
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Казенное общеобразовательное учреждение Омской области 

«Адаптивная школа-интернат № 17» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«МАТЕМАТИКА» 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 КЛАССА 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Разработана и реализуется в соответствии  

с ФГОС образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  

1 вариант АООП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Жунусова А.С., 

учитель 

 

 

 

 

2021 г.



2 

 

Содержание 

 

Пояснительная записка ................................................................................................................. 3 
Общая характеристика курса ........................................................................................................ 4 
Описание места учебного предмета в учебном плане ................................................................. 6 
Учебно-тематический план........................................................................................................... 6 
Содержание учебного предмета ................................................................................................... 6 
Планируемые результаты освоения программы .......................................................................... 8 
Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения программного 

материала по математике ............................................................................................................ 11 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности по предмету .......................................................................................................... 12 
Библиографический список ........................................................................................................ 13 
Приложение ................................................................................................................................. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для обучающихся 1 класса 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013) N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ. 

2. Приказ МОН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

3. Примерная адаптированная основная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г., № 4/15); (1 вариант). 

4.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) КОУ «Адаптивная школа-

интернат № 17». 

6. Устав КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17». 

7. Учебный план КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17». 

При разработке рабочей программы были использованы программно-методические 

материалы: 

1. Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по 

отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

2. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 

классов// Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011.  
3. Математика. Методические рекомендации. 1–4 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы / Т. В. Алышева. – М.: Просвещение, 2017. 

Данная рабочая программа ориентирована на учебник «Математика» 1 класс для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. В 2 ч./ Т.В. 

Алышевой и рабочую тетрадь по «Математике» в 2-х частях. Т.В. Алышева, В.В. Эк - М. 

«Просвещение», 2021 г. 

Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение математическими 

знаниями и умениями является необходимым условием успешной социализации 

обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. Основная цель обучения 

математике детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

неразрывно связана с целью реализации АООП, обозначенной в Целевом разделе ПрАООП, 

и заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1).  

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи 

адаптивных школ — коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных 

качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль.  
Примерная АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(вариант 1) определяет основной целью обучения математике подготовку обучающихся этой 

категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-

трудовыми навыками.  

Исходя из данной цели, Примерной АООП (вариант 1) определены следующие 

задачи обучения математике: 
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 выявить имеющиеся знания и умения обучающихся по математике и индивидуальные 

возможности, особенности психофизического развития каждого ребенка, оказывающие 

влияние на овладение учебными умениями и навыками;   

 сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП в предметной области 

«Математика»;   

 сформировать готовность к участию в различных видах деятельности на уроках 

математики, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками;   

 формировать у обучающихся системы начальных математических знаний и умений, 

развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту жизненных 

задач из ближайшего социального окружения; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с 

учетом их индивидуальных возможностей; 

 личностное развитие обучающихся, основанное на принятии новой для них 

социальной роли ученика и включение в образовательную деятельность  на основе интереса 

к содержанию и организации процесса изучения математики. 

Реализация в образовательной деятельности указанных задач, которые можно 

охарактеризовать соответственно, как образовательные, коррекционные, воспитательные 

задачи, обеспечит достижение планируемых результатов освоения АООП (вариант 1) в 

предметной области «Математика». 

 

Общая характеристика курса 

Учебный предмет «Математика», предназначенный для обучения детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 1 классе, представляет собой 

интегрированный курс, состоящий из арифметического материала и элементов наглядной 

геометрии.  

Основные критерии отбора математического материала, рекомендованного для 

изучения в 1 классе в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) – его 

доступность и практическая значимость. Доступность проявляется, прежде всего, в том, что 

объем математического материала существенно снижен, а содержание заметно упрощено по 

сравнению с курсом начального обучения математике обучающихся с нормальным 

интеллектуальным развитием в соответствии с ФГОС НОО. Это связано с тем, что для 

овладения новыми знаниями детям с умственной отсталостью требуется больше времени и 

усилий, нежели их нормально развивающимся сверстникам.  Практическая значимость 

заключается в тесной связи изучения курса математики с жизненным опытом детей, 

формированием у них умения применять полученные знания на практике.   

Содержание обучения математике в 1 классе представлено разделами 

«Пропедевтика», «Нумерация», «Единицы измерения», «Арифметические действия», 

«Арифметические задачи», «Геометрический материал».  Основное математическое 

содержание пропедевтического периода состоит в формировании (уточнении, развитии) 

элементарных математических представлений о величине, количестве, форме предметов, а 

также пространственных и временных представлений. За период обучения  в 1 классе 

обучающиеся познакомятся с числами в пределах 10, научатся их читать и записывать. У них 

будут сформированы представления о числе как результате счета. Обучающиеся овладеют 

способами получения чисел первого десятка; получат представление о числовом ряде, месте 

каждого числа в числовом ряду; научатся считать в пределах 10; овладеют приемами 

сравнения предметных совокупностей и чисел. Обучающиеся научатся выполнять сложение 
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и вычитание чисел в пределах 10; узнают о  связях между сложением и вычитанием, 

познакомятся с переместительным свойством сложения.  Программа предусматривает 

ознакомление обучающихся с величинами (стоимость, длина, масса, вместимость (емкость), 

время). Обучающиеся познакомятся с отдельными единицами измерения указанных величин, 

доступными для данного уровня математического развития (сантиметр (1 см), рубль (1 р.), 

копейка (1 к.), килограмм (1 кг), литр (1 л), сутки (1 сут.), неделя (1 нед.); овладеют 

первоначальными навыками измерения величин с помощью измерительных приборов 

(линейка, весы, мерная кружка) и записью чисел, полученных при измерении одной мерой. 

Дети будут знать названия частей суток и дней недели, порядковый номер дней недели и их 

очередность.   

Особое место в программе по математике занимают арифметические задачи. В 1 

классе предусмотрено обучение детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) умению решать простые арифметические задачи, 

раскрывающие смысл арифметических действий сложения и вычитания:  на нахождение 

суммы и разности (остатка). Обучающиеся научатся ориентироваться в структуре 

арифметической задачи (выделять условие и вопрос задачи); на основе анализа взаимосвязи 

между числовыми данными, содержащимися в  задаче, выбирать соответствующий способ ее 

решения и реализовывать его; формулировать ответ задачи; составлять задачи на 

нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету, готовому решению, 

краткой записи с использованием иллюстраций. Моделирование и иллюстрирование 

содержания отдельных задач поможет школьникам конкретизировать арифметические 

действия (сложение и вычитание) и осмыслить их. В программу по математике включен 

геометрический материал, который предусматривает ознакомление обучающихся с 

элементами наглядной геометрии. В процессе образовательной деятельности в 1 классе 

школьники с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) научатся 

узнавать, называть, различать геометрические фигуры (точка, линия (прямая, кривая, 

отрезок), круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и тела (шар, куб, брус); научатся 

вычерчивать треугольник, квадрат, прямоугольник по заданным точкам (вершинам) с 

помощью линейки; измерять длину отрезка и вычерчивать отрезок заданной длины. Главной 

специфической особенностью организации образовательной деятельности обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями по изучению математики является коррекционная 

направленность обучения, предполагающая использование специальных методов, приемов и 

средств по ослаблению недостатков развития познавательной деятельности и всей личности 

ребенка в целом. Формирование новых математических знаний и умений, а также их 

закрепление следует проводить с использованием технологий, активизирующих 

познавательную деятельность обучающихся, способствующих коррекции и развитию у них 

приемов умственной деятельности (сравнить, проанализировать, обобщить, провести 

аналогию, выполнить классификацию объектов, установить причинно-следственные связи, 

выявить закономерность и пр.). Необходимо также средствами математики оказывать 

влияние на коррекцию и развитие у обучающихся памяти, внимания, речи, моторных 

навыков и пр., учитывая их индивидуальные особенности и возможности.  

В основе организации процесса обучения математике школьников с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) лежат дифференцированный и 

деятельностный подходы, определенные ПрАООП как основные при обучении детей 

указанной категории.  

На уроках математики используются современные педагогические технологии: 

информационные, дифференцированные и индивидуальные, учебно-игровой деятельности. 

Уроки проводятся в различных формах: самостоятельной и практической работы, а 

чаще всего на уроках сочетаются различные формы. 
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По изучению каждого раздела проводится промежуточный или итоговый контроль в 

воде письменных самостоятельных контрольных работ, зрительных диктантов, устного 

опроса. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Математика» входит в 

образовательную область «Математика» и является обязательной частью учебного плана. 

Рабочая программа по предмету «Математика» в подготовительном классе, в 

соответствии с учебным планом, рассчитана на 99 часов в год, т.е. 3 часа в неделю (33 

учебных недели). 

 

 

Количество часов по четвертям 

 

I четверть 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

IV четверть 

 
Всего за год 

9н./ 27 ч. 7 н./ 21 ч. 9 н./ 27 ч. 8н./ 24 ч. 33н./ 99 ч. 

 

Учебно-тематический план  

 

Тема I  

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

За год  

Пропедевтика 16       16 

Нумерация 3 7 5 12 27 

Единицы измерения 1  3 3 7 

Арифметические 

действия 

4 

6 

8 2 20 

Арифметические 

задачи 

2 

6 

8 2 18 

Геометрический 

материал 

1 

2 

3 3 9 

Повторение        2 2 

Всего 27 ч. 21 ч. 27 ч. 24 ч 99 ч 

 

Содержание учебного предмета 

Пропедевтика  

Свойства предметов. Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, 

форма, размер (величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), 

другие.  

Сравнение предметов. Сравнение двух предметов, серии предметов. Сравнение 

предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, меньше, 

равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. Сравнение 

предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, 

высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, 

ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, 

глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, 

толщины).  Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); самый 

длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, 
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толстый, тонкий). Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, 

легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести 

(равного, одинакового, такого же веса).  Сравнение трех-четырех предметов по тяжести 

(весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий.  

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих. 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, 

меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов, ее составляющих. Сравнение небольших предметных совокупностей путем 

установления взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, 

меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие 

предметы. Уравнивание предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих.  

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ. Сравнение объемов жидкостей, 

сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько 

же. Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после 

изменения объема.  

Положение предметов в пространстве, на плоскости. Положение предметов в 

пространстве, на плоскости относительно обучающегося, по отношению друг к другу: 

впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, 

дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 

середине, в центре. Перемещение предметов в указанное положение. Ориентировка на листе 

бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, нижний, правый, левый 

край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, 

левый, нижний правый, левый углы. Отношения порядка следования: первый, последний, 

крайний, после, за, следом, следующий за.  

Единицы измерения и их соотношения. Единица измерения (мера) времени — сутки. 

Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, 

вовремя, давно, недавно, медленно, быстро.  

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.  

Геометрический материал. Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: 

распознавание, называние. Определение формы предметов окружающей среды путем 

соотнесения с геометрическими фигурами.   

Нумерация. Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 9. 

Число и цифра 0. Образование, название, запись числа 10. 10 единиц – 1 десяток. Счет 

предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными числовыми группами по 

2). Количественные, порядковые числительные. Соотношение количества, числительного, 

цифры. Счет в заданных пределах. Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, 

предыдущее число. Получение следующего числа путем присчитывания 1 к числу. 

Получение предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа.  Сравнение чисел в пределах 

10, в том числе с опорой на установление взаимно однозначного соответствия предметных 

совокупностей или их частей. Установление отношения: равно, больше, меньше.  Состав 

чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из двух частей (чисел), в том 

числе с опорой на представление предметной совокупности в виде двух составных частей.    

Нумерация чисел в пределах 20: образование, название, запись чисел 11-20; 

десятичный состав чисел 11-20; числовой ряд в пределах 20; получение следующего числа в 

пределах 20 путем присчитывания 1 к числу; получение предыдущего числа в пределах 20 

путем отсчитывания 1 от числа; счет предметов в пределах 20; однозначные, двузначные 

числа.   

Единицы измерения и их соотношения. Единицы измерения (меры) стоимости - 

копейка (1 к.), рубль (1 р.). Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 к. Замена монет мелкого 
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достоинства монетой более крупного достоинства в пределах 10 р. Размен монеты крупного 

достоинства монетами более мелкого достоинства.  Единица измерения (мера) длины – 

сантиметр (1 см). Измерение длины предметов с помощью модели сантиметра. Прибор для 

измерения длины – линейка. Измерение длины предметов с помощью линейки. Единица 

измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для измерения массы – весы.  Единица 

измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение емкости предметов в литрах. Единицы 

измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). Соотношение: неделя – семь 

суток. Название дней недели. Порядок дней недели. Чтение и запись чисел, полученных при 

измерении величин одной мерой. 

Арифметические действия. Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки 

арифметических действий сложения («+») и вычитания («-»), их название (плюс, минус) и 

значение (прибавить, вычесть). Составление числового выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе 

соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией). Знак «=», его значение 

(равно, получится). Запись числового выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 

= 1. Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в пределах 10 на 

основе состава чисел, ее использование при выполнении действия вычитания. 

Переместительное свойство сложения (практическое использование). Нуль как результат 

вычитания  (5 – 5 = 0).  

Арифметические задачи. Арифметическая задача, ее структура: условие, требование 

(вопрос). Решение и ответ задачи.  Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности 

(остатка). Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному 

сюжету, готовому решению, краткой записи с использованием иллюстраций.  

Геометрический материал. Шар, куб, брус: распознавание, называние.  Предметы 

одинаковой и разной формы. Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с 

помощью линейки в различном положении по отношению к краю листа бумаги. Построение 

прямой линии через одну точку, две точки. Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках 

произвольной длины, в сантиметрах). Построение отрезка заданной длины. Овал: 

распознавание, называние.  Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по 

заданным точкам (вершинам).  

 На уроках математики используются современные педагогические технологии: 

информационные, дифференцированные и индивидуальные, учебно-игровой деятельности. 

Уроки проводятся в различных формах: самостоятельной и практической работы, а чаще 

всего на уроках сочетаются различные формы. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Математика» предполагает достижение ими 

двух видов результатов: личностных и предметных.   

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 

результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. Планируемые предметные результаты предусматривают овладение 

обучающимися математическими знаниями и умениями и представлены дифференцированно 

по двум уровням: минимальному и достаточному.   

Личностные результаты: 

- умение соблюдать правила поведения на уроке математики (с помощью учителя); 
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- положительное отношение к урокам математики; 

- умение вступать в общение с учителем и сверстниками, вслушиваться в слова учителя и 

сверстников, повторять их; воспринимать обращение учителя и реагировать на него; 

отвечать на вопросы учителя (на доступном уровне);  

- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся; 

- слушать указания и инструкции учителя по выполнению учебного задания, следовать им 

при организации практической деятельности (с помощью учителя); 

- умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, на 

основе пошаговой инструкции по выполнению математической операции (с помощью 

учителя);  

- проговаривать вслух производимые действия, опираясь на вопросы учителя; 

- умение с помощью учителя соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами выполнения учебного задания; 

- оценивать совместно с учителем результат своих действий и действий одноклассников; 

- первоначальные навыки сотрудничества (конструктивного взаимодействия) с учителем и 

сверстниками (с помощью учителя) в процессе выполнения совместной учебной 

деятельности на уроке математики; 

- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии с 

этим свои действия при выполнении учебного задания (с помощью учителя);  

- умение принимать оказываемую помощь в выполнении учебного задания;  

- умение составить с помощью учителя и высказать фразу с использованием математической 

терминологии на основе анализа реальных предметов, предметных совокупностей или их 

иллюстраций; 

- начальные навыки работы с учебником математики: нахождение на странице учебника 

указанного задания (с помощью учителя); использование иллюстраций, содержащихся в 

учебнике, в качестве образца для организации практической деятельности с предметами или 

выполнения задания в тетради (с помощью учителя);  

- понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в 

учебнике или иных дидактических материалах, умение их прочитать с помощью учителя; 

- умение с помощью учителя отразить в записи с использованием математической символики 

предметные отношения (на основе анализа реальных предметных совокупностей или их 

иллюстраций);   

- начальные элементарные умения использования математических знаний при ориентировке 

в ближайшем социальном и предметном окружении; 

- начальные навыки применения элементарных математических представлений в 

самообслуживании. 

Предметные результаты, овладение учащимися содержание программного материала по 

математике, достижение обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности на конец обучения в 1 классе. 

      Минимальный: 

 Цвет, величина, масса, размер, форма предметов; 

 Положение предметов в пространстве и на плоскости относительно себя и друг друга; 

слова, их обозначающие; 

 Части суток, порядок их следования; дни: вчера, сегодня, завтра; 

 Количественные, порядковые числительные, цифры в пределах 20; состав чисел 2, 20 

из двух слагаемых; 

 Названия и знаки арифметических действий сложение и вычитания. 

