 

Развивающие занятия: психо коррекционные 

(психологические и дефектологические)» 

1 

 

Коррекционный курс:«Логопедические 
занятия» 

2  

Другие направления внеурочной деятельности  4 

Всего: 40 

Для финансирования:  

По учебному плану 31 

Внеурочная деятельность 2 

Итого: 33 
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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по алгебре  
для учащейся с ОВЗ (ЗПР)9-го В класса 

Дзортов Астемир 

на 2023-2024 учебный год 

 
Настоящая рабочая программа написана на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Адаптированная образовательная рабочая программа по алгебре ориентирована на учащейся 9А класса с ОВЗ.  Программа адаптирована для 

обучения данной категории обучающихся с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающейся 9А класса. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения.  

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР- это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 

подтверждённые ТПМПК, препятствующие получению образования без создания специальных условий. Все обучающиеся с ЗПР испытывают 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития, нарушениями в организации деятельности и поведения, выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Обучающиеся наряду с вышеперечисленными особенностями испытывают затруднения при чтении, не умеют выделить главное в 

информации, обладают бедным словарным запасом, они работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении является 

пассивное механическое запоминание изучаемого материала. Новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей медленно, для их 

закрепления требуются многократные указания и упражнения. Программа направлена на разностороннее развитие личности обучающихся с 

ЗПР, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое воспитание. 

Цель обучения: 

- развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение); 

- формирование способности изучать материал в рамках учебного предмета «Алгебра» использовать его в учебной деятельности. 

Основные задачи курса: 

1.Образовательные: 

-способствовать овладению обучающимися минимальных математических знаний и умений в рамках программы по алгебре, необходимых им 

в повседневной жизни, будущей профессиональной деятельности; 
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- создавать условия дляоптимального уровня овладения обучающимися учебной программы по предмету «Алгебра»в соответствии с их 

способностями и возможностями; 

- развивать логическое мышление, пространственное мышление, формировать предметные общеучебные умения; 

2.Воспитательные: 

-формирование активной гражданской позиции; 

-создать условия для развития интереса к изучаемому предмету, сохранению жизни и здоровья обучающихся; 

- осуществлять повышение уровня самостоятельности, активности обучающихся; 

3.Коррекционно-развивающие: 

- способствовать развитию и коррекции внимания, памяти, мышления, речи, эмоционально-волевой сферы, восприятию 

воображения;осуществлять коррекцию недостатков познавательной деятельности обучающихся и личностных качеств с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ученика, развивать коммуникативные способности учеников с проблемами в развитии; 

- учить анализировать, устанавливать и понимать причинно-следственные связи, делать выводы; 

-содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение, создавать условия для социальной адаптации обучающегося 9В 

класса; 

- расширять лексический запас, развивать связную речь; 

- развивать умения выражать своё личное отношение к изучаемым событиям. 

Формы и методы организации учебного процесса:  

- в связи с тем, что обучающиеся с ОВЗ обучаются в классе совместно с остальными учащимися, главной формой работы будет являться 

индивидуальная работа, если в классе несколько обучающихся – индивидуально-групповая форма работы;  

- объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый.  

У учащихся с задержкой психического развития, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе, особые 

образовательные потребности заключаются в:  

• учете особенностей работоспособности (повышенной истощаемости) школьников с ЗПР при организации всего учебно- воспитательного 

процесса;  

• учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоятельности и ответственности, трудностей эмоционального контроля) 

школьников с ЗПР при организации всего учебно-воспитательного процесса;  

• обеспечении специальной помощи подростку в осознании и преодолении трудностей саморегуляции деятельности и поведения, в осознании 

ценности волевого усилия;  

• обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;  

• организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих высокой степени сформированности абстрактно- 

логического мышления.  

Коррекционно - развивающая работа  

Конкретные методические пути коррекционно–развивающей работы избираются с учѐтом особенностей интеллектуальной и эмоционально – 

волевой сферы учащихся на том или ином этапе их обучения.  