 Достаточный: 

 читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 20, 

присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5; 
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 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 содержание задачи с 

помощью предметов, их заместителей, рисунков, составлять задачи по образцу, готовому 

решению, краткой записи, предложенному сюжету, на заданное арифметическое действие; 

 узнавать монеты, заменять одни монеты другими; 

 чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок; 

 чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам; 

 сравнивать предметы по величине, размеру, массе «на глаз», наложением, 

приложением, «на руку»; 

 оценивать и сравнивать количество предметов в совокупностях «на глаз», путем 

установления взаимно однозначного соответствия, выделять лишние, недостающие; 

 увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, объемы жидкости, 

сыпучего вещества; объяснять эти изменения; 

 определять положение предметов в пространстве относительно себя, а также 

помещать предметы в указанное положение; 

 устанавливать и называть порядок следования предметов; 

 узнавать и называть, классифицировать геометрические фигуры; 

 определять форму знакомых предметов; 

 писать все цифры; соотносить количество предметов с соответствующим 

числительным, цифрой; 

 пересчитывать, отсчитывать предметы, узнавать количество из двух-трех предметов 

без присчитывания; производить и записывать действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 20;  

 решать задачи на нахождение суммы, остатка, выполняя самостоятельно 

практические действия; записывать решение задачи в виде примера, числовые данные задачи 

называть и записывать с наименованиями; 

 выделять в задаче условие, числовые данные (числа), вопрос, решение, ответ, 

выполнять практически с предметами или их заместителями действие, о котором говорится в 

задаче. 

Примечания. 

1. Присчитывание и отсчитывание в пределах 20 только по 1—2 единице. 

2. Сумма и остаток вычисляются с помощью предметов приемом присчитывания или 

присчитывания, отсчитывания. 

3. Замена одних монет другими производится в пределах 10 к., 5 р. 

4. Черчение и измерение отрезков выполняются с помощью учителя. 

5. Прямоугольник, квадрат, треугольник вычерчиваются по точкам, изображенным учителем. 

Изучение предмета «Математика» в 1 классе направлено на формирование 

следующих базовых учебных действий. 

Личностные учебные действия: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 
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-  самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

-  готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

-  вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации;  

Регулятивные учебные действия: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью; адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место; передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные учебные действия: 

-  выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Диагностика БУДов проводится в соответствии с «Программой формирования 

базовых учебных действий», реализуемой в образовательной организации. 

 
Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения 

программного материала по математике 

В 1 классе в течение учебного года отметки обучающимся не выставляются. Результат 

продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их 

продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи). Контроль 

достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта 

осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в следующих формах: 

устный опрос, практические работы. 
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В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат не только предметные результаты, но и 

личностные. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями. 

0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

1 балл – минимальная динамика; 

2 балла – удовлетворительная динамика; 

3 балла – значительная динамика. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности по предмету 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

реализуемого на основе примерной рабочей программы по математике для 1 класса по 

достижению планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), представлено 

следующими объектами и средствами: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 
1. Математика. Методические рекомендации. 1–4 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы / Т. В. Алышева. – М.: Просвещение, 2017. – 362 с.  

2. Математика. 1 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2016. 

3. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч./ Т.В. Алышева - М. «Просвещение», 2021 г. 

2. Материально- технические средства: 

Интерактивная доска; 

Персональный ноутбук. 

3. Учебно-практическое оборудование: 

Печатные пособия: наборы картинок в соответствии с изучаемой тематикой, в том числе и в 

цифровой форме.  

Наборы счетных палочек. 

Раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал 

(шишки, желуди и пр.). 

Геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб, брус); 

трафареты и шаблоны геометрических фигур. 

Карточки с числами 1-20. 

Наборное полотно. 

Технические средства обучения. 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся Дата 

1 четверть (27 ч) 

Подготовка к изучению математики 

1 Цвет, назначение предметов. Круг 1 Различение предметов по цвету. Назначение знакомых предметов. 

Распознавание, называние круга. Определение формы предметов 

путем соотнесения с кругом (похожа на круг, круглая; не похожа 

на круг). 

1.09 

2 Большой – маленький. Одинаковые, 

равные по величине 

1 Сравнение двух предметов по величине (большой - маленький, 

больше – меньше). Сравнение трех-четырех предметов по 

величине (больше, самый большой, меньше, самый маленький). 

Выявление одинаковых, равных по величине предметов в 

результате сравнения двух предметов, трех-четырех предметов. 

2.09 

3 Слева – справа. В середине, между. 

Квадрат. 

1 Ориентировка в схеме собственного тела. Определение положения 

«слева», «справа», «в середине», «между»  применительно к 

положению предметов в пространстве относительно себя; по 

отношению друг к другу; на плоскости. Перемещение предметов в 

указанное положение. 

7.09 

4 Вверху – внизу, выше - ниже, верхний – 

нижний, на, над, под. Длинный – 

короткий. 

1 Распознавание, называние квадрата.  Определение формы 

предметов путем соотнесения с квадратом (похожа на квадрат, 

квадратная; не похожа на квадрат). Дифференциация круга и 

квадрата; дифференциация предметов по форме. Определение 

положения «вверху», «внизу» применительно к положению 

предметов в пространстве относительно себя; по отношению друг 

к другу; на плоскости. Определение положения «выше», «ниже», 

«верхний», «нижний» применительно к положению предметов в 

пространстве по отношению друг к другу; на плоскости. 

Определение пространственных отношений предметов между 

собой на основе использования в речи предлогов «на», «над», 

«под». Перемещение предметов в указанное положение. 

8.09 

5 Внутри - снаружи,  в, рядом, около. 

Треугольник. 

1 Определение положения «внутри», «снаружи» применительно к 

положению предметов в пространстве по отношению друг к другу; 

на плоскости. Определение пространственных отношений 

предметов между собой на основе использования в речи предлогов 

9.09 
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и наречий «в», «рядом», «около». Перемещение предметов в 

указанное положение. Распознавание, называние треугольника. 

Определение формы предметов путем соотнесения с 

треугольником (похожа на треугольник, треугольная; не похожа на 

треугольник).  Дифференциация круга, квадрата, треугольника; 

дифференциация предметов по форме. Выделение в целостном 

объекте (предмете, изображении предмета) его частей, 

определение формы этих частей. Составление целостного объекта 

из отдельных частей (в виде композиции из геометрических 

фигур). 

6 Широкий – узкий. Далеко – близко, 

дальше - ближе, к, от. 

1 Сравнение двух предметов по размеру: широкий - узкий, шире – 

уже. Сравнение трех-четырех предметов по ширине (шире, самый 

широкий, уже, самый узкий). Выявление одинаковых, равных по 

ширине предметов в результате сравнения двух предметов, трех-

четырех предметов. Сравнение двух предметов по величине 

(большой - маленький, больше – меньше). Сравнение трех-четырех 

предметов по величине (больше, самый большой, меньше, самый 

маленький). 

14.09 

7 Входная контрольная работа №1  1 Выполнение контрольной работы 15.09 

8 Работа над ошибками.  1 Анализ допущенных ошибок 16.09 

9 Прямоугольник. Высокий – низкий. 

Глубокий – мелкий 

1 Распознавание, называние прямоугольника. Определение формы 

предметов путем соотнесения с прямоугольником (похожа на 

прямоугольник, прямоугольная; не похожа на прямоугольник). 

Сравнение двух предметов по размеру: высокий – низкий, выше – 

ниже, глубокий – мелкий, глубже – мельче.  Сравнение трех-

четырех предметов по высоте (выше, самый высокий, ниже, самый 

низкий), по глубине (глубже, самый глубокий, мельче, самый 

мелкий).  Выявление одинаковых, равных по высоте предметов в 

результате сравнения двух предметов, трех-четырех предметов. 

21.09 

10 Впереди – сзади, перед, за. Первый - 

последний, крайний, после, следом, 

следующий за 

1 Определение положения «впереди», «сзади», применительно к 

положению предметов в пространстве относительно себя, по 

отношению друг к другу. Определение пространственных 

отношений предметов между собой на основе использования в 

речи предлогов «перед», «за». Перемещение предметов в 

указанное положение. Определение порядка следования линейно 

расположенных предметов, изображений предметов,  на основе 

понимания и использования в собственной  речи слов, 

22.09 
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характеризующих их пространственное расположение (первый – 

последний, крайний, после, следом, следующий за). 

11 

Толстый – тонкий. Сутки: утро, день, 

вечер, ночь 

1 Сравнение двух предметов по размеру: толстый – тонкий, толще – 

тоньше. Сравнение трех-четырех предметов по толщине (толще, 

самый толстый, тоньше, самый тонкий). Выявление одинаковых, 

равных по толщине предметов в результате сравнения двух 

предметов, трех-четырех предметов. Выделение частей суток 

(утро, день, вечер, ночь), установление порядка их следования.  

Овладение представлением: утро, день, вечер, ночь  - это одни 

сутки. Определение времени событий из жизни обучающихся 

применительно к частям суток. 

23.09 

12 Рано – поздно. Сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день 

1 Ориентирование во времени на основе усвоения понятий «рано», 

«поздно», «сегодня», «завтра», «вчера», «на следующий день» 

применительно к событиям из жизни обучающихся. Установление 

последовательности событий на основе оперирования понятиями 

«раньше», «позже» (на конкретных примерах из жизни 

обучающихся).  

28.09 

13 Быстро – медленно. Тяжёлый – лёгкий 1 Сравнение понятий «быстро», «медленно» на основе рассмотрения 

конкретных примеров движущихся объектов. Сравнение двух 

предметов по массе: тяжелый – легкий, тяжелее – легче. 

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (тяжелее, самый 

тяжелый, легче, самый легкий). Выявление одинаковых, равных по 

тяжести предметов в результате сравнения двух предметов, трех-

четырех предметов. 

29.09 

14 Много – мало, несколько. Один - много, 

ни одного 

1 Сравнение двух-трех предметных совокупностей по количеству 

предметов, их составляющих. Оценивание количества предметов в 

совокупностях «на глаз»: много – мало, несколько.  Сравнение 

количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих (стало много; осталось ни 

одного). 

30.09 

15 Давно – недавно. Молодой - старый 1 Ориентирование во времени на основе усвоения понятий «давно», 

«недавно» применительно к событиям из личной жизни 

обучающихся. Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, 

старше. 

5.10 
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16 Больше – меньше, столько же, 

одинаковое (равное) количество. 

Сравнение объёмов  жидкостей, сыпучих 

веществ 

1 Сравнение небольших предметных совокупностей путем 

установления взаимно однозначного соответствия между ними или 

их частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, 

столько же, сколько, лишние, недостающие предметы.  

Уравнивание предметных совокупностей по количеству 

предметов, их составляющих. Сравнение объемов жидкостей, 

сыпучих веществ в одинаковых емкостях: больше, меньше, 

одинаково, равно, столько же. 

6.10 

Первый десяток 

17 Число и цифра 1 1 Обозначение цифрой (запись) числа 1. Соотношение количества, 

числительного и цифры. Знакомство с монетой достоинством 1 р. 

7.10 

18 Число и цифра 2.  1 Образование, название, обозначение цифрой (запись) числа 2.  

Место числа 2 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 2. Счет 

предметов в пределах 2. Соотношение количества, числительного 

и цифры. Сравнение чисел в пределах 2.  Пара предметов: 

определение пары предметов, составление пары из знакомых 

предметов. 

12.10 

19 Арифметические действия с числом 2. 

Меры стоимости: 2 рубля 

1 Составление математического выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе 

соотнесения с предметно-практической деятельностью 

(ситуацией). Знак «=», его значение (равно, получится).  Запись 

математического выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 

2 – 1 = 1. Знакомство с монетой достоинством 2 р. 

13.10 

20-21 Составление и решение задач с числом 2 2 Составление арифметических задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) по предложенному сюжету.  Решение и ответ 

задач.  

14.10 

19.10 

22 Контрольная работа №2 

«Арифметические действия в пределах 

2» 

1 Выполнение контрольной работы 20.10 

23 Работа над ошибками 1 Проведение работы над ошибками 21.10 

24 Шар 1 Распознавание, называние шара. Определение формы предметов 

окружающей среды путем соотнесения с шаром. Дифференциация 

круга и шара.  Дифференциация предметов окружающей среды по 

форме (похожи на круг, похожи на шар). Нахождение в 

ближайшем окружении предметов одинаковой формы (мяч, 

апельсин – похожи на шар, одинаковые по форме; монета, 

пуговица – похожи на круг, одинаковые по форме и т.п.), разной 

формы. 

26.10 
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25 Число и цифра 3 1 Образование, название, обозначение цифрой (запись) числа 3.  

Место числа 3 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 3. Счет 

предметов в пределах 3.  Соотношение количества, числительного 

и цифры. Количественные и порядковые числительные, их 

дифференциация.  Использование порядковых числительных для 

определения порядка следования предметов.  Сравнение чисел в 

пределах 3.  

27.10 

26-27 Арифметические действия с числом 3  2 Составление, запись математического выражения (2 + 1, 1+1+1, 

1+2, 3 – 1) на основе соотнесения с предметно-практической 

деятельностью (ситуацией).  

28.10 

9.11 

2 четверть (21 ч) 

28 Состав числа 3 1 Определение состава числа 3 из двух частей (чисел), в том числе с 

опорой на представление предметной совокупности в виде двух 

составных частей. 

10.11 

29-30 Составление и решение задач с числом 3 2 Составление арифметических задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) по предложенному сюжету. Решение и ответ 

задач.  

11.11 

16.11 

31 Куб. Число и цифра 4 1 Распознавание, называние куба. Определение формы предметов 

окружающей среды путем соотнесения с кубом. Образование, 

название, обозначение цифрой (запись) числа 4.  Определение 

места числа 4 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 4. Счет 

предметов в пределах 4. Соотношение количества, числительного 

и цифры. Сравнение чисел в пределах 4. 

17.11 

32-33 Арифметические действия с числом 4. 

Состав числа 4 

2 Сложение и вычитание чисел в пределах 4. Составление и решение 

примеров на сложение и вычитание с опорой на иллюстративное 

изображение состава числа 4. Решение примеров на 

последовательное присчитывание (отсчитывание) по 1 единице (2 

+ 1 + 1 = 4, 4 – 1 – 1 = 2 и т.д.). Состав числа 4, путем действий с 

предметами. 

18.11 

23.11 

34-35 Составление и решение задач с числом 4 2 Составление арифметических задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) по предложенному сюжету. Решение и ответ 

задач.  

24.11 

25.11 

36 Брус. Число и цифра 5 1 Распознавание, называние бруса. Определение формы предметов 

окружающей среды путем соотнесения с брусом. Дифференциация 

прямоугольника и бруса. Дифференциация предметов 

окружающей среды по форме (похожи на прямоугольник, похожи 

на брус). Образование, название, обозначение цифрой (запись) 

30.11 



19 

 

числа 5.  Место числа 5 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 

5. Счет предметов в пределах 5. Соотношение количества, 

числительного и цифры. Сравнение чисел в пределах 5. 

37 Арифметические действия с числом 5. 

Состав числа 5 

1 Сложение и вычитание чисел в пределах 5.  Составление и 

решение примеров на сложение и вычитание с опорой на 

иллюстративное изображение состава числа 5. Решение примеров 

на прибавление (вычитание) числа 2 с помощью 

последовательного присчитывания (отсчитывания) по 1 (3 + 2 = 5, 

3 + 1 + 1 = 5; 5 – 2 = 3, 5 – 1 – 1 = 3).  Состав числа 5, путем 

действий с предметами 

1.12 

38 - 39 Составление и решение задач с числом 5 2 Составление и решение арифметических задач на нахождение 

суммы, разности (остатка) в пределах 5 по предложенному 

сюжету. Составление задач по готовому решению. 

2.12 

7.12 

40 Точка, линии. Овал 1 Построение прямой линии с помощью линейки в различном 

положении по отношению к краю листа бумаги. Построение 

прямой линии через одну точку, две точки. Дифференциация 

точки и круга. Линии прямые и кривые: распознавание, называние, 

дифференциация. Моделирование прямых, кривых линий на 

основе практических действий с предметами (веревка, проволока, 

нить и пр.) Нахождение линий в иллюстрациях, определение их 

вида. Изображение кривых линий на листке бумаги. 

Распознавание, называние овала. Определение формы предметов 

путем соотнесения с овалом (похожа на овал, овальная; не похожа 

на овал). Дифференциация круга и овала; дифференциация 

предметов окружающей среды по форме (похожи на круг, похожи 

на овал). Нахождение в ближайшем окружении предметов 

одинаковой формы (зеркало, поднос – похожи на овал, одинаковые 

по форме; тарелка, часы – похожи на круг,  одинаковые по форме 

и т.п.), разной формы. 

8.12 

41-42 Число и цифра 0 2 Получение нуля на основе практических действий с предметами, в 

результате которых не остается ни одного предмета, 

использованных для счета. Название, обозначение цифрой числа 0. 

Число 0 как обозначение ситуации отсутствия предметов, 

подлежащих счету. Сравнение чисел с числом 0. Нуль как 

результат вычитания  (2 – 2 = 0). Практические действия с 

монетами, в результате которых остается 0 рублей; составление 

примеров на основе выполненных практических действий (4 – 4 = 

9.12 

14.12 
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0). 

43 Контрольная работа №3 

«Арифметические действия в пределах 

5» 

1 Выполнение контрольной работы 15.12 

44 Работа над ошибками 1 Проведение работы над ошибками 16.12 

45-46 Число и цифра 6 2 Образование, название, обозначение цифрой (запись) числа 6.  

Место числа 6 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 6 в 

прямом и обратном порядке. Счет предметов в пределах 6.  

Соотношение количества, числительного и цифры. Введение 

понятий «следующее число», «предыдущее число».  Определение 

следующего числа, предыдущего числа по отношению к данному 

числу с опорой на числовой ряд и без опоры на числовой ряд. 

Сравнение чисел в пределах 6. Состав числа 6. Счет в заданных 

пределах. Счет по 2. 

21.12 

22.12 

47-48 Арифметические действия с числом 6. 

Состав числа 6 

2 Сложение и вычитание чисел в пределах 6.  Составление и 

решение примеров на сложение и вычитание с опорой на 

иллюстративное изображение состава числа 6. Решение примеров 

на прибавление (вычитание) числа 3 с помощью 

последовательного присчитывания (отсчитывания) по 1 (3 + 3 = 6, 

3 + 1 + 1 + 1 = 6; 6 – 3 = 3, 6 – 1 – 1 – 1 = 3). Получение 6 р. путем 

набора из монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р. Состав числа 6, путем 

действий с предметами. 

23.12 

28.12 

3 четверть (27 ч) 

49-50 Составление и решение задач с числом 6 2 Решение текстовых арифметических задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) в пределах 6. Составление и решение 

арифметических задач по предложенному сюжету, готовому 

решению. Составление и решение арифметических задач по 

краткой записи с использованием иллюстраций. 

11.01 

12.01 

51 Построение прямой линии через одну 

точку, две точки 

1 Знакомство с линейкой. Использование линейки как чертежного 

инструмента. Построение прямой линии с помощью линейки в 

различном положении по отношению к краю листа бумаги.  

Построение прямой линии через одну точку, две точки. 

13.01 

52-53 Число и цифра 7 2 Образование, название, обозначение цифрой (запись) числа 7.  

Место числа 7 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 7 в 

прямом и обратном порядке.  Счет предметов в пределах 7.  

Соотношение количества, числительного и цифры. Получение 

следующего числа путем присчитывания (прибавления) 1 к числу. 

18.01 

19.01 
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Получение предыдущего числа путем отсчитывания (вычитания) 1 

от числа. Сравнение чисел в пределах 7. Состав числа 7. 

54-55 Арифметические действия с числом 7 2 Сложение и вычитание чисел в пределах 7. Составление и решение 

примеров на сложение и вычитание с опорой на иллюстративное 

изображение состава числа 7. Решение примеров на прибавление 

(вычитание) числа 3 с помощью последовательного 

присчитывания (отсчитывания) по 1 (3 + 3 = 6, 3 + 1 + 1 + 1 = 6; 6 – 

3 = 3, 6 – 1 – 1 – 1 = 3). Получение 7 р. путем набора из монет 

достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 

20.01 

25.01 

56-57 Составление и решение задач с числом 7 2 Решение текстовых арифметических задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) в пределах 7. Составление и решение 

арифметических задач по предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи с использованием иллюстраций. 

 

58 Контрольная работа №4 « 

Арифметические действия с числами 6 и 

7» 

1 Выполнение контрольной работы  

59 Работа над ошибками 1 Проведение работы над ошибками  

60 Сутки, неделя 1 Краткое обозначение суток (сут.). Понятие недели. Соотношение: 

неделя – семь суток. Название дней недели.  Порядок дней недели. 

 

61 Отрезок 1 Моделирование получения отрезка на основе практических 

действий с предметами (отрезание куска веревки, нити). 

Получение отрезка как части прямой линии. Распознавание, 

называние отрезка. Построение отрезка произвольной длины с 

помощью линейки. Сравнение отрезков по длине «на глаз» (самый 

длинный, самый короткий, длиннее, короче, одинаковой длины). 

Измерение длины отрезка с помощью мерки (длина мерки – 

произвольная). 

 

62-63 Число и цифра 8 2 Образование, название, обозначение цифрой (запись) числа 8.  

Место числа 8 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 8 в 

прямом и обратном порядке.  Счет предметов в пределах 8.  

Соотношение количества, числительного и цифры. Сравнение 

чисел в пределах 8. Состав числа 8. Счет по 2. Сравнение отрезков 

по длине на основе результатов измерения в мерках. 

 

64-65 Арифметические действия с числом 8 2 Сложение и вычитание чисел в пределах 8.  Составление и 

решение примеров на сложение и вычитание с опорой на 

иллюстративное изображение состава числа 8. Практическое 

знакомство с переместительным свойством сложения, его 
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использование при решении примеров. 

66-67 Составление и решение задач с числом 8 2 Сложение и вычитание чисел в пределах 8.  Составление и 

решение примеров на сложение и вычитание с опорой на 

иллюстративное изображение состава числа 8. Практическое 

знакомство с переместительным свойством сложения, его 

использование при решении примеров. 

 

68 Построение треугольника, квадрата, 

прямоугольника. Число и цифра 9 

1 Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам 

(вершинам) с помощью линейки. Образование, название, 

обозначение цифрой (запись) числа 9.  Место числа 9 в числовом 

ряду. Числовой ряд в пределах 9 в прямом и обратном порядке.  

Счет предметов в пределах 9.  Соотношение количества, 

числительного и цифры. Сравнение чисел в пределах 9. Состав 

числа 9. Счет по 2, по 3. 

 

69-70 Арифметические действия с числом 9 2 Сложение и вычитание чисел в пределах 9.  Составление и 

решение примеров на сложение и вычитание с опорой на 

иллюстративное изображение состава числа 9. Рассмотрение в 

практическом плане ситуации, когда невозможно из меньшего 

количества предметов отнять большее количество предметов. 

Составление примеров на вычитание на основе понимания 

невозможности вычитания из меньшего числа большего числа. 

 

71 Контрольная работа №5 

«Арифметические действия с числами 8 

и 9» 

1 Выполнение контрольной работы  

72 Работа над ошибками 1 Проведение работы над ошибками  

73-74 Составление и решение задач с числом 9 2 Решение текстовых арифметических задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) в пределах 9. Составление и решение 

арифметических задач по предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи с использованием иллюстраций. 

Получение 9 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 

 

75 Мера длины – сантиметр  1 Знакомство с мерой длины – сантиметром. Краткое обозначение 

сантиметра (см).  Изготовление модели сантиметра. Измерение 

длины предметов и отрезков с помощью модели сантиметра в 

качестве мерки. Прибор для измерения длины – линейка.  

Измерение длины предметов и отрезков с помощью линейки. 

Запись и чтение числа, полученного при измерении длины в 

сантиметрах (6 см). Построение отрезка заданной длины.  

 

4 четверть (24 ч.) 
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76-77 Число и цифра 10 2 Образование, название, запись числа 10.  Место числа 10 в 

числовом ряду. Числовой ряд в пределах 10 в прямом и обратном 

порядке. Счет предметов в пределах 10.  Получение 1 десятка из 

10 единиц на основе практических действий с предметными 

совокупностями. Сравнение чисел в пределах 10. Состав числа 10. 

Счет по 2, по 3. Изготовление модели линейки длиной 10 см с 

нанесением штрихов на основе использования мерки длиной 1 см 

(модели сантиметра) и записью чисел 1-10 

05.04 

06.04 

78-79 Арифметические действия с числом 10 2 Сложение и вычитание чисел в пределах 10.  Составление и 

решение примеров на сложение и вычитание с опорой на 

иллюстративное изображение состава числа 10. Решение примеров 

на последовательное присчитывание (отсчитывание) по 2 единицы 

(4 + 2 + 2 = 8, 8 – 2 – 2 = 4). 

07.04 

12.04 

80-81 Составление и решение задач с числом 

10 

2 Решение текстовых арифметических задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) в пределах 10. Составление и решение 

арифметических задач по предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи с использованием иллюстраций. 

Измерение длины отрезка с помощью линейки (модели линейки 

длиной 10 см); построение отрезка такой же длины.  Построение 

отрезков заданной длины. 

13.04 

14.04 

82 Меры стоимости.  1 Рубль как мера стоимости. Краткое обозначение рубля (р.). 

Знакомство с монетой достоинством 10 р. Знакомство с мерой 

стоимости – копейкой. Краткое обозначение копейки (к.). 

Знакомство с монетой достоинством 10 к.  Чтение и запись мер 

стоимости: 1 р., 1 к. Чтение и запись числа: 10 к. Чтение и запись 

чисел, полученных при измерении стоимости конкретных 

знакомых предметов одной мерой (3 р., 10 р.). Замена монет 

мелкого достоинства монетой более крупного достоинства в 

пределах 10 р.  Размен монеты крупного достоинства монетами 

более мелкого достоинства (на основе оперирования монетами 

рублевого достоинства).   

19.04 

83 Мера массы – килограмм 1 Знакомство с мерой массы – килограммом. Краткое обозначение 

килограмма (кг). Чтение и запись меры массы: 1 кг. Прибор для 

измерения массы предметов – весы.  Практические упражнения по 

определению массы предметов с помощью весов и гирь. Чтение и 

запись чисел, полученных при измерении массы предметов (2 кг, 5 

кг). 

20.04 
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84 Мера ёмкости – литр. 1 Знакомство с мерой емкости – литром. Краткое обозначение литра 

(л). Чтение и запись меры емкости: 1 л. Практические упражнения 

по определению емкости конкретных предметов путем заполнения 

их жидкостью (водой) с использованием мерной кружки (литровой 

банки). Чтение и запись чисел, полученных при измерении 

емкости предметов (2 л, 5 л).  

21.04 

Второй десяток 

85 Число 11  1 Образование, название, запись числа 11. Десятичный состав числа 

11. Практические упражнения по откладыванию числа 11 с 

использованием счетного материала. Место числа 11 в числовом 

ряду. Числовой ряд в пределах 11 в прямом порядке.  Счет 

предметов в пределах 11. Сложение и вычитание на основе 

десятичного состава числа 11 (10 + 1 = 11, 11 – 1 = 10), с опорой на 

предметно- практические операции. 

26.04 

86 Число 12  1 Образование, название, запись числа 12. Десятичный состав числа 

12. Практические упражнения по откладыванию числа 12 с 

использованием счетного материала. Получения числа 12 путем 

присчитывания 1 к предыдущему числу. Получение предыдущего 

числа путем отсчитывания 1 от числа 12. Место числа 12 в 

числовом ряду. Числовой ряд в пределах 12 в прямом порядке.  

Счет предметов в пределах 12. Сложение в пределах 12 на основе 

десятичного состава чисел, с использованием переместительного 

свойства сложения (10 + 2 = 12, 2 + 10 = 12); сложение и 

вычитание на основе присчитывания и отсчитывания единицы (11 

+ 1 = 12, 12 – 1 = 11). 

27.04 

87 Число 13 1 Образование, название, запись числа 13. Десятичный состав числа 

13. Практические упражнения по откладыванию числа 13 с 

использованием счетного материала. Получения числа 13 путем 

присчитывания 1 к предыдущему числу. Получение предыдущего 

числа путем отсчитывания 1 от числа 13. Место числа 13 в 

числовом ряду. Числовой ряд в пределах 13 в прямом порядке.  

Счет предметов в пределах 13. Сложение в пределах 13 на основе 

десятичного состава чисел; сложение и вычитание на основе 

присчитывания и отсчитывания единицы. 

28.04 

88 Число 14 1 Образование, название, запись числа 14. Десятичный состав числа 

14. Практические упражнения по откладыванию числа 14 с 

использованием счетного материала. Получения числа 14 путем 

04.05 
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присчитывания 1 к предыдущему числу. Получение предыдущего 

числа путем отсчитывания 1 от числа 14. Место числа 14 в 

числовом ряду. Числовой ряд в пределах 14 в прямом порядке.  

Счет предметов в пределах 14. Сложение в пределах 14 на основе 

десятичного состава чисел; сложение и вычитание на основе 

присчитывания и отсчитывания единицы. 

89 Число 15 1 Образование, название, запись числа 15. Десятичный состав числа 

15. Практические упражнения по откладыванию числа 15 с 

использованием счетного материала. Получения числа 15 путем 

присчитывания 1 к предыдущему числу. Получение предыдущего 

числа путем отсчитывания 1 от числа 15. Место числа 15 в 

числовом ряду. Числовой ряд в пределах 15 в прямом порядке.  

Счет предметов в пределах 15. Сложение в пределах 15 на основе 

десятичного состава чисел; сложение и вычитание на основе 

присчитывания и отсчитывания единицы. 

05.05 

90 Число 16 1 Образование, название, запись числа 16. Десятичный состав числа 

16. Практические упражнения по откладыванию числа 16 с 

использованием счетного материала. Получения числа 16 путем 

присчитывания 1 к предыдущему числу. Получение предыдущего 

числа путем отсчитывания 1 от числа 16. Место числа 16 в 

числовом ряду. Числовой ряд в пределах 16 в прямом порядке.  

Счет предметов в пределах 16. Сложение в пределах 16 на основе 

десятичного состава чисел; сложение и вычитание на основе 

присчитывания и отсчитывания единицы. 

11.05 

91 Число 17 1 Образование, название, запись числа 17. Десятичный состав числа 

17. Практические упражнения по откладыванию числа 17 с 

использованием счетного материала. Получения числа 17 путем 

присчитывания 1 к предыдущему числу. Получение предыдущего 

числа путем отсчитывания 1 от числа 17. Место числа 17 в 

числовом ряду. Числовой ряд в пределах 17 в прямом порядке.  

Счет предметов в пределах 17. Сложение в пределах 17 на основе 

десятичного состава чисел; сложение и вычитание на основе 

присчитывания и отсчитывания единицы. 

12.05 

92 Число 18 1 Образование, название, запись числа 18. Десятичный состав числа 

18. Практические упражнения по откладыванию числа 18 с 

использованием счетного материала. Получения числа 18 путем 

присчитывания 1 к предыдущему числу. Получение предыдущего 

17.05 
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числа путем отсчитывания 1 от числа 18. Место числа 18 в 

числовом ряду. Числовой ряд в пределах 18 в прямом порядке.  

Счет предметов в пределах 18. Сложение в пределах 18 на основе 

десятичного состава чисел; сложение и вычитание на основе 

присчитывания и отсчитывания единицы.  

93 Число 19 1 Образование, название, запись числа 19. Десятичный состав числа 

19. Практические упражнения по откладыванию числа 19 с 

использованием счетного материала. Получения числа 19 путем 

присчитывания 1 к предыдущему числу. Получение предыдущего 

числа путем отсчитывания 1 от числа 19. Место числа 19 в 

числовом ряду. Числовой ряд в пределах 19 в прямом порядке.  

Счет предметов в пределах 19. Сложение в пределах 19 на основе 

десятичного состава чисел; сложение и вычитание на основе 

присчитывания и отсчитывания единицы. 

18.05 

94 Число 20  1 Образование, название, запись числа 20. Состав числа 20 из двух 

десятков. Практические упражнения по откладыванию числа 20 с 

использованием счетного материала. Получения числа 20 путем 

присчитывания 1 к предыдущему числу. Получение предыдущего 

числа путем отсчитывания 1 от числа 20. Место числа 20 в 

числовом ряду. Числовой ряд в пределах 20 в прямом порядке.  

Счет предметов в пределах 20. Знакомство с понятиями 

«однозначные числа», «двузначные числа». Дифференциация 

однозначных и двузначных чисел.  Сложение в пределах 20 на 

основе десятичного состава чисел; сложение и вычитание на 

основе присчитывания и отсчитывания единицы.  