1.Реализация коррекционной направленности обучения:  

- выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать выделять главное в материале);  

- опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и нескольких предметов);  

- соблюдение в определение объѐма изучаемого материала, принципов необходимости и достаточности;  
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- учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-ориентированного обучения;  

- практико-ориентированная направленность учебного процесса;  

- связь предметного содержания с жизнью;  

- проектирование жизненных компетенций обучающегося.  

- осуществлять индивидуальный подход к ученикам; 

- предотвращать наступление переутомления; 

- использовать активные методы обучения; 

- использовать средства наглядности; 

- соблюдать режим учебной нагрузки. 

2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу  

Распределение часов по разделам и темам, ориентировано на используемый УМК, с учѐтом особых образовательных потребностей детей с 

ЗПР. 

Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных образовательных задач для детей с ЗПР. Определяются 

цель и задачи изучаемого предмета и описываются коррекционные возможности предмета. 

3. Использование приѐмов коррекционной педагогики на уроках:  

- наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны;  

- поэтапное формирование умственных действий;  

- опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика;  

- безусловное принятие ребѐнка, игнорирование некоторых негативных поступков;  

- обеспечение ребѐнку успеха в доступных ему видах деятельности. 

Требования к обучению, учитывающие особенности детей с ЗПР:  

- соблюдение определенных гигиенических требований при организации занятий, то есть занятия проводятся в хорошо проветриваемом 

помещении, обращается внимание на уровень освещенности и размещение детей на занятиях.  

- тщательный подбор наглядного материала для занятий и его размещение таким образом, чтобы лишний материал не отвлекал внимание 

ребенка.  

- контроль за организацией деятельности детей на занятиях: важно продумывать возможность смены на занятиях одного вида деятельности 

другим.  

- организация занятий с учетом актуальных возможностей ребѐнка с ЗПР, на основе охраны и укрепления здоровья, создания благоприятной 

образовательной среды, обеспечивающей не только усвоение знаний, но и развитие личности ребенка.  

Психолого-педагогические принципы:  
- введение в содержание обучения разделов, которые предусматривают восполнение пробелов предшествующего развития, формирование 

готовности к восприятию наиболее сложного программного материала;  

- использование методов и приѐмов обучения с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребѐнка, создание оптимальных условий для 

реализации его потенциальных возможностей;  

- коррекционная направленность учебно–воспитательного процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и 

коррекции познавательной деятельности и речи ребѐнка, преодоление индивидуальных недостатков развития;  

- определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в соответствии с поставленными задачами.  

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ЗПР:  
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- подбор заданий, пробуждающих активность ребенка, потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности.  

- приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития детей с ЗПР.  

- применение индивидуального подхода.  

- повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий.  

- постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий, дидактического материала различной степени трудности и с 

различным объемом помощи.  

- использование многократных указаний, упражнений.  

- использование поощрений, повышение самооценки ребенка.  

- поэтапное обобщение проделанной на уроке работы.  

- использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций.  

- детализация учебного материала, постепенное усложнение.  

- дополнительные наводящие вопросы.  

- использование приемов -предписаний с указанием последовательности операций.  

- помощь в выполнении определенных операций, использование образцов.  

- формирование у воспитанников навыков самостоятельной работы, умения организовывать, планировать свою деятельность, осуществлять 

самоконтроль.  

Формы контроля:  

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе даются 

дифференцированно. В 9-ых классах предусмотрена дифференцированная работа с учащимися с ОВЗ на уроках, включающая в себя 

индивидуально-дифференцированный подход при подготовке к уроку и в ходе его проведения: разноуровневые текущие задания, 

самостоятельные и контрольные работы, индивидуальные домашние задания.  

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных и самостоятельных работ. 