19.05 

95 Итоговая контрольная работа  1 Объяснение, настрой на работу, самостоятельная работа, 

самопроверка. 
24.05 

96 Работа над ошибками. 1 Анализ работ, работа с учителем, исправление ошибок. 25.05 

Повторение 

97 Решение примеров и задач 1 Показ, объяснение, фронтальная работа с классом. 26.05 

98-99 Повторение 2 Упражнения, дидактические игры, работа с карточками.  
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Приложение 2 

Проверка усвоения программного материала по математике 

 

Оценка устных ответов 

Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков по 

математике. При оценке устных ответов принимается во внимание: а) правильность ответа; б) 

умение практически применять свои знания; г) последовательность изложения и речевое 

оформление ответа. 

3 балла ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может 

самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, допускает единичные ошибки, которые 

сам исправляет. 

2 балла ставится, если ученик дает ответ, но допускает неточности в подтверждении 

правил примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи. 

1 балл ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд 

ошибок в речи, нуждается в постоянной помощи учителя. 

0 баллов ставится, если ученик допускает ошибки, искажающие смысл; не использует 

помощь учителя. 

 

 

Контрольная работа 

по предмету «Математика» для учащихся 1 (подготовительного) класса 

 

Данная работа содержит задания для учащихся 1 (подготовительного) класса. Данные 

задания составлены в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми программой по 

математике.  

Цель и содержание контрольной работы по математике: получение объективной 

информации о состоянии уровня освоения предметных результатов по математике в 1 

(подготовительном) классе у обучающихся с легкой степенью умственной отсталости, 

итоговый контроль индивидуальных достижений учащихся по предмету. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ: работа состоит из 

контрольного выполнения заданий. Задания для выполнения включает: работа с 

геометрическими фигурами, различными по цвету, размеру и форме; ориентировка в 

пространстве и на плоскости; устный счёт в пределах 5. 

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам деятельности: 

различение геометрических фигур по цвету, размеру и форме направлено на развитие 

мыслительный операций, внимания, восприятия; выполнение инструкций учителя направлены 

на развитие ориентировки в пространстве и на плоскости относительной себя и друг друга; 

устный счёт в пределах 5 направлен на развитие счётных операций, памяти, мышления. 

Время и способ выполнения контрольной работы: время выполнения работы 

рассчитано на один урок. Задания выполняются устно. 
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Приложение 3 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» 

для обучающихся 1 класса составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013) N 

99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ. 

2. Приказ МОН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Примерная адаптированная основная образовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г., № 4/15); 

(1 вариант). 

4.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) КОУ 

«Адаптивная школа-интернат № 17». 

6. Устав КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17». 

7. Учебный план КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17». 

При разработке рабочей программы были использованы программно-

методические материалы: 

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений для 0-4 классов// Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Данная рабочая программа ориентирована на учебно-методический 

комплект: учебник «Окружающий мир» для 1 класса под редакцией С.В. 

Кудриной, М. «ВЛАДОС» – 2015 г.; «Окружающий мир». 1 класс: рабочая 

тетрадь для общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)/ С.В. Кудрина. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2019. 

Примерная АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (вариант 1) определяет основную цель курса «Мир природы и 

человека» в коррекции и формировании у обучающихся с нарушением 

интеллекта младшего школьного возраста комплекса представлений и умений, 

обеспечивающих адекватное возрасту и социальной ситуации жизни ребенка 

понимание и безопасное взаимодействие с объектами и явлениями 

окружающего мира, подготовку к дальнейшему обучению в рамках 

образовательных областей «естествознание» и «обществознание» в адаптивной 

школе.  

Исходя из данной цели, Примерной АООП (вариант 1) определены 

следующие задачи обучения предмету «Мир природы и человека» 

предполагающие организацию комплексного воздействия: 

1. Формирование интереса к объектам и явлениям окружающего мира, к 

учебным занятиям.  
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2. Формирование умений выделять интересующий (учебный) объект или 

явление; наблюдать, взаимодействовать с объектом или явлением с целью 

накопления представлений о нем; описывать признаки изучаемого объекта или 

явления, указывая на основные из них; делать выводы на основе наблюдения и 

практических действий;  использовать полученные результаты в дальнейшей 

деятельности.   

3. Коррекция и формирование комплекса взаимосвязанных 

представлений об объектах и явлениях природного и социального мира, а также 

простейших взаимосвязях между ними.  

4. Формирование умений адекватно взаимодействовать с предметами и 

явлениями природного и социального мира при решении учебно-бытовых 

задач.  

5. Формирование умений в устной форме описывать объект или явление, 

сообщать о событиях, обращаться за помощью, предлагать помощь.   

6. Формирование умения организовывать совместную деятельность и 

ситуативное общение при взаимодействии с изучаемыми объектами и 

явлениями природного и социального мира.  

Реализация в образовательной деятельности указанных задач, которые 

можно охарактеризовать соответственно, как образовательные, коррекционные, 

воспитательные задачи, обеспечит достижение планируемых результатов 

освоения АООП (вариант 1) в предметной области «Естествознание». 

На уроках по «Миру природы и человека» используют различные 

современные технологии: здоровьесберегающего, индивидуального и 

дифференцированного подхода, информационные, учебно-игровые. 

Основной формой является урок, который проводится в виде 

дидактической игры, обведения, самостоятельной работы, викторины, беседы.  

При проведении уроков предполагается использование следующих 

методов: 

- методов организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

(словесный, наглядный, практический); 

- методов стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; 

- методов контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа по «Миру природы и человека» ориентирован на накопление 

детьми комплекса представлений об объектах и явлениях, непосредственно 

окружающих ребенка, и об объектах, обеспечивающих формирование общей, 

упрощенной, но разносторонней картины современной действительности. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены 

современные научные знания и требования жизни общества; особенности 

познавательной, эмоционально - волевой сфер и учебной деятельности 

младших школьников с интеллектуальным недоразвитием. Структура курса 

представлена следующими разделами: «природа» (неживая природа и живая 

природа) и «общество» (человек, ближайшее окружение, дальнее окружение, 
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рукотворные предметы (вещи)). Разделы «временные представления» и 

«безопасное поведение» (в том числе и гигиена) рассматриваются как 

интегративные, обеспечивающие взаимосвязь всего содержания, его 

практическую направленность и возможность формирования умений. 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует 

организации периода предварительного ознакомления с объектами изучения. В 

этот период дети взаимодействуют в условиях специально организованного, 

целенаправленного восприятия с объектом будущего изучения, «сталкиваются» 

с ним в жизни, выделяют его из общего фона других предметов или получают 

готовые сведения о нем. Прочность же усвоения в значительной мере зависит 

от качества и количества повторений и обобщений изучаемого материала. 

Следовательно, все содержание программы условно можно разделить на блоки: 

ознакомительный, учебный, закрепление. 

Ознакомительный блок объединяет темы, в ходе изучения которых 

формируются начальные представления или даются готовые сведения. На их 

базе в дальнейшем строится более глубокое изучение учебного объекта. Наряду 

с объектами, предлагающимися для последующего более детального изучения, 

в этот блок объединены объекты, углубленное изучение которых не 

предусмотрено в рамках данного курса, но которые необходимы ребенку для 

понимания происходящих явлений его жизни. Представления о таких объектах 

обеспечивают преемственность между содержанием предшествующих и 

последующих учебных дисциплин и способствуют расширению кругозора 

ребенка. Обучающий блок составляет основную часть занятий курса, где 

объединены темы, полно раскрываемые в рамках курса «Мир природы и 

человека». Он представлен либо отдельными уроками, либо группами занятий 

по одной теме. Блок закрепления многолик: он реализуется через этапы 

учебных занятий, отдельные уроки («Повторение»), и целые интегративные 

темы («Временные представления» и «Безопасное поведение»).  

Программа по «Миру природы и человека» реализует современный 

взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на 

первый план: 

 - полисенсорное восприятие объектов;   

- практическое взаимодействие детей со всеми учебными объектами, по 

возможности в реальном виде и в реальных условиях или в виде макетов в 

специально созданных учебных ситуациях; 

 - накопление представлений и сведений об объектах через 

взаимодействие с различными источниками знаний (речью учителя, 

экскурсовода, родителей, приглашенных специалистов (врачами и т.д.), 

средствами массовой информации, печатными источниками знаний, в 

совместной деятельности друг с другом в процессе решения имитированных 

проблемных ситуаций и т.п.  

- закрепления представлений и накопление опыта взаимодействия с 

объектами изучения через игру. 

Несмотря на то, что специфика обучения детей с интеллектуальным 

недоразвитием характеризуется постоянным обращением к уже изученному, 
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повторению, закреплению, связыванию воедино нового и усвоенного 

материала, содержание программы изложено таким образом, чтобы на каждом 

году обучения учитель имел возможность увидеть то новое, что отличает его от 

предыдущего. Такой подход обеспечивает более четкое восприятие 

последовательности усложнения, расширения, углубления учебного 

содержания, изложенного в программе, а преемственность тем каждого года 

обучения подчеркивает необходимость проведения параллелей между учебным 

содержанием всех лет обучения. 

Структура программы призвана помочь учителю расставить акценты при 

отборе и систематизации материала так, чтобы ребенок увидел связь между 

отдельными предметами и явлениями, различными сферами жизни, чтобы на 

различных занятиях курса он имел возможность многократно повторять 

изученный материал, опираясь на имеющиеся представления и 

сформированные действия. 

В связи с этим особое внимание в программе уделено развитию устной 

речи детей в следующих направлениях:  

- расширение словарного запаса, обеспечивающего общение ребенка 

соответственно его возрасту (умения знакомиться и представляться (называть 

свои имя, фамилию и класс); обращаться за помощью и благодарить за 

предоставленные услуги; корректно формулировать просьбу или отказ; 

описывать необходимый ему предмет и др.);  

- накопление тематического словаря в рамках изучаемых 

естествоведческих и обществоведческих тем;  

- формирование умения составлять связные повествовательные и 

описательные устные высказывания;  

- обучение участию в беседе (формирование умений отвечать на вопросы 

полными осмысленными ответами, задавать вопросы, формулировать просьбы 

и инструкции, рассказывать о сделанном, проводить элементарные обобщения).  

Накопление определенного комплекса знаний и умений не может 

являться конечной целью обучения в адаптивной школе. Важно, чтобы ребенок 

умел ими пользоваться, чтобы при работе в данной образовательной области 

происходило изменение, совершенствование самого ученика, корригировались 

недостатки его развития, накапливался опыт взаимодействия с окружающим 

миром, обеспечивалась подготовка к самостоятельной жизни. Для достижения 

положительных результатов в этом направлении в процессе изучения 

содержания учебного предмета организуется коррекция и развитие 

эмоционально-волевой сферы ребенка, проводится работа по формированию 

уверенности в себе и самостоятельность. Специфика курса «Мир природы и 

человека» позволяет в качестве одного из приоритетных направлений 

выдвинуть воспитательную работу средствами учебного предмета. На 

материале курса проводится систематическое гражданское воспитание 

учащихся. В этой связи дети знакомятся с жизнью своего района, населенного 

пункта, всей страны. Учатся понимать и использовать в самостоятельных 

высказываниях слова «город», «поселок», «село», «деревня», «населенный 

пункт», «столица», «страна», «Родина».  
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Учащиеся учатся ценить красоту и богатство природы родного края и 

страны. Знакомятся с наиболее известными памятниками природы и культуры. 

Узнают о праздниках: государственных, региональных, семейных, главных 

религиозных (Рождество), основных обрядах, связанных с памятными датами, 

традициях празднования. Также дети учатся организовывать свои действия в 

соответствии с содержанием праздников (Новый год, 9 мая, День рождения и 

др.). В процессе изучения курса учащиеся знакомятся с разнообразными 

профессиями.  

При изучении курса «Мир природы и человека» отдельным 

интегративным направлением работы является формирование элементов 

экологической грамотности учащихся, таких как:  

- элементарные представления об объектах, явлениях окружающего мира и 

взаимосвязях между ними, представления о единстве природного и 

социального мира; 

- простейшие умения организовывать безопасное взаимодействие с 

окружающим миром; 

- осознанное, ценностное, бережное отношение к изучаемым объектам и 

явлениям природы, жизни людей;  

- понимание смысла природоохранительной работы человека и желание 

принимать в ней посильное участие.  

 Реализация поставленных задач обучения на уроках окружающего мира 

является результатом обучения. Степень полноты реализации задач в 

отношении каждого ребенка есть его достижения. Поэтому критерии оценки 

степени реализации поставленных задач являются критериями оценки 

достижений ребенка. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Мир 

природы и человека» входит в образовательную область «Естествознание» и 

является обязательной частью учебного плана. 

Рабочая программа по предмету « Мир природы и человека» в 1 классе в 

соответствии с учебным планом рассчитана на 66 часов в год, т.е. 2 часа в 

неделю (33 учебных недели). 

 

Количество часов по четвертям 

 

I четверть 

 

II 

четверть 

 

III 

четверть 

 

IV 

четверть 

 

Всего за год 

9н./18 ч. 7 н./ 14 ч. 9 н./ 18 ч. 8н./ 16 ч. 33н./ 66 ч. 
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Учебно-тематический план  

Тема 
I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 
За год  

Временные 

представления 

2 2   7 11 

Мир природы   6 11 1 18 

Мир людей 10 5 6 6 27 

Безопасное поведение 6 1 1 1 9 

Повторение       1 1 

Всего 18 ч. 14 ч. 18 ч. 16 ч. 66 ч. 

 

Содержание учебного предмета 

Временные представления 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Называние. Осенние, зимние, 

весенние месяца. Называние. Основные признаки каждого времени года:  

Осень: похолодание, пасмурная дождливая погода, наступление первых 

заморозков; листопад, отлет птиц, линька животных, заготовка зимних запасов, 

наступление зимней спячки; уборка листьев в садах, заготовка овощей на зиму, 

игры с листьями (шуршание, составление букетов из листьев и т.д.).  

Зима: мороз, холодное солнце, снег, лед на водоемах; «сон» растений, 

голодная пора в жизни птиц и зверей; уборка снега, зимние забавы детей.  

Весна: потепление, яркое солнце, голубое небо, сосульки, капель, ручьи, 

ледоход; прилет птиц, выход из спячки зверей, весенняя линька; весенние 

работы в саду, уборка улиц, парков, домов, игры с ручейками.  

Лето: общее представление о лете.    

Мир природы 

Неживая природа 

Вода. Вода в природе, сосульки, капель, ручьи, снег и лед. Вода 

прозрачна. Вода течёт. На воде образуются волны. Вода смачивает предметы. 

Установление свойств воды в процессе игры. Аккуратное обращение с водой 

(не проливать на пол, на стол; не намочить одежду, другие вещи; вытереть 

воду, если пролил). 

Песок, глина, камни. Определение по внешнему виду. Свойства при 

взаимодействии с водой. Применение человеком. Установление свойств песка, 

глины, камней в процессе игры.  

Живая природа. 

Человек. Мальчик и девочка. Внешнее строение тела (голова, туловище 

ноги и руки (конечности)). Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. 

Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Гигиена рук (мытье).  

Животные   
Звери. Собака, кошка. Называние. Внешнее строение: называние и показ 

частей тела. Пища (чем кормятся сами животные, чем кормят их люди). 

Взаимодействие с человеком: значение для человека (для чего содержат 

животное), забота и уход за животным. Собака и кошка - домашние животные: 
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живут только с человеком, самостоятельно жить не могут, нуждаются в заботе 

человека, полезны для человека.  

Волк, заяц. Называние. Внешнее строение: называние и показ частей тела.  

Место обитания, основная пища. Волк и заяц – дикие животные: живут в 

природе, самостоятельно добывают пищу, роль в природе (волк-санитар леса, 

заяц – поедает траву), нуждается в охране. 

Птицы. Ворона, синица. Название. Внешнее строение: называние и показ 

частей тела. Место обитания. Роль в природе: ворона-санитар, синица – 

защищает деревья от насекомых-вредителей. Помощь птицам зимой 

(подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования (сбор 

веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе).  

Растения.  

Морковь, репа. Внешний вид, место произрастания, использование. 

Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу (вымыть, почистить, 

подать на тарелке). Значение овощей для жизни человека (здоровое питание).  

Яблоко, груша. Внешний вид, место произрастания, использование. 

Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу (вымыть, подать в 

вазе). Значение фруктов в жизни людей (здоровое питание). 

Фикус, бальзамин. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). 

Уход (полив, опрыскивание). 

Мероприятия об охране природы доступные детям (культура 

наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными растениями, 

ознакомление с уходом за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор 

веток в период гнездования). 

Мир людей 

Человек – член общества.  

Учитель – самый важный для ребенка человек в школе. Правила общения 

ребенка со взрослыми (формы вежливого обращения, «чувство дистанции», 

привлечение в себе внимания, выполнение инструкций взрослого). Обращение 

к учителю за помощью в учебной и бытовой школьной ситуации.  

Я - ученик. Ролевая идентификация. Ролевые отношения с учителями, 

детьми, родителями. Правила поведения ученика на уроке и на перемене. 

Одноклассники и одноклассницы. Имена. Узнавание в лицо. Сосед (соседка) по 

парте. Совместная организация рабочего места. Выполнение простейших 

практических заданий в парах. Выполнение заданий с общими учебными 

принадлежностями.   

Я – дежурный. Обязанности и права дежурных (поддержание порядка в 

классе, сообщение учителю об ушибах, падениях и других непредвиденных 

ситуациях).  

Я - именинник. Ролевая идентификация. Ролевые отношения. Правила 

поздравления.  

Я - друг. Ролевая идентификация. Ролевые отношения.  Правила общения   

Ближайшее окружение  

Семья. Родители – мама, папа. Ребенок – сын (дочь), брат (сестра). 

Родители – самые важные для ребенка люди в семье. Фамилии, имена 



10 

 

родителей. Совместные занятия ребенка с другими членами семьи. Забота друг 

о друге.  

Друзья. Их имена. Способы знакомится, приветствовать, предлагать 

совместную игру. Обращаться за помощью («Дай, пожалуйста, карандаш!»).  

Школа, № школы, ее внешний вид. Количество этажей в школе, коридор 

около класса, лестницы. Свой этаж, класс. Нахождение своего класса, 

туалетной комнаты. Школьная библиотека.  

Классная комната, доска, стол учителя, парты, место каждого ребенка в 

классе, календарь природы и труда, счеты, касса цифр, полки для хранения 

учебных принадлежностей, физкультурной формы, игровой уголок, классная 

библиотека. Ориентировка в классе (ряды парт, календарь природы и труда, 

шкафы, полки с учебными принадлежностями и т.д.).  

Дальнее окружение. 

Учреждения. Магазин «Овощи-фрукты». Зоопарк или краеведческий 

музей, зоомагазин. Назначение учреждения. Внешнее устройство (здание, 

отделы, вывески, витрины, ценники, пропускные системы). Основные 

профессии людей, работающих в учреждении. Особенности организации 

взаимодействия посетителей с сотрудниками учреждения (покупатель - 

продавец, посетитель - билетер).  

Торжественные даты. День учителя, Новый год, День защитника Отечества, 8 

марта, День Победы. День рождения. Неделя детской книги. Элементарные 

представления о современном значении праздника. Поздравления, принятие 

поздравлений от другого человека. Подготовка к празднику (на примере дня 

рождения). Оформление при участии детей выставок работ к праздникам. 

Составление школьниками рассказов из 2-3 предложений о своих изделиях или 

конкурсных работах в тетрадях.  

Населенные пункты, страна.  Населенный пункт, в котором живет 

ребенок или где находится школа. Название. Ознакомление с отдельными 

местами населённого пункта (по выбору педагога).   

Вещи (рукотворные предметы)  

Личные вещи ребенка. Мыло, полотенце – личные гигиенические 

принадлежности.  

Игрушки. Машинки, куклы, конструктор, мягкие игрушки, кораблики, 

самолеты, спортивные игрушки (велосипед, самокат, мяч, скакалка). Игрушки 

мальчиков и девочек. Любимые игрушки. Их описание. Любимые игры с ними. 

Хранение и уход за игрушками. Генеральная уборка в классе весной.  

Учебные вещи. Учебники, тетради, ручка, карандаш, линейка, пенал, 

ластик. Их узнавание. Назначение. Правила использования на уроке. Уход и 

хранение учебных принадлежностей. Подготовка к уроку. Ориентировка на 

парте.  

Одежда. Школьная форма или одежда ее заменяющая для мальчика и 

девочки (по выбору школы): платье, юбка, брюки, пиджак, блузка, рубашка. 

Форма для занятий физкультурой. Назначение, хранение. Переодевание на 

физкультуру. Хранение одежды. Уход за одеждой. 
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Обувь для улицы и дома. Обувь уличная и сменная для мальчика и 

девочки: сапоги, ботинки, туфли, босоножки. Обувь для занятий физкультурой: 

кеды, кроссовки, чешки. Левый и правый ботинок. Хранение сменной обуви. 

Уход за обувью. 

Безопасное поведение 

Предупреждение заболеваний и травм. Одевание на прогулку. Учет 

времени года, погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, 

спортивные занятия).  

Действия в случае падения, ушиба, раны. Обращение за помощью к 

учителю. Элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего 

состояния (что и где болит).  

Безопасное поведение в природе. Правила поведения человека при 

контакте с домашним животным (не дразнить, чужих животных не трогать, не 

бежать, не махать руками). Правила поведения человека с диким животным в 

зоопарке (не дразнить, не кормить и не гладить, не подходить близко к 

клеткам).  

Безопасное поведение в обществе. Основное правило – ребенок может 

находиться на улице (на площадке, на улице, в общественных заведениях) 

только в сопровождении взрослого, должен всегда откликаться на зов, если 

потерялся – стоять на месте и ждать, когда его найдут учитель или родители. 

Правила движения по улице группой (парами, перед учителем, с 

сигнальными флажками или браслетами безопасности). Изучение ПДД: 

сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на 

улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по 

пешеходному переходу). 

Правила безопасного обращения с инвентарем для уборки класса (теплая 

вода, швабра, совок, ведро, тряпочка).  

Правила использование учебных принадлежностей и инструментов для 

уроков – практикумов (леек, палочек для рыхления почвы, щеток для обуви и 

тряпочек для цветов).  

Повторение.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

Освоение обучающимися рабочей программы, которая создана на основе 

ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

Личностные: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению;   

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   
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 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;   

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;   

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

 наличие мотивации к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

 формирование готовности к самостоятельной жизни.   

Предметные: овладение обучающимися содержанием программного материала 

по учебному предмету «Мир природы и человека», достижение в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Достаточный: 

 различать объекты неживой и живой природы; 

 различать и приводить примеры дикорастущих и культурных растений, 

диких и домашних животных, предметов старинного и современного 

обихода и природных материалов, из которых они изготовлены; 

 рассказывать о красоте и достопримечательностях своего села, города; 

называть имена знаменитых земляков, вспомнив их профессии и роль в 

жизни людей; 

 сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни 

человека (от детства до старости); 

 знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в 

соответствии со своими знаниями;  

Минимальный: 

 свой домашний адрес и адрес школы; 

 правила безопасности при переходе улицы; 

 правила поведения при посещении музеев, библиотек, театров и других 

учреждений культуры; правила поведения во время экскурсий по городу и за 

городом; 

 основы взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе; 

 различать объекты живой и неживой природы; выделять части растений; 

узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; называть наиболее 

распространённых диких и домашних животных своей местности;  

 называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм. 

Изучение предмета «Мир природы и человека» в 1 классе направлено на 

формирование следующих базовых учебных действий. 
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Личностные учебные действия 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

-  самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

-  готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

Коммуникативные учебные действия 

-  вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое поведение с 

учетом поведения других участников спорной ситуации;  

 

Регулятивные учебные действия: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью; адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать рабочее место; передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие необходимые помещения;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  
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Познавательные учебные действия: 

-  выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- читать; писать; наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Диагностика БУДов проводится в соответствии с «Программой 

формирования базовых учебных действий», реализуемой в образовательной 

организации. 

 

Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов 

освоения программного материала  

В 1 классе в течение учебного года отметки обучающимся не 

выставляются. Результат продвижения обучающихся в развитии определяется 

на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности (поделок, 

рисунков, уровня развития речи). Контроль достижения обучающимися уровня 

государственного образовательного стандарта осуществляется в виде 

стартового, текущего и итогового контроля в следующих формах: устный 

опрос, практические работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат не только 

предметные результаты, но и личностные. Оценка личностных результатов 

предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями. 

0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

1 балл – минимальная динамика; 

2 балла – удовлетворительная динамика; 

3 балла – значительная динамика. 

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности по предмету 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, реализуемого на основе примерной рабочей 

программы по «миру природы и человеку» для 1 класса по достижению 

планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

представлено следующими объектами и средствами: 

 Окружающий мир. 1 класс: рабочая тетрадь для общеобразовательных 

учреждений, реализующих ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)/ С.В. Кудрина. – М.: 

Издательство ВЛАДОС, 2019. 
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 Окружающий мир: учебник для 1 класса специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида/ С.В. Кудрина. – М.: 

Издательство ВЛАДОС, 2015. 

 Печатные пособия.  

 Технические средства обучения; 

 Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, видеоролики, слайды, 

соответствующие содержанию образования; 

 Игры и игрушки, настольное литературное лото, настольные литературные 

игры; викторины. 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Дата 

1 четверть (18 часов) 

1.  Школа. Класс 1 Закрепление знаний о правилах поведения в школе. 

Познакомить с расположением школьных помещений. 

Работа в рабочей тетради 

1.09 

2.  
Ученик. Правила поведения на уроке и на 

перемене  

1 Закрепление правил поведения на уроках, развитие 

зрительной памяти. Дидактическая игра «Давай 

дружить» 

2.09 

3-4. 

Парта. Учебные принадлежности 

2 Определение учебных принадлежностей. Отвечать на 

вопросы учителя полным ответом. Работа в рабочих 

тетрадях.  

8.09 

9.09 

5.  Дежурство по классу 1 Беседа по сюжетным картинкам. Работа в рабочих 

тетрадях. 

15.09 

6.  Тело человека. Руки. Уход за руками 1 Закрепление умения ухода за руками и гигиеной тела 

человека. Участие в беседе, проговаривание алгоритма 

правильного мытья рук. Работа в рабочей тетради. 

16.09 

7.  Одежда для школы. Уход за одеждой  1 Различение видов одежды, расширить представление 

детей об уходе и использовании одежды, учиться 

составлять простые предложения. Работа в рабочей 

тетради. 

22.09 

8-9 Обувь. Уход за обувью 2 Различение видов обуви, уточнение представлений об 

уходе за обувью, учиться составлять простые 

распространенные предложения.  

23.09 

29.09 

10.  День учителя  1 Уточнение представлений об истории праздника, о 

профессии учителя; учиться работать по сюжетным 

картинкам; работа в рабочей тетради. 

30.09 

11.  Обучение движению группой 1 Разбор ситуаций по сюжетным картинкам, учиться 

составлять простые, распространенные предложения. 

Работа в рабочей тетради. 

6.10 

 

12-13 Охрана здоровья и безопасное поведение. Что 

делать, если упал, ударился  

2 Уточнение представлений и знаний об охране здоровья, 

разбор ситуаций по сюжетным картинкам, учиться 

составлять простые, распространенные предложения. 

Работа в рабочей тетради. 

7.10 

13.10 
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14-15 Охрана здоровья и безопасное поведение. Мы 

идём на экскурсию 

2 Уточнение представлений и знаний об охране здоровья, 

разбор ситуаций по сюжетным картинкам, учиться 

составлять простые, распространенные предложения. 

Работа в рабочей тетради. Закрепление правил 

поведения на экскурсии. 

14.10 

20.10 

16-17 Осенняя прогулка. Составление коллекции 

листьев 

2 Закрепление знаний о сезонных изменениях в природе, 

формирование бережного отношения к деревьям, 

составление аппликации из листьев. Работа в рабочей 

тетради. 

21.10 

27.10 

18. Улица 1 Работа с сюжетными картинками, закрепление правил 

поведения на улице, правил дорожного поведения. 

28.10 

2 четверть (14 часов) 

19.  Семья 1 Разбор ситуаций по сюжетным картинкам, учиться 

составлять простые предложения по схеме. Работа в 

рабочей тетради. 

10.11 

20.  Личные вещи ребёнка. Игрушки 1 Работа с сюжетными картинками, закрепление знаний о 

правилах гигиены. Различение личных вещей, игрушек 

мальчиков и девочек. Учиться давать полные ответы на 

вопросы педагога. Работа в рабочей тетради. 

11.11 

21.  Игры с водой 1 Закрепление знаний о свойствах воды, практической 

значимости, вариантах игр с водой. Практическая 

работа. 

17.11 

22.  Наступают холода 1 Закрепление знаний о сезонных изменениях в природе, 

работа с сюжетными картинками 

18.11 

23.  Игры с песком, камнями и глиной 1 Закрепление знаний о песке, камнях и глине, вариантах 

игр с песком, камнями и глиной. Практическая работа. 

24.11 

24.  Яблоко 1 Закрепление знаний о внешнем виде, месте 

произрастания, использования, гигиенических 

процедурах перед применением. Составление 

предложений по схеме. Работа в рабочей тетради. 

25.11 

25.  Груша 1 Закрепление знаний о внешнем виде, месте 

произрастания, использования, гигиенических 

процедурах перед применением. Составление 

предложений по схеме. Работа в рабочей тетради. 

1.12 

26.  Морковь 1 Закрепление знаний о внешнем виде, месте 

произрастания, использования, гигиенических 

2.12 
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процедурах перед применением. Составление 

предложений по схеме. Работа в рабочей тетради. 

27.  Репа 1 Закрепление знаний о внешнем виде, месте 

произрастания, использования, гигиенических 

процедурах перед применением. Составление 

предложений по схеме. Работа в рабочей тетради. 

8.12 

28-29 Магазин «Овощи-фрукты» 2 Беседа по сюжетным картинкам, ролевая игра. Работа в 

рабочей тетради. 

9.12 

15.12 

30.  Охрана здоровья и безопасное поведение. 

Профилактика простудных заболеваний 

1 Уточнение представлений и знаний об охране здоровья, 

профилактических мерах в зимний период, беседа по 

сюжетным картинкам. Работа в рабочей тетради.  

16.12 

31.  Зима  1 Закрепление знаний о сезонных изменениях в природе, 

работа с сюжетными картинками, в рабочей тетради. 

22.12 

32.  Новый год. Празднование в школе и дома 1 Уточнение представлений о празднике, вариантах 

празднования, атрибутах праздника. Работа по 

сюжетным картинкам, в рабочей тетради. Дополнение 

предложений. 

23.12 

3 четверть (50 часов) 

33 Кошка 1 Закрепление знаний о внешнем строении, питании, 

взаимодействии с человеком. Работа по сюжетным 

картинкам, составление предложений по схеме. Работа 

в рабочей тетради. 

 

34 Собака  1 Закрепление знаний о внешнем строении, питании, 

взаимодействии с человеком. Работа по сюжетным 

картинкам, составление предложений по схеме. Работа 

в рабочей тетради. 

 

35 Домашние животные 1 Закрепление знаний о домашних животных. Работа по 

сюжетным картинкам, составление предложений по 

схеме. Работа в рабочей тетради. 

 

36 Заяц 1 Закрепление знаний о внешнем строении, месте 

обитания, питании. Работа по сюжетным картинкам, 

чтение предложений. Работа в рабочей тетради. 

 

37 Волк 1 Закрепление знаний о внешнем строении, месте 

обитания, питании. Работа по сюжетным картинкам, 

чтение предложений. Работа в рабочей тетради. 

 

38 Дикие животные 1 Закрепление знаний о диких животных. Работа по  
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сюжетным картинкам, составление предложений по 

схеме. Работа в рабочей тетради. 

39 Ворона 1 Закрепление знаний о внешнем строении, месте 

обитания, роли в природе. Работа по сюжетным 

картинкам, чтение предложений. Работа в рабочей 

тетради. 

 

40 Синица 1 Закрепление знаний о внешнем строении, месте 

обитания, роли в природе. Работа по сюжетным 

картинкам, чтение предложений. Работа в рабочей 

тетради. 

 

41 Зоопарк 1 Работа с сюжетными картинками. Закрепление знаний о 

правилах поведения в зоопарке. Работа в рабочей 

тетради. 

 

42 23 февраля 1 Уточнение представлений о празднике, военных 

профессиях. Работа по сюжетным картинкам, в рабочей 

тетради.  

 

43 Игры со снегом и льдом 1 Закрепление знаний о свойствах снега и льда. Работа по 

сюжетным картинкам. Практическая работа. 
 