Данная адаптированная образовательная программа по алгебре и по геометрии для обучающегося 9В класса предусматривает реализацию 

личностно-ориентированного, деятельностного подхода к обучению обучающихся с ОВЗ. Адаптация программы происходит за счёт 

сокращения сложных понятий и терминов, упрощения заданий основные сведения и домашние задания даются дифференцированно. Одни 

математические правила, факты и понятия изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные 

признаки, по другим вопросам обучающиеся получают только общее представление, ряд сведений познаётся в результате практической 

деятельности.У детей с ОВЗ обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния, что приводит к затруднениям 

усвоения школьных норм и школьной адаптации в целом. Знания непрочны, недолговечны. Чаще запоминают механически, не пытаясь 

осмыслить. Дети работают по образцу. Им необходимы упражнения с комментированием, частое повторение задания, индивидуальная помощь 

учителя. Работоспособность низкая. Обучающиеся быстро утомляются, часто отвлекаются. Им необходима смена видов деятельности, 

минутки релаксации, физкультурные паузы, постоянное поддержание интереса (похвала, использование наглядности, игровых форм работы, 

повышение мотивации).Для обучающейся 9А класса характерна бедность словарного запаса и недостаточный уровень развития устной 

связной речи, минимальный объём знаний по математике.  

Программа учитывает неустойчивость внимания детей с ОВЗ, неточность и затруднения при воспроизведении учебного материала учебника, 

несформированность мыслительных операций, синтеза, анализа, сравнения, обобщения, а также нарушения речи. 
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При осуществлении образовательной деятельности учителю следует опираться на следующие принципы организации образовательного 

процесса: 

-создание атмосферы заинтересованности каждого ребёнка в работе класса, стимулирование обучающихся к высказываниям, использованию 

различных способов выполнения задания без боязни ошибиться, получить неправильный ответ; 

-«скрытая» дифференциация обучающихся по учебным возможностям, интересам, способностям и склонностям; 

- оценивание деятельности ученика не только по конечному результату, но и по процессу его достижения; 

-поощрение стремления ученика находить свой способ работы; 

- создание педагогических ситуаций общения, позволяющих каждому ученику проявить инициативу, самостоятельность, творческий подход; 

- создание обстановки для естественного самовыражение ученика. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ в 9 классе 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих результатов:  

1. В направлении личностного развития:  

- Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать  

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

- Критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

- Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации;  

- Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;  

- Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

- Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.  

2. В метапредметном направлении:  

Регулятивные УУД  

- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач.  

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД  
- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  
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- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

- Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

-Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:  

- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

Коммуникативные УУД  
- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

3. В предметном направлении:  

- Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

- Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности.  

Планируемые результаты с учетом коррекционной работы и особенностей детей.  

В ходе преподавания алгебры в 9 классе, работы над формированием у обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует 

обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт:  

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;  

- решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения;  

- исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства;  

- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования;  

- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  

Таким образом, в ходе освоения содержания курса, учащиеся получают возможность:  
• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;  

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формальнооперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач;  

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей;  
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• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами;  

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов 

и прогнозов, носящих вероятностный характер;  

• развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КУРСА АЛГЕБРЫ В 9 классе 

 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

2) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

3) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применять калькулятор;  

4)  использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

5) научиться использовать приёмы, рационализирующие  

вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) владеть понятием квадратного корня, применять его  

в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

2) развить представление о числе и числовых системах  

от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

3) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Выпускник научится: 

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являют-ся преимущественно приближёнными, 
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что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

2) научиться выполнять многошаговые преобразования  

рациональных выражений, применяя широкий набор способов  

и приёмов; 

3) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для на-хождения наибольшего/наименьшего 

значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1)  решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач 

из математики, смежных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные  

коэффициенты. 

 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 

1)  понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

3)  применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) разнообразным приёмам доказательства неравенств;  

уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных  

предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные  

коэффициенты. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

3)  понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык 

для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на  

основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками  

и т. п.); 

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

1)  понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

2)  применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к 

решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 

3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов арифметической  

и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; связывать  

арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Выпускник научится: 

использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность: приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Выпускник научится: 

находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получитвозможность: 

приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

 

КОМБИНАТОРИКА 

Выпускник научится: 
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решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

 
Содержание учебного предмета, курса 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный 

трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Доказательство тождеств. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию 

числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений. Линейное уравнение. 

Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 

решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с 

двумя переменными, примеры решения уравнений в целых числах. Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. 

График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных 

уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной 

переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы 

задания функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её 

график и свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики 

функций у=SQR(x) ,  у=3SQR(х), у =| x|. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го 

члена .арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные 

проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики 

набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события. Статистический подход к 
понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные события. 