44 Фикус. Уход за комнатными растениями 1 Формирование знаний о внешнем строении, уходе за 

комнатными растениями. Работа по сюжетным 

картинкам, в рабочей тетради. 

 

45 Бальзамин. Уход за комнатными растениями 1 Формирование знаний о внешнем строении, уходе за 

комнатными растениями. Составление предложений по 

схеме. Работа по сюжетным картинкам, в рабочей 

тетради. 

 

46-47 Восьмое марта 2 Уточнение представлений о празднике, подготовки к 

празднику, способах поздравления. Работа по 

сюжетным картинкам, в рабочей тетради, чтение 

предложений. 

 

48 Мы в гостях 1 Формирование представлений о правилах поведения в 

гостях. Работа по сюжетным картинкам, в рабочей 

тетради. 

 

49 Мой друг. Совместная игра 1 Работа по сюжетным картинкам, чтение предложений. 

Совместная игра 
 

50 Светофор 1 Изучение ППД: сигналы светофора, пешеходный 

переход, движение по тротуару. Работа по сюжетным 
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картинкам, составление предложений. 

4 четверть 

51 Сосулька, капель, ручей. 1 Формирование знаний о признаках весны. Работа по 

сюжетным картинкам, в рабочей тетради. 
06.04 

52 Неделя детской книги 1 Беседа по сюжетным картинкам, чтение предложений, 

работа в рабочей тетради. Рассказ о своих любимых 

книгах, сказках 

07.04 

53 Весна: пробуждение природы 1 Формирование знаний о ранних признаках весны. 

Работа по сюжетным картинкам 
13.04 

54-55 Птицы весной 2 Продолжать знакомство с птицами и их повадками, 

выполнение дидактических заданий. 
14.04 

20.04 

56 Ледоход 1 Закрепление знаний о ледоходе, работа по сюжетным 

картинкам, в рабочей тетради. 
21.04 

57 Весенняя уборка. Подготовка к празднику 1 Продолжать повторять признаки весны. Учиться 

выделять признаки изученных времён года, 

обосновывать выбор одежды для разных времён года. 

Работа по сюжетным картинкам, в рабочей тетради. 

Ответы на вопросы.  

27.04 

58 День рождения 1 Формирование представления о правилах поведения на 

дне рождении. Работа по сюжетным картинкам, 

выполнение дидактических заданий, чтение 

предложений, участие в сюжетно ролевой игре. 

28.04 

59 Посадка лука 1 Работа по картинкам. Выполнение практической 

работы. 
04.05 

60 Весна 1 Уточнение знаний о признаках весны, причинах 

сезонных изменений весной с помощью схемы дерева. 

Работа в рабочей тетради. 

05.05 

61-62 День Победы. 2 Формирование ценностного отношения к празднованию 

Дня Победы, глубокого уважения к ветеранам, гордости 

за великое прошлое своей Родины. Просмотр 

видеоролика, работа по картинкам, чтение 

предложений. Работа в рабочей тетради. 

11.05 

12.05 

63 Место, где ты живёшь. 1 Обобщение и систематизация имеющихся знаний о 

городе, улице на которой живет обучающийся. Работа 

по картинкам, запоминание домашнего адреса, работа в 

рабочей тетради, составление предложений для 

18.05 
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рассказа. 

64 Скоро лето 1 Работа по сюжетным картинкам, в рабочей тетради, 

ответы на вопросы, составление рассказа по вопросам. 
19.05 

65 Охрана здоровья и безопасное поведение. Что 

делать, если потерялся. 

1 Работа по сюжетным картинкам, закрепление знаний о 

правилах поведения, если потерялся, заблудился. 

Составление обращения за помощью. 

25.05 

66 Повторение  1 Актуализация полученных знаний. Работа в рабочей 

тетради. 
26.05 
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Приложение 2  

 
Проверка усвоения программного материала по миру природы и человека 

 

Оценка устных ответов 
Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков по 

миру природы и человека. При оценке устных ответов принимается во внимание: а) 

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; б) полнота ответа; в) умение практически применять свои знания; г) 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 
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Приложение 3 

Контрольные задания 

по предмету «Мир природы и человека» для обучающихся 1 класса 
Данная работа содержи задания для учащихся  подготовительного класса. Данные 

задания составлены в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми программой по 

миру природы и человека.  

Цель и содержание контрольной работы по чтению: получение объективной 

информации о состоянии уровня освоения предметных результатов по миру природы и 

человека в 1 классе у обучающихся с легкой степенью умственной отсталости, итоговый 

контроль индивидуальных достижений учащихся по предмету: 

1. Назовите время года по картинке, признаки времени года; 

2. Назовите объекты живой и неживой природы; 

3. Покажите деревья, кустарники, травы. 

4. Покажите и назовите диких и домашних животных; 

5. Назовите и покажите органы чувств человека. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ: работа состоит из 

контрольного выполнения задания. Задания для выполнения включает: работу с картинками, 

показ предметов, называние предметов, ответы на вопросы.  

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам деятельности: 

работу с картинками направлена на развитие зрительного восприятия, показ предметов 

направлен на развития внимания, восприятия, называние предметов, ответы на вопросы 

направлены на развитие коммуникативных функций. 

Время и способ выполнения контрольной работы: время выполнения работы 

рассчитано на один урок. 

 

 

 

 



25 

 

Приложение 4 

 

Лист корректировки рабочей программы 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» для обучающихся 1 

класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013) N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ. 

2. Приказ МОН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

3. Примерная адаптированная основная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г., № 4/15); (1 вариант). 

4.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) КОУ «Адаптивная школа-

интернат № 17». 

6. Устав КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17». 

7. Учебный план КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17». 

При разработке рабочей программы были использованы программно-методические 

материалы: 

1. Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по 

отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

2. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 

классов// Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. 

Данная рабочая программа ориентирована на учебно-методический комплект: 

1. «Устная речь». 1 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида/ С.В. Комарова. – М.: Просвещение, 2014. – 

95 с. 

2. «Речевая практика». 1 класс. Рабочая тетрадь. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы/ С.В. Комарова, Т.М. Головкина, С.В. Саакян. – М.: 

Просвещение, 2017.  

3. Речевая практика. Методические рекомендации. 1–4 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы/ С. В. Комарова. – М.: Просвещение, 2020. – 268 с. 

Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), поскольку 

овладение знаниями и умениями в области речевой коммуникации является необходимым 

условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных 

компетенций. 

Основная цель формирования речевой коммуникации у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации 

АООП и заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1), подготовки их к жизни в современном обществе 

(ПрАООП, п.2.2.2). 

Основная цель курса «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью как способности использовать вербальные 

и невербальные средства для общения с окружающими людьми в различных ситуациях.  

Исходя из данной цели, Примерной АООП (вариант 1) определены следующие 

задачи обучения речевой практике: 
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- учить школьников понимать и четко выполнять речевые инструкции, 

взаимодействовать друг с другом в ходе выполнения заданий, обращаться друг к другу и 

адекватно отвечать на вопрос или просьбу,  

- развитие интонационной выразительности речи детей, совершенствования их 

лексики, грамматического строя речи, формирование простейших умений в части 

построения связного монологического высказывания.  

Реализация в образовательной деятельности указанных задач, которые можно 

охарактеризовать соответственно, как образовательные, коррекционные, воспитательные 

задачи, обеспечит достижение планируемых результатов освоения АООП (вариант 1) в 

предметной области «Язык и речевая практика». 

 

Общая характеристика курса 

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя 

основные подразделы, содержание которых постепенно расширяется и усложняется.  

Подраздел «Аудирование и понимание речи» направлен на развитие у детей 

способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь. Умение слушать является 

межпредметным умением, уровень сформированности которого определяет эффективность 

усвоения той информации, которая заложена в устном высказывании. Воспитание этого 

умения влияет на выразительность речи учащихся, развивает внимательное отношение к 

слову, а в дальнейшем способствует правильному восприятию и лучшему пониманию 

информации по любому учебному предмету. Материал, включенный в подраздел 

«Аудирование и понимание речи», реализуется на каждом уроке речевой практики в виде 

самостоятельных тренировочных упражнений (в т.ч. артикуляционной гимнастики) или 

сопровождает задания других подразделов. Например: выбор названной учителем картинки 

из двух данных (мишка – миска); выбор картинки по ее описанию; выполнение практических 

заданий по словесной инструкции, слушание и понимание текста, читаемого учителем и т.д.  

Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя на выработку у 

школьников четкости произносительной стороны говорения, его эмоциональной 

выразительности. Выбор формы и содержания упражнений определяется темой урока и 

задачами данного этапа в его структуре. 

Подразделы «Базовые формулы речевого общения» и «Примерные темы речевых 

ситуаций» являются ведущими с точки зрения организации работы по развитию собственно 

устной разговорной речи. В содержание подразделов включен перечень базовых формул 

речевого этикета, над формированием которых осуществляется работа в дополнительном 

классе, а также примерные темы речевых ситуаций, связанных с учебной жизнью и бытом 

детей. Учащиеся под руководством учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, 

моделируя таким образом различные варианты речевого поведения в типичных сферах 

коммуникации людей. Предлагаемая в программе проблематика речевых ситуаций является 

примерной и может изменяться учителем в зависимости от особенностей жизни и интересов 

школьников. Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых 

умений учащихся определяет необходимость тщательной и организованной их подготовки к 

участию в ролевой игре по теме ситуации. В процессе подготовки уточняется и обогащается 

словарь, отрабатываются структурные варианты предложений. К связному высказыванию 

дети готовятся всей предшествующей работой. В их речевом арсенале накапливается 

достаточный объем словаря по теме, разные модели предложений, отдельные фрагменты 

речи (микротемы), являющиеся частью целого связного высказывания. Продуцирование 

учащимися связного высказывания опирается на наглядные средства в виде мелового 

рисунка на доске, картинно�символического плана к каждому предложению текста, 

картинного плана к отдельным микротемам и т.д. В речевом общении формируются и 

проявляются личностные качества ребенка: умение правильно оценивать себя в речевой 

ситуации, Урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для создания речевой 
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ситуации, в связи с которой из каждого подраздела отбираются и реализуются в пределах 

урока программные направления. Речевой материал, подготовленный учителем, должен 

подчиняться единой теме, определяемой заданной ситуацией. В выполняемых учениками  

упражнениях последовательно отрабатываются отдельные речевые задания, которые затем 

реализуются детьми в речевых ситуациях. Учитывая низкий уровень речевого развития, 

характерный для детей с интеллектуальной недостаточностью, начинающих обучение в 

дополнительном классе, в рамках работы над всеми речевыми ситуациями следует уделять 

пристальное внимание таким видам работы, как называние детьми предметов и действий с 

ними, характеристика предметов по цвету, величине, форме (по теме ситуации, совместно с 

учителем). Составление предложений с отработанной лексикой по вопросам и с помощью 

учителя, с опорой на картинно�символическую схему. Собственно ролевая игра по теме 

должна быть подготовлена в том числе за счет организации рассматривания атрибутов игре, 

разыгрывания мини-диалогов (учитель спрашивает, ученик отвечает) (Какой шар? – 

Большой. А этот шар? - Маленький; Какая мышка? – Серая. А лягушка? – Зеленая»). Важно, 

чтобы учитель, являясь участником речевой ситуации, неформально стимулировал 

школьников к использованию новых слов, предложений в ролевой игре по теме ситуации 

На уроках можно использовать различные технологии обучения, в зависимости от 

темы урока: здоровьесберегающие, обучение диалогу, информационные технологии, 

дифференцированного и индивидуального обучения, проблемного обучения, учебно-игровой 

деятельности, можно использовать элементы проектной деятельности. 

Данный учебный предмет проводится в виде игры, исследования, практической 

работы, экскурсии, викторин, видеоурока, беседы, самостоятельной работы обучающихся.  

Можно использовать как урочную, так и внеурочную формы работы. 

Контроль знаний прослеживается в ходе практической деятельности, где сразу можно 

выявить пробелы в знаниях и детей, не усвоивших материал. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Речевая практика» входит в 

образовательную область «Язык и речевая практика» и является обязательной частью 

учебного плана. 

Рабочая программа по предмету «Речевая практика» в 1 классе в соответствии с 

учебным планом рассчитана на 66 часов в год, т.е. 2 часа в неделю (33 учебных недели). 

 

Количество часов по четвертям 

 

I четверть 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

IV четверть 

 
Всего за год 

9н./ 18 ч. 7 н./ 14 ч. 9 н./ 18 ч. 8н./ 16 ч. 33н./ 66 ч. 
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Учебно-тематический план  

 

Тема I  

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

За год  

Я и моя семья 2       2 

Магазин 2 3     5 

Праздники, игры и 

забавы детей 

  9 4 2 15 

Сказки 3   2   5 

Временные 

представления 

  2 3   5 

Помощники     6   6 

Этикет  9   3 3 15 

В мире природы       9 9 

Безопасное 

поведение 

2     1 3 

Повторение        1 1 

Всего 18 14 18 16 66 

 
Содержание учебного предмета 

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя 

основные подразделы, содержание которых постепенно расширяется и усложняется.  

Аудирование и понимание речи.  

Выполнение двухчленных инструкций по заданию учителя: сядь за парту и достань 

книгу, возьми тетради на столе и раздай их, возьми вазу и поставь в нее цветы и т.д.  

Слушание, запоминание и отчетливое воспроизведение ряда слоговых комплексов (2-

3 слога), близких по звучанию и данных в рифмованной форме: жа-жа-жа – есть иголки у 

ежа; ша-ша�ша – мама моет малыша; тра-тра-тра – мы проспали до утра; тру-тру-тру – со 

скамейки пыль сотру.  

Выбор из двух близких по содержанию картин той, которая соответствует 

услышанному предложению: Шура вытирал пыль. - Шура вытирала пыль; Лена поднималась 

на горку. - Лена спускалась с горки.  

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор учащимися 

картинок по мере изложения текста.  

Дикция и выразительность речи.  

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов артикуляционного 

аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчетливое и выразительное их 

произнесение.  

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на знакомые 

мотивы детских песен. Перечисление предметов (2 – 3) на одном выдохе с указанием на эти 

предметы. Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений.  

Различение громкой и тихой речи в игре, в специально созданной учителем ситуации. 

Выбор и использование правильной силы голоса в индивидуальных и хоровых упражнениях. 

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов.  

Упражнения в изменении темпа речи в соответствии с заданной ситуацией, типа: 

бабушка медленно спрашивает: Ты…куда…идешь,… внучка? Внучка быстро отвечает: Я бегу 

к подружке.  

Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их 

воспроизведением в ролевых играх.  
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Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с 

голоса учителя (по подражанию). Практическое использование вопросительной и 

восклицательной интонации в речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью учителя).  

Выражение лица: веселое, сердитое, грустное, удивленное. Соотнесение 

соответствующего выражения лица с символическим рисунком. Мимическая реакция на речь 

учителя, детей, в ситуациях с заданным содержанием.  

Базовые формулы речевого общения. 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. 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.).  

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.  

Приглашение, предложение. Правила поведения в гостях.  

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.  

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. 

Примерные темы речевых ситуаций  

«Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Теремок», «Знакомство в гостях», 

«Покупка школьных принадлежностей», «В магазине игрушек», «Готовимся к празднику», 

«Новогодние чудеса», «Зимняя прогулка», «Помощники», «Спокойной ночи!», «Доброе 

утро!». 
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«Я – дома»: «Надо, надо умываться….», «Весенние праздники» «Я и мои товарищи»: 

«Заячья избушка», «Петушок и бобовое зернышко» «Я за порогом дома»: «Давайте 

познакомимся!», «День Победы». 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. Рабочая программа по предмету «Речевая практика» обеспечивает достижение 

планируемых личностных и предметных результатов освоения АООП в соответствии с 

требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) к результатам (возможным 

результатам) освоения АООП.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 

результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки.  

Личностные результаты, ожидаемые после обучения в 1 классе по программе 

«Речевая практика»:   

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия (в 

рамках предметных результатов обучения в 1 классе – умение здороваться и прощаться, 

отвечать на вопросы собеседника и т.д. в соответствии с предусмотренными 

предметными результатами);  

 самостоятельное перемещение доступными маршрутами в школьном здании (в туалет, в 

столовую, в кабинеты специалистов, педагогов дополнительного образования и т.п.);   

 практическое понимание своих социальных ролей – сын (дочь), воспитанник, ученик, 

одноклассник и т.д.), отражение в повседневном общении принятия соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей;   

 положительное отношение к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в ситуациях 

общения, предусмотренных программой, и повседневном школьном общении;   

 проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей с использованием 

полученных на уроках знаний и умений (интонационных, жестово-мимических умений, 

использование этикетных речевых оборотов в повседневной жизни); 

 положительное отношение к безопасному, здоровому образу жизни, проявление интереса 

к творческому труду, бережное отношение к материальным ценностям, результатам 

своего труда и труда окружающих.  

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися 

практическими коммуникативными и речевыми умениями и представлены 

дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному. Минимальный 

уровень освоения АООП в предметной области «Язык и речевая практика» является 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Планируемые предметные результаты после обучения в 1 классе:    

Достаточный уровень: 

 выполнять задания по словесной инструкции; 

 называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими картинками; 
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 внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

 соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

 уметь сообщить свое имя и фамилию, имена и отчества учителей,  

 воспитателей, имена ближайших родственников, адрес дома;  

 уметь рассказать, как можно дойти или доехать до школы;  

 слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы, опираясь на наглядные 

средства. 

Минимальный уровень: 

 выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя; 

 называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками; 

 употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям; 

 правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании;  

 знать имя и фамилию, имя и отчество учителя, воспитателя, имена  

 ближайших родственников и товарищей по классу; 

 слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их содержанием. 

Изучение предмета «Речевая практика» в 1 классе направлено на формирование 

следующих базовых учебных действий. 

Личностные учебные действия 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

-  самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

-  готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

-  вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации;  

Регулятивные учебные действия: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью; адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место; передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения;  
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- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные учебные действия: 

-  выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Диагностика БУДов проводится в соответствии с «Программой формирования 

базовых учебных действий», реализуемой в образовательной организации. 

 
Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения 

программного материала по математике 

В 1 классе в течение учебного года отметки обучающимся не выставляются. Результат 

продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их 

продуктивной деятельности (рисунков, уровня развития речи). Контроль достижения 

обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде 

стартового, текущего и итогового контроля в следующих формах: устный опрос, 

практические работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат не только предметные результаты, но и 

личностные. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями. 

0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

1 балл – минимальная динамика; 

2 балла – удовлетворительная динамика; 

3 балла – значительная динамика. 

Оценка устных ответов 

Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков 

по речевой практики. При оценке устных ответов принимается во внимание: а) правильность 

ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; 

б) полнота ответа; в) умение практически применять свои знания; г) последовательность 

изложения и речевое оформление ответа. 

Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков 

по речевой практики. При оценке устных ответов принимается во внимание: а) правильность 

ответа; б) полнота ответа; в) умение практически применять свои знания; г) 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

3 балла ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может 

самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, допускает единичные ошибки, которые 

сам исправляет. 

2 балла ставится, если ученик дает ответ, но допускает неточности в подтверждении 

правил примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в 

речи. 
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1 балл ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд 

ошибок в речи, нуждается в постоянной помощи учителя. 

0 баллов ставится, если ученик допускает ошибки, искажающие смысл; не использует 

помощь учителя. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности по предмету 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, реализуемого на основе примерной рабочей программы по речевой практике для 1 

класса по достижению планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), представлено 

следующими объектами и средствами: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 
1. «Речевая практика». 1 класс. Рабочая тетрадь. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы/ С.В. Комарова, Т.М. Головкина, С.В. Саакян. – М.: 

Просвещение, 2017.  

2. «Устная речь». 1 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида/ С.В. Комарова. – М.: Просвещение, 2014. – 

95 с. 

3. Речевая практика. Методические рекомендации. 1–4 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы/ С. В. Комарова. – М.: Просвещение, 2020. – 268 с.. 

2. Материально- технические средства: 

Интерактивная доска; 

Персональный ноутбук. 

3. Учебно-практическое оборудование: 

- раздаточный дидактический материал (игрушки, атрибуты для сюжетных игр); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- книги (сказки). 
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1. «Речевая практика». 1 класс. Рабочая тетрадь. Учебное пособие для 
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общеобразовательных учреждений VIII вида/ С.В. Комарова. – М.: Просвещение, 2014. – 

95 с. 

3. Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по 

отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с умственной 
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классов// Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. 

5. Речевая практика. Методические рекомендации. 1–4 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы/ С. В. Комарова. – М.: Просвещение, 2020. – 268 с. 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Дата 

1 четверть (18 ч.) 

1-3 Давайте познакомимся! 3 

Знакомство, приветствие (беседа, игры «Наши имена», «Приветствие», хоровод). 

Включение в ситуацию (беседа с привлечением личного опыта, ответы на вопросы на 

основе иллюстраций, выбор картинки, соответствующей предложению, повторение 

предложений за учителем, составление предложений, ответы на вопросы). Знакомство с 

основными правилами поведения в диалоге, при знакомстве: собеседники приветливо 

смотрят друг на друга, первым представляется старший (тренировочные упражнения в 

изображении доброжелательного выражения лица с использованием зеркал, игра 

«Подари улыбку», конструирование диалогов на основе иллюстраций, моделирование 

диалогов учитель-ученик) 

1.09 

2.09 

8.09 

4-5 Я и моя семья 2 Формировать умение рассказывать о своей семье; обогащать словарный запас. 
9.09 

15.09 

6-8 Знакомство во дворе 3 

Включение в ситуацию (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). Разучивание чистоговорки. Закрепление правил 

поведения при знакомстве (конструирование диалогов по серии картин, ролевые игры по 

теме ситуации, в т.ч. с использованием игрушек как героев ситуации). Составление 

рассказа по теме ситуации (игра «Дополни предложение»). 

16.09 

22.09 

23.09 

9-10 Дорога домой 2 
Беседа, работа с наглядностью, составление картинного плана, составление рассказа по 

плану оценивание. 

29.09 

30.09 

11-13 Теремок 3 

Разучивание чистоговорки. Знакомство со сказкой (устное рассказывание учителем с 

опорой на иллюстрации). 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)  

Инсценирование сказки. Обобщающая беседа. 

6.10 

7.10 

13.10 

 

14-16 Знакомство в гостях 3 

Включение в ситуацию (беседа с привлечением личного опыта, ответы на вопросы на 

основе иллюстраций, составление предложений, работа с условно-графическими 

изображениями). Сообщение правил этикета при знакомстве со взрослым в гостях 

14.10 

20.10 

21.10 
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(рассказ учителя, тренировочные упражнения в использовании этикетных фраз и жестов, 

конструирование диалогов, моделирование диалогов учитель – ученик, ученик – ученик, 

проигрывание диалогов с использованием игрушек как героев ситуации)  Ролевые игры 

по теме ситуации («Кукла встречает гостей и др.). Коллективное составление рассказа с 

опорой на иллюстрации и условно�графические схемы предложений. Беседа с 

привлечением личного опыта «Как я ходил в гости». Составление рассказов из личного 

опыта по теме ситуации с опорой на символический план. 

 

17-18 
Покупка школьных 

принадлежностей 
2 

Составление словосочетаний, предложений, игры «Ещё какой (ая)?», «Подбери пару», 

«Отгадай мою покупку», работа с условно-графическими изображениями. Разучивание 

чистоговорки. Знакомство с правилами поведения в магазине (беседа с элементами 

рассказа). Закрепление полученных знаний (конструирование возможных диалогов в 

магазине с опорой на иллюстрации, моделирование диалогов). Ролевые игры по теме 

ситуации («Магазин»). Составление рассказов из личного опыта по теме ситуации с 

опорой на символический план. 

27.10 

28.10 

2 четверть (14 ч.) 

19-21 В магазине игрушек 3 

Составление и называние разрезных картинок, подбор прилагательных, составление 

словосочетаний, предложений, игры «Ещё какой (ая)?», «Отгадай мою игрушку», работа 

с условно-графическими изображениями. Разучивание стихотворения А. Барто «Я 

люблю свою лошадку». Введение в ситуацию (беседа на основе личного опыта, с опорой 

на иллюстрации, в т.ч. дополнение иллюстрации). Перенос полученных знаний о 

правилах поведения в магазине в новую ситуацию (конструирование возможных 

диалогов в магазине при покупке игрушек с опорой на иллюстрации, моделирование 

диалогов, проигрывание диалогов). Ролевые игры по теме ситуации («Магазин 

«Игрушки», «Ночью в магазине «Игрушки»). Беседа «Моя любимая игрушка» с 

привлечением личного опыта учащихся. Составление рассказов из личного опыта по 

теме ситуации с опорой на символический план. 

10.11 

11.11 

17.11 

22-23 Время года: зима 2 
Беседа, работа с наглядностью, составление картинного плана, составление рассказа по 

плану, оценивание. 

18.11 

24.11 

24-26 Игры и забавы детей 3 

Составление и называние разрезных картинок. Включение в ситуацию (беседа на основе 

личного опыта, с опорой на иллюстрации, в т.ч. дополнение иллюстрации). 

Моделирование диалогов, проигрывание диалогов. Составление рассказов из личного 

опыта по теме ситуации с опорой на символический план. 

25.11 

1.12 

2.12 

27-29 Готовимся к празднику 3 

Включение в ситуацию (беседа, рассказ учителя с опорой на иллюстрацию). Перенос 

полученных знаний о правилах поведения при знакомстве в условия новой ситуации: 

проигрывание ситуации знакомства с Дедом Морозом. Составление приглашений на 

новогодний праздник. Моделирование возможных диалогов при приглашении на 

8.12 

9.12 

15.12 
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праздник. Разучивание стихотворений новогодней тематики. Слушание и разучивание 

песенки «В лесу родилась ёлочка..» (сл. Р. Кудшовой, муз.Л. Бекмана), пение слоговых 

цепочек на мотив песенки. Беседа с привлечением личного опыта «Что я подарю на 

новогодний праздник?» 

30-32 Новогодние чудеса 3 

Беседа с опорой на иллюстрацию, дополнение деталей ситуации по вопросам учителя, 

выбор предложения, наиболее подходящего к содержанию картинки, из двух, 

произнесенных учителем. Перенос полученных знаний о правилах поведения при 

знакомстве в условия новой ситуации: проигрывание ситуации знакомства на карнавале. 

Разучивание чистоговорки. Составление новогодних поздравлений. Тренировочные 

упражнения в произнесении поздравлений с торжественной интонацией  

Конструирование диалогов поздравления и ответной реплики, моделирование и 

проигрывание диалогов. Беседа с привлечением личного опыта «Что мне запомнилось 

на новогоднем празднике?».  Составление рассказа по теме ситуации (составление 

предложений о новогоднем празднике с последующим использованием для 

коллективного рассказа). 

16.12 

22.12 

23.12 

3 четверть (18 ч.) 

33-35 Зимняя прогулка 3 

Беседа, называние предметных картинок с изображениями зимней одежды и обуви. 

Разучивание чистоговорки. Введение в ситуацию: просьба о помощи (беседа по 

сюжетной картинке). Конструирование возможных реплик в диалоге, содержащих 

просьбу. Тренировочные упражнения в произнесении просьб с соответствующей 

интонацией. Моделирование диалогов обращения за помощью при сборах на прогулку.  

Ролевые игры по теме («Кукла одевается на прогулку» и др.). Составление рассказа по 

теме (с опорой на сюжетную картинку, серию картин или символический план). 

 

36-38 «Надо, надо умываться…» 3 

Беседа с опорой на сюжетную картинку. Знакомство со стихотворением К. Чуковского 

«Мойдодыр». Работа по серии картин к стихотворению. Разучивание фрагментов 

стихотворения. Составление предложений по теме ситуации (просьба в утвердительной 

и вопросительной формах). Конструирование возможных диалогов, содержащих 

просьбу. Моделирование диалогов. Ролевые игры по теме с использованием игрушек, 

как героев ситуации. Коллективное составление рассказа по теме «Утро школьника» 

(игра «Кто знает, пусть продолжит»). 

 

39-41 Помощники 3 

Беседа с опорой на сюжетную картинку. Знакомство со стихотворением А. Барто 

«Помощница». Работа по серии картин к стихотворению. Разучивание. Составление 

предложений по теме ситуации (просьба, предложение в утвердительной и 

вопросительной формах). Конструирование возможных диалогов, содержащих просьбу 

и/или распределение обязанностей. Моделирование диалогов. Ролевые игры по теме 

(«Дежурство в классе» и др.). Коллективное составление рассказа по теме «День 
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школьника» (игра «Кто знает, пусть продолжит»). 

42-43 23 февраля 2 

Беседа с опорой на иллюстрацию, дополнение деталей ситуации по вопросам учителя, 

выбор предложения, наиболее подходящего к содержанию картинки, из двух, 

произнесенных учителем. Составление поздравлений. Тренировочные упражнения в 

произнесении поздравлений с различной интонацией в зависимости от адресата. 

Конструирование диалогов поздравления и ответной реплики, моделирование и 

проигрывание диалогов. Создание видеопоздравления. 

 

44-45 Весенние праздники: 8 марта 2 

Беседа с опорой на иллюстрацию, дополнение деталей ситуации по вопросам учителя, 

выбор предложения, наиболее подходящего к содержанию картинки, из двух, 

произнесенных учителем. Составление поздравлений. Тренировочные упражнения в 

произнесении поздравлений с различной интонацией в зависимости от адресата. 

Конструирование диалогов поздравления и ответной реплики, моделирование и 

проигрывание диалогов. Создание видеопоздравления. 

 

46-47 
«Петушок и бобовое 

зернышко» 
2 

Включение в тему ситуации (работа с иллюстрацией, отгадывание загадки). Знакомство 

со сказкой (устное рассказывание учителем с опорой на иллюстрации). 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).  

Инсценирование сказки. Обобщающая беседа. 

 

48-50 «Спокойной ночи!» 3 

Беседа с опорой на сюжетную картинку, дополнение картинки. Разучивание 

чистоговорки. Знакомство со сказкой С. Маршака «Сказка о глупом мышонке». Работа 

по серии картин к сказке. Знакомство с этикетными формами пожеланий перед сном. 

Тренировочные упражнения в произнесении пожеланий перед сном спокойным голосом, 

с ласковой интонацией. Разучивание колыбельной  Моделирование диалогов по теме 

ситуации. Ролевые игры по теме. Составление рассказов «Как я ложусь спать» (по 

образцу, данному учителем, с опорой на символический или картинный план). 

 

4 четверть (16 часов) 

51-53 «Доброе утро!» 3 

Беседа с опорой на сюжетную картинку, дополнение картинки. Разучивание 

чистоговорки. Знакомство с этикетными формами утренних приветствий и пожеланий. 

Тренировочные упражнения в произнесении этикетных форм с различной интонацией: 

ласково, бодро и т.д. Моделирование диалогов по теме ситуации. Ролевые игры по теме  

Беседа на тему «Как начинается твоё утро?». Составление коротких рассказов из 

личного опыта. 

06.04 

07.04 

13.04 

54-56 Домашние и дикие животные 3 

Составление и называние разрезных картинок, подбор прилагательных, составление 

словосочетаний, предложений, игры «Ещё какой (ая)?», «Отгадай животное», работа с 

условно-графическими изображениями. Дифференцировать понятия. 

14.04 

20.04 

21.04 
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 дикие животные   
 

57-58 День Победы 2 

Беседа с опорой на иллюстрацию, дополнение деталей ситуации по вопросам учителя, 

выбор предложения, наиболее подходящего к содержанию картинки, из двух, 

произнесенных учителем. Составление поздравлений. Тренировочные упражнения в 

произнесении поздравлений с различной интонацией в зависимости от адресата. 

Конструирование диалогов поздравления и ответной реплики, моделирование и 

проигрывание диалогов. Создание видеопоздравления. 

27.04 

28.04 

59-61 Насекомые 3 

Составление и называние разрезных картинок, подбор прилагательных, составление 

словосочетаний, предложений, игры «Ещё какой (ая)?», «Отгадай насекомое», работа с 

условно-графическими изображениями. Составление коротких рассказов 

04.05 

05.05 

11.05 

62-64 Фрукты, овощи, ягоды 3 

Составление и называние разрезных картинок, подбор прилагательных, составление 

словосочетаний, предложений, игры «Ещё какой (ая)?», «Отгадай, что это?», работа с 

условно-графическими изображениями. Составление коротких рассказов 

12.05 

18.05 

19.05 

65 Лето. Правила поведения в лесу 1 

Составление и называние разрезных картинок, подбор прилагательных, составление 

словосочетаний, предложений, работа с условно-графическими изображениями. 

Составление коротких рассказов 

25.05 

66 Итоговое занятие 1 

Беседа с опорой на иллюстрацию, дополнение деталей ситуации по вопросам учителя, 

выбор предложения, наиболее подходящего к содержанию картинки, из двух, 

произнесенных учителем. 