Равно возможность событий. Классическое определение вероятности. 
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Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета Алгебра. 

Подразделы и темы 
Часов по календарно-

тематическому плану 

Количество часов в группе 

(коррекционный час) 

Корректировка часов 

Повторение курса алгебры 8 класса 2+ 1 (входная)   

1. Квадратичная функция 22 7  

2. Уравнения и неравенства с одной переменной. 14 5  

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 17 6  

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 15 4  

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 3  

6. Повторение. Подготовка к ОГЭ. 15 8  

ИТОГО 99 33  

Практическая часть  

Название к/р Дата  

Контрольная работа №1 «Квадратный трехчлен»  

Контрольная работа №2 «Квадратная функция»  

Контрольная работа №3 «Уравнения и неравенства с одной переменной»  

 Контрольная работа №4 «Уравнения и неравенства второй степени»  

Контрольная работа № 5 ««Арифметическая прогрессия»  

Контрольная работа № 6 «Геометрическая прогрессия»  

Контрольная работа №7 «Теория вероятности»  

Контрольная работа №8 «Итоговая »  

  

Входная диагностика  

Диагностические и тренировочные работы СтатГрад по графику 
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Приложение 1. Тематическое планирование по алгебре для учащихся с ОВЗ.  

№ 

уро

ка  

Ко-во 

часов 

Дата проведения 

Темаурока Коррекционная работа 
план факт 

 Глава 1.Квадратичная функция 22 часа + 2 часа повторение + входная 

1 

2 

  Повторение курса алгебры 8 

класса. 

Коррекция  индивидуальных 

пробелов. 

2 
  Повторение курса алгебры 8 

класса. 

3 

2 

  Функция. Область определения и 

область значений функции. 

Развитие наглядно –образного 

мышления, формирование 
навыков самостоятельного 

анализа 4 
  Функция. Область определения и 

область значений функции. 

5 

3 

  Свойства функции. Коррекция умения анализировать, 

обобщать ,сравнивать, 
участвовать в диалоге, делать  

выводы 

6   Свойства функции. 

7   Свойства функции. 

8 

4 

  Разложение квадратного трехчлена 

на множители. 

Коррекция  умения выполнять 

задания  по алгоритму. 

9 
  Разложение квадратного трехчлена 

на множители. 

10 
  Разложение квадратного трехчлена 

на множители. 

11 
  Разложение квадратного трехчлена 

на множители. 

12 1 

  

Контрольная работа № 1 по теме: 

"Функции и их свойства" 

Коррекция  умения выполнять 

работу по словесной, 

письменной инструкции, 

алгоритму. Коррекция  умения 

работать самостоятельно 

13 1   Входная диагностика  
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14 1 

  Функция y=ax² её график и 

свойства. 
Коррекция наглядно-образного 

мышления, развитие мелкой 

моторики 

15 

2 

  Графики функций y=ax²+n,  y=a(x-m)². Тема дана как ознакомительная 

16 
  Графики функций y=ax²+n, y=a(x-

m)². 

17 

3 

  Построение графика квадратичной 

функции. 
Коррекция наглядно-образного 

мышления,развитие мелкой 

моторики 
18 

  Построение графика квадратичной 

функции. 

19 
  Построение графика квадратичной 

функции. 

20 1 
  Дробно-линейная функция и её 

график. 

21 1   Функция y=xⁿ . 

22 

2 

  Корень n-й степени. Коррекция навыков счета, 

развитие умений работать с 

книгой, таблицами, 

калькулятором 
23 

  Корень n-й степени. 

24 1 
  Степень с рациональным 

показателем. 
Развитие навыков счета 

25 1 

  Контрольная работа № 2 по теме: 

"Квадратичная функция и её 

график" 

Коррекция  умения выполнять 

работу по словесной, 

письменной инструкции, 

алгоритму. Коррекция  умения 

работать самостоятельно 

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной. 14 часов 

26 
2 

  Целое уравнение и его корни. Коррекция умений делать  

информационно-смысловой 

анализ прочитанного текста, 

составлять конспект, 

коррекция навыков решения 

27   Целое уравнение и его корни. 

28 
3 

  Дробные рациональные уравнения. 

29   Дробные рациональные уравнения. 
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30   Дробные рациональные уравнения. уравнений. 

31 1 
  Некоторые приемы решения целых 

уравнений. 

32 

3 

  Решение неравенств второй 

степени с одной переменной. 
Коррекция индивидуальных 

пробелов, умения выполнять 

работу по письменной 

инструкции или  алгоритму 33 
  Решение неравенств второй 

степени с одной переменной. 

34 
  Решение неравенств второй 

степени с одной переменной. 

35 

4 

  Решение неравенств методом 
интервалов. 

36 
  Решение неравенств методом 

интервалов. 

37 
  Решение неравенств методом 

интервалов. 

38 
  Решение неравенств методом 

интервалов. 

39 1 

  Контрольная работа №3 по теме: 
"Уравнения и неравенства с одной 

переменной". 

Коррекция  умения выполнять 

работу по  письменной 

инструкции, алгоритму. 

Коррекция  умения работать 

самостоятельно 
 

Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 17 часов 

40 

2 

  Уравнение с двумя переменными 
и его график. 

Тема дана как 

ознакомительная 

41 
  Уравнение с двумя переменными 

и его график. 

42 

2 

  Графический способ решения 
систем уравнений. 

Коррекция индивидуальных 

пробелов 

43 
  Графический способ решения 

систем уравнений. 
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44 

4 

  Решение систем уравнений 

второй степени. 
Коррекция  умения выполнять 

работу по  письменной 

инструкции, алгоритму 
45 

  Решение систем уравнений 

второй степени. 

46 
  Решение систем уравнений 

второй степени. 

47 
  Решение систем уравнений 

второй степени. 

48 

4 

  Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 
Развитие словесно - образного 

мышления, Коррекция умений 

делать анализ текста задачи 

для составления системы 

уравнений к задаче.  

49 
  Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 

50 
  Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 

51 
  Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 

52 1 

  Некоторые приемы решения 

систем уравнений второй степени 
с двумя переменными. 

53 

2 

  Неравенства с двумя 

переменными. 

Коррекция умения анализировать, 

обобщать, сравнивать, 
участвовать в диалоге, делать  

выводы 54 
  Неравенства с двумя 

переменными. 

55 1 
  Системы неравенств с двумя 

переменными. 

Коррекция индивидуальных 

пробелов. 

56 1 

  Контрольная работа № 4 по теме: 
"Уравнения и неравенства с двумя 

переменными". 

Коррекция  умения выполнять 

работу по  письменной 

инструкции, алгоритму. 

Коррекция  умения работать 

самостоятельно. 

Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 15 часов 

57 1   Последовательности Коррекция умения 
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анализировать, обобщать. 

58 

2 

  Определение арифметической 
прогрессии. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии. 

Коррекция индивидуальных 

пробелов, отработка 

вычислительных навыков 

59 
  Определение арифметической 

прогрессии. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии. 

60 

4 

  Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии. 
Коррекция умений работать по 

письменным инструкциям, 

отработка вычислительных 

навыков 61 
  Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии. 

62 
  Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии. 

63 
  Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии. 

64 1 

  Контрольная работа № 5 по теме: 

"Арифметическая прогрессия." 
Коррекция  умения выполнять 

работу по  письменной 

инструкции, алгоритму. 

Коррекция  умения работать 

самостоятельно 

65 

3 

  Определение геометрической 

прогрессии. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии. 

Коррекция умения 

анализировать, обобщать, 

сравнивать 

66 
  Определение геометрической 

прогрессии. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии. 

67 

  Определение геометрической 

прогрессии. Формула n-го члена 
геометрической прогрессии. 

68 

3 

  Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии. 
Коррекция умений работать по 

письменным инструкциям. 

Коррекция индивидуальных 

пробелов 69 
  Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии. 



335 
 

70 
  Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии. 

71 1 

  Контрольная работа № 6 по теме: 

"Геометрическая прогрессия". 
Коррекция  умения выполнять 

работу по  письменной 

инструкции, алгоритму. 

Коррекция  умения работать 

самостоятельно 

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 13 часов 

72 1 
  Примеры комбинаторных задач. Тема дана как 

ознакомительная 

73 
2 

  Перестановки. Коррекция умения 

анализировать, обобщать 
74   Перестановки. 

75 

3 

  Размещения. Коррекция умений работать  

по заданному алгоритму 
76   Размещения. 

77   Размещения. 

78 

3 

  Сочетания. Коррекция умений работать  

по заданному алгоритму, 

сопоставлять предмет и 

окружающий мир, рассуждать 

и обобщать. 

79   Сочетания. 

80 
  Сочетания. 

81 1 
  Относительная частота 

случайного события. 
Коррекция индивидуальных 

пробелов, 

82 1 
  Вероятность равновозможных 

событий. 
Коррекция индивидуальных 

пробелов, развитие 

логического мышления , 

внимание и памяти 83 1 
  Сложение и умножение 

вероятностей. 

84 1 

  Контрольная работа № 7по теме: 

"Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей". 

Коррекция  умения выполнять 

работу по  письменной 

инструкции, алгоритму. 

Коррекция  умения работать 

самостоятельно 
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Повторение. Подготовка к ОГЭ. 15 часов 

85 

2 

  Действия с рациональными 
числами. 

Коррекция индивидуальных 

пробелов. 

Коррекция  умения выполнять 

работу по  письменной 

инструкции, по заданному 

алгоритму, сопоставлять 

предмет и окружающий 

мир,  рассуждать и обобщать, 

делать выводы 

86 
  Действия с рациональными 

числами. 

87 1 
  Диагностическая работа в 

формате ОГЭ 

88 

5 

  Уравнения и неравенства. 

89   Уравнения и неравенства. 

90   Уравнения и неравенства. 

91   Уравнения и неравенства. 

92   Уравнения и неравенства. 

93 

3 

  Дробные выражения и графики 

функций. 

94 
  Дробные выражения и графики 

функций. 

95 
  Дробные выражения и графики 

функций. 

96 

3 

  Решение текстовых задач и 
прогрессии. 

97 
  Решение текстовых задач и 

прогрессии. 

98 
  Решение текстовых задач и 

прогрессии. 

99 1 
  Контрольная работа №8 

"Итоговая" 
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Тематическое планирование коррекционных часов по алгебре для учащихся с ОВЗ.  

№ 

уро

ка  

Ко-во 

часов 

Дата проведения 

Темаурока Коррекционная работа 
план факт 

 Глава 1.Квадратичная функция 7 часов 

1 1 

  

Функция. Область определения и 
область значений функции. 

Развитие наглядно –образного 

мышления, формирование 
навыков самостоятельного 

анализа 

2 1 

  

Свойства функции. 

Коррекция умения анализировать, 

обобщать ,сравнивать, 
участвовать в диалоге, делать  

выводы 

3 1 

  Функция y=ax² её график и 

свойства.Графики функций 
y=ax²+n,  y=a(x-m)². 

Коррекция наглядно-образного 

мышления, развитие мелкой 

моторики 

4 1 
  Построение графика квадратичной 

функции. 
Коррекция наглядно-образного 

мышления,развитие мелкой 

моторики 
5 1 

  Дробно-линейная функция и её 

график. 

6 1 

  Корень n-й степени. Коррекция навыков счета, 

развитие умений работать с 

книгой, таблицами, 

калькулятором 

7 1 
  Степень с рациональным 

показателем. 
Развитие навыков счета 

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной. 5 часов 

8 1   Целое уравнение и его корни. Коррекция умений делать  

информационно-смысловой 

анализ прочитанного текста, 

составлять конспект, 

коррекция навыков решения 

уравнений. 

9 1   Дробные рациональные уравнения. 

10 1 

  Некоторые приемы решения целых 

уравнений. 
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11 1 
  Решение неравенств второй 

степени с одной переменной. 
Коррекция индивидуальных 

пробелов, умения выполнять 

работу по письменной 

инструкции или  алгоритму 12 1 
  Решение неравенств методом 

интервалов. 

Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 6 часов 

13 

2 

  Решение систем уравнений 
второй степени. 

Коррекция  умения выполнять 

работу по  письменной 

инструкции, алгоритму 
14 

  Решение систем уравнений 

второй степени. 

15 

4 

  Решение задач с помощью систем 
уравнений второй степени. 

Развитие словесно - 

образногомышления, 

Коррекция умений делать 

анализ текста задачи для 

составления системы 

уравнений к задаче.  

16 
  Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 

17 
  Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 

18 
  Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 

Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 4 часов 

19 1 
  Последовательности Коррекция умения 

анализировать, обобщать. 

20 1 

  Определение арифметической 
прогрессии. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии. 

Формула суммы n первых членов 
арифметической прогрессии. 

Коррекция индивидуальных 

пробелов, отработка 

вычислительных навыков 

21 1 

  Определение геометрической 

прогрессии. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии. 
Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии. 

Коррекция умения 

анализировать, обобщать, 

сравнивать 

22 1 

  Решение заданий на прогрессии Коррекция умений работать по 

письменным инструкциям. 

Коррекция индивидуальных 
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пробелов 

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 3 часов 

23 1 
  Перестановки. Коррекция умения 

анализировать, обобщать 

24 1 
  Размещения. Коррекция умений работать  

по заданному алгоритму 

25 1 

  Сочетания. Коррекция умений работать  

по заданному алгоритму. 

Коррекция индивидуальных 

пробелов. 

Повторение. Подготовка к ОГЭ. 8часов 

26 

2 

  Действия с рациональными 

числами. 
Коррекция индивидуальных 

пробелов. 

Коррекция  умения выполнять 

работу по  письменной 

инструкции, по заданному 

алгоритму, сопоставлять 

предмет и окружающий 

мир,  рассуждать и обобщать, 

делать выводы 

27 
  Действия с рациональными 

числами. 

28 2 

 

  Уравнения 

29   Уравнения 

30    Неравенства и их ситемы 

31    Решение задач 

32    Графики функций 

33 1 
  Диагностическая работа в 

формате ОГЭ 

Приложение № 2. Лист корректировки 
 

Предмет Алгебра 
Класс____________ 

Учитель Ваниева Л.Т 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

по плану 

Кол-во 

часов 

фактически 

Причина корректировки Способ корректировки 

      

      



340 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

 

 

Приложение № 3. Учебно-методическое обеспечение. 

 

       Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

Программа: 

1.Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников  Ю.Н. Макарычева и других. 7—9 классы: пособие для общеобразовательных. организаций / 

Н.Г. Миндюк. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2018. 

Учебник:  

1.Алгебра: учебн. для 9 кл. общеобразоват. учреждений/[Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. нешков, С.Б.Суворова]; под ред. С.А. Теляковского.– М.: 

Просвещение, 2019  

КИМ  
1.Звавич Л.И. Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс /Л.И. Звавич, Л.В.Кузнецова, С.Б. Суворова. - М.: Просвещение, 2019  

2.Ершова А.П. Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии 9 класс. - М.: Илекса, 2016  

Методические пособия:  
1.Ерина Т. М. Поурочное планирование по алгебре: 9 класс: к учебнику Ю. Н. Макарычева, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворовой «Алгебра: 9 

класс» / Т. М. Ерина. – М.: Издательство «Экзамен», 2013  

2.Рурукин А. Н. Поурочные разработки по алгебре: класс. – М.: ВАКО, 20 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	РУССКИЙ ЯЗЫК

	ЧТЕНИЕ
	РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА
	МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА
	Адаптированная рабочая образовательная программа
	Программу составила учитель начальных классов
	Цебоева Диана Георгиевна
	1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АООП НОО (ВАРИАНТ 7.2)
	1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП НОО (ВАРИАНТ 7.2)
	АООП НОО (вариант 7.2)
	2.1.Программа формирования универсальных учебных действий
	2.2.2. Программы учебных предметов,  курсов коррекционно-развивающей области

	2.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

	3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН  АООП НОО (ВАРИАНТ 7.2)
	Учебный план НОО обучающихся с ЗПР (7.2)
	3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АООП НОО (ВАРИАНТ 7.2)
	3.3. Календарный учебный график АООП НОО (вариант 7.2)
	3.4.Система условий реализации АООП НОО (вариант 7.2)
	Нормативные условия
	Организационно-содержательные условия
	Материально-технического условия
	Финансовые условия
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