26.05 
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Приложение 2 

 

Проверка усвоения программного материала по речевой практики 

 

Оценка устных ответов 
Устный опрос обучающихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков 

по речевой практики. При оценке устных ответов принимается во внимание: а) правильность 

ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; 

б) полнота ответа; в) умение практически применять свои знания; г) последовательность 

изложения и речевое оформление ответа. 

 

 

Контрольные задания 

по предмету «Речевая практика» для учащихся 1 класса 

 

Данная работа содержит задания для обучающихся 1 класса. Задания составлены в 

полном соответствии с требованиями, предъявляемыми программой по речевой практики.  

Цель и содержание контрольной работы по речевой практики: получение объективной 

информации о состоянии уровня освоения предметных результатов по речевой практики в 1 

классе у обучающихся с легкой степенью умственной отсталости, итоговый контроль 

индивидуальных достижений учащихся по предмету. 

1. Называть предметы, характеризовать их по основным свойствам; 

2. Участвовать в беседе, полно отвечать на вопросы;  

3. Составлять простые нераспространенные предложения; 

4. Распространять предложения по вопросам. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ: работа состоит из 

контрольного выполнения задания. Задания для выполнения включает: беседу и составление 

предложений. 

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам деятельности: 

Беседа направлена на развитие коммуникативных способность; составление предложения 

направлено на развитие мыслительных процессов. 

Время и способ выполнения контрольной работы: время выполнения работы рассчитано 

на один урок. 
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Приложение 3 

 

Лист корректировки рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Тема сроки Примечания 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 1 класса 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013) N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ. 

2. Приказ МОН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

3. Примерная адаптированная основная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г., № 4/15); (1 вариант). 

4.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) КОУ «Адаптивная школа-

интернат № 17». 

6. Устав КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17». 

7. Учебный план КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17». 

При разработке рабочей программы были использованы программно-методические 

материалы: 

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 

классов// Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. 

Данная рабочая программа ориентирована на учебно-методический комплект: 

1. «Букварь». 1 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/ А.К. Аксёнова 1 класс, М.: Просвещение, 2013. – 189 с. 

2. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Пропись для 1 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. В 3ч. – М.: Просвещение, 2021. 

3. Шишкова М.И. Обучение грамоте. Проверочные работы. 1 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.- М.: Просвещение, 2021. — 134 с. 

4. Обучение грамоте. Методические рекомендации. 1 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные  программы / А. К. Аксёнова, С. В. Комарова, М. И. Шишкова. — М.: 

Просвещение, 2020. — 134 с. 

Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 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 легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и 

заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1), подготовки их к жизни в современном обществе 

(ПрАООП, п.2.2.2). Цель обучения в букварный период - формирование первоначальных 

каллиграфических, графических и некоторых орфографических умений. 

Задачи обучения: 

- подготовить обучающихся к овладению зрительным образом букв; 

- подготовить обучающихся к начертанию букв, посредством развития и коррекции мелкой 

моторики; 

- привить интерес к обучению письму. 

Реализация в образовательной деятельности указанных задач, которые можно 

охарактеризовать соответственно, как образовательные, коррекционные, воспитательные 

задачи, обеспечит достижение планируемых результатов освоения АООП (вариант 1) в 
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предметной области «Язык и речевая практика». 

На уроках русского языка используют различные современные технологии: 

здоровьесберегающего, индивидуального и дифференцированного подхода, 

информационные, учебно-игровые. 

Урок может проходить в форме: беседы, видеоурока, самостоятельной работы, игры, 

а чаще всего данные формы сочетаются.  

При проведении уроков чтения предполагается использование следующих методов: 

- методов организации и осуществления учебно-познавательной деятельности (словесный, 

наглядный, практический); 

- методов стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; 

- методов контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности; 

- методов исследования (наблюдение, анкетирование); 

- метода изучения продуктов творчества (составление рассказов, результатов эстетического 

творчества). 

Итоговый контроль проходит в виде проверки понимании прочитанного материала и 

умении высказываться. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Основными критериями отбора материала по русскому языку, рекомендованного для 

изучения в первом классе в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) 

являются его доступность и практическая значимость. Доступность проявляется в 

существенном ограничении объема и содержания материала, практическая значимость 

заключается в тесной связи изучения курса с жизненным опытом обучающихся, 

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.  

Обучение грамоте осуществляется на основе звукового аналитико-синтетического метода, в 

который внесен ряд изменений. Обоснование изменений подробно дается в «Методике 

преподавания русского языка для детей с нарушениями интеллекта» А.К. Аксеновой, С.Ю. 

Ильиной и Методических рекомендациях обучение грамоте для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) авторы Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Наряду с аналитико-

синтетическим методом обучения грамоте частично используется слоговой метод обучения.  

Букварный период может быть продлен по времени на усмотрение педагога. Это 

зависит от состава класса, уровня подготовленности учащихся, их обучения в 

дополнительном пропедевтико-диагностическом классе. Определенная свобода в 

распределении материала по четвертям и годам обучения дает возможность педагогу 

принимать во внимание особенности каждого ребенка с интеллектуальными нарушениями и 

двигаться в том темпе изучения материала, который доступен всему классу в целом. 

Урок письма в первом классе проводится вслед за уроком чтения, что позволяет 

использовать уже полученные на уроках чтения знания. При обучении письму важно 

научить первоклассников правильному начертанию букв, соединению их в слоги и слова. 

Упражнения в написании слогов, слов, предложений опираются на звуко-буквенный анализ, 

предварительную условно-графическую запись и составление слогов, слов из букв. 

Заглавные буквы изучаются параллельно со строчными. Параллельное изучение 

заглавной и строчной буквы продиктовано тем, что и при чтении, и при письме учащимся 

практически с первых уроков говорится о том, что предложение пишется с большой буквы. 
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Сначала на это указывается в схемах предложений, потом и в записях предложений. 

Достаточно часто встречается большая буква в именах собственных. 

Написание букв А, У, Н, В, Ш, И, К, Б, Ю, Чч, Ц, Щ (в рукописном варианте) 

предлагается изучать в упрощенном виде: уменьшается количество элементов буквы, сами 

элементы становятся более простыми. Написания остальных букв остаются без изменений. 

Это наглядно показано в Прописях (авторы Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И.), 

обеспечивающих учебно-методическую базу данного предмета. Также в прописях дана 

наклонная линия (косая), для того чтобы дети не забывали о наклонном положении тетради 

при письме и, соответственно, для выработки у них правильного наклонного письма. 

При обучении письму не рекомендуется вырабатывать у учащихся навык 

безотрывного письма, также исключено обучение умственно отсталых первоклассников 

письму под счет. В период обучения детей первоначальному навыку письма большое 

значение имеет прием списывания с образца. Это позволяет повысить качество письма и 

облегчить работу слабоуспевающим учащимся. Первоклассникам предлагаются образцы 

написания по точкам, пунктирным линиям, тонким линиям. Начало и направление движения 

руки в процессе написания элементов букв и буквенных сочетаний показано стрелочками в 

прописях и демонстрируется учитель на доске. 

Достаточно большое количество упражнений в период обучения письму направлено 

на перевод печатных букв в рукописные. По мере усложнения материала первоклассники 

начинают списывать слоги, слова и предложения. Эти задания способствуют выработке 

умения соотносить печатный и письменный шрифт, тренируют навык чтения слов, 

написанных печатными и письменными буквами. 

Важнейшим условием овладения письмом является достаточная степень развития 

навыков звукового или звуко-буквенного анализа. Учителю необходимо стремиться к 

осознанному осуществлению детьми процесса звуко-буквенного анализа, выделения звуков 

и перевода их в графемы. После предварительного анализа учащиеся пишут буквы, слоги, 

слова и предложения, проговаривая их вслух. 

В процессе обучения письму детей данной категории важно направить все усилия на 

преодоление имеющихся недостатков и максимальную коррекцию имеющихся нарушений.  

Большое внимание уделяется пониманию смысла речевого материала, с которым работают  

обучающиеся. Этой цели подчиняется не только работа со словом, предложением, текстом, 

но и со звуком, слогом. Школьники учатся воспринимать букву и слог как часть, кусочек 

слова и трансформировать их в слово. Помимо графических упражнений даются упражнения 

для развития связной устной речи учащихся. Это рассматривание рисунков, составление 

словосочетаний, предложений, дополнение слов, составление слов из разбросанных букв с 

опорой на иллюстрацию, составление предложений с опорой на иллюстрацию с 

последующей записью. По рисункам проводится беседа, обговариваются варианты 

выполнения задания.  

Таким образом, на уроках письма закладывается начальная основа коммуникативной 

направленности процесса обучения умственно отсталых школьников. 

Для обеспечения благоприятных условий необходимо соблюдать общие 

гигиенические требования: правильное расположение тетради на парте, правильная посадка, 

правильное держание ручки в руке и т.д. Поскольку двигательный навык письма 

формируется у умственно отсталых первоклассников крайне медленно и требует большого 

напряжения всех сил ребенка, это вызывает необходимость проведения на уроке, как 

минимум, двух динамических пауз, выполнения с детьми гимнастики для пальцев и кистей 

рук, зрительной гимнастики, упражнений, направленных на ориентировку на листе бумаги. 

На уроках письма обязательно выполнение упражнения для развития тонкой моторики: 

штриховка, раскрашивание, обводка, дорисовывание по образцу и по точкам, рисование 

узора и бордюра по образцу. Выполняя эти задания, учащиеся отрабатывают двигательные 

навыки, координируют движения, тренируют зрительное восприятие. 
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Русский язык» входит в 

образовательную область «Язык и речевая практика» и является обязательной частью 

учебного плана. 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» в 1 классе в соответствии с учебным 

планом рассчитана на 99 часов в год, т.е. 3 часа в неделю (33 учебные недели). 

 

4. Учебно-тематический план 

 

Количество часов по четвертям 

I четверть 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

IV четверть 

 
Всего за год 

9н./27 ч. 7 н./ 21 ч. 9 н./ 27 ч. 8н./ 24 ч. 33н./ 99 ч. 

 

Тематический план 

 

Тема 
I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 
За год  

Пропедевтический период 1       1 

Звуки и буквы-Аа, Уу Мм, 

Оо, Хх. 7       7 

Звуки и буквы – Сс, Нн, ы,  

Лл, Вв.  11       11 

Звуки и буквы – Ии, Шш, 

Пп, Тт. 6 6     12 

Звуки и буквы– Кк,Зз, Рр, 

й, Жж, Бб,Дд,Гг, буква ь.   14 16   30 

Звуки и буквы-Ее, Яя, 

Юю,Ёё,Чч, Фф, Цц, 

Ээ,Щщ,буква ъ.     9 22 31 

Проверка знаний 2 1 2 1 6 

Повторение       1 1 

Всего  27 ч. 21 ч. 27 ч. 24 ч. 99 ч. 

 
5. Содержание учебного предмета 

Добукварный период 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа. 

Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все слова, 

которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» 

зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где слово и 

где предмет»). Называние окружающих предметов, предметов, изображенных на картинке, 

«запись» слов условно-графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без ошибок повтори: дом 

— дым, удочка — уточка, бабушка — бабочка и др. 

Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого слова 

картинкой и схемой. «Чтение» слов. 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

1 3 99 
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Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации 

действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения условно-графическим 

изображением. «Чтение» предложения. 

Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, запись их 

условнографической схемой. «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с 

последующим выделением каждого слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу 

мышка; У Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным выбором 

соответствующей картинки. 

Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Ва-ся). 

Фиксация части слова условно-графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, 

соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, СА — за, да — та и т.д. 

Звук. Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при акцентированном 

произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор слов, 

начинающихся с заданного звука, с опорой на натуральные предметы или картинки. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий. Различение и называние 

шести основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный). Классификация 

предметов по цвету. Выкладывание ряда цветных полосок (2—3) по образцу, по памяти, по 

словесной инструкции. Различение коротких и длинных полосок.  

Составление из цветных полосок изображений знакомых предметов (лесенка, стол, 

стул, флажок и др.) вместе с учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных 

полосок буквенных знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их 

последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур (2—3) 

разного цвета.  

Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов (елочка, 

тележка, грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение пространственного расположения 

фигур: вверху — внизу, справа — слева. Разложение предмета, составленного из 

геометрических фигур, на части: елочка — три треугольника, дом — треугольник и квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения 

последовательно слева направо. 

Развитие моторных умений 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и 

разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, разжимание их, 

приветствие пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и других 

предметов.  

Разучивание коротких стихотворных текстов, сопровождение их движениями 

пальцев. Игра с мозаикой. 

Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, карандаш. 

Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание 

горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий; расположение их на листе 

бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, проведение линий по контору. Умение менять 

направление карандаша в зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение 

пределов контура при штриховке фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и 

письменных букв в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — заборчик, 

прямая палочка с закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка с закруглением 

вверху и внизу — уточка, овал — слива, полуовал — месяц и др. 

Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету, по 

образцу. 
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Букварный период (письмо) 

1-й этап 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, 

Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Соотнесение графических образов печатных и рукописных букв. 

Умение правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, 

выделять первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с 

изучаемого звука, с опорой на картинки или задание учителя. 

Изучение рукописного варианта строчных и прописных букв, разбор элементов букв.  

Написание элементов букв и самих букв, строчных и прописных. Образование и запись 

слогов,  

состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых  

двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов. Сравнение закрытых и открытых слогов. 

Дифференциация и запись сходных звуков изолированно и в слогах: [м] - [н], ма — 

на. Запись слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.). Соотнесение 

записанного слова с предметом или с картинкой. 

Составление и запись слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, сом, 

сын и т.д. 

Составление и запись предложений из 1-2 слов. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списывание слов 

после предварительного анализа и четкого их протяжного проговаривания (интонирования).  

Выкладывание звуко-буквенной схемы слова. 

Запись под диктовку букв и слогов. 

2-й этап 

Повторение пройденных букв. Изучение новых букв в рукописном варианте: Шш, Пп, 

Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. 

Умение составлять схему слова, слога. Записывать слоги и слова с опорой на схему 

после предварительного анализа. 

Соотнесение буквы печатного и рукописного шрифта. 

Дифференциация и запись букв, слогов, слов, с парными согласными, сходными по 

звучанию согласными, сонорными: ([с] - [з], [х] - [к], [р] - [л], [п] - [б]; са - за, ша - жа, коза - 

коса и др.); слогов и слов с мягкими и твердыми согласными (мы - ми, лы - ли, ны - ни, мыл - 

мил и т.д.); а также с и - й (мои - мой). 

Образование и запись открытых и закрытых двубуквенных слогов с твердыми и 

мягкими согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. 

Составление и запись слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание 

каждого слога в слове. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко-

буквенной схемой. Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками). 

Списывание с печатного и рукописного текстов букв, слогов, слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур. Письмо по образцу предложений, состоящих из 2 слов. 

Большая буква в начале и точка в конце предложения. 

Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова, обозначение 

звука в схеме или буквой из разрезной кассы с последующей записью слова в тетрадь. 

Самостоятельное составление изученных слогов с последующей записью. Вставка 

пропущенной буквы в словах под картинками. 

3-й этап 

Повторение пройденных букв, изучение новых рукописных букв: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, 

Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. 

Составление схем слогов, слов и предложений. Запись слов и предложений с опорой 

на схемы после предварительного анализа. 
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Дифференциация и запись букв, слогов и слов схожих по произношению, 

оппозиционных: звонких и глухих, твердых и мягких, свистящих и шипящих: [ф] - [в], [с] - 

[ц], [ч] - [щ]; ма -мя, му - мю, су - цу, ша - ща; цвет - свет, плач - плащ и др. 

Образование и запись усвоенных ранее слоговых структур. Образование и запись 

слогов со стечением 2 согласных в начале и в конце слова. Образование и запись слов, 

состоящих из 1-3 слогов. 

Списывание с рукописного и печатного текстов усвоенных букв, слогов, слов и 

предложений из 3-4 слов. Вставка пропущенной буквы или слога при списывании. 

Прописная буква в именах людей. 

Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного анализа. 

Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опорой на 

картинку. 

Контрольное списывание 

Основные направления коррекционной работы: 

1 Развитие высших психических функций: восприятия, внимания, памяти, речи, 

мышления. 

2 Корригировать познавательную деятельность обучающихся и их 

представления об окружающем мире. 

3 Коррекция уровня общего и речевого развития учащихся, развитие 

коммуникативных навыков. 

4 Развитие артикуляционной моторики. 

5 Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы. 

Основной формой является урок, который проводится в виде дидактической игры, 

обведения, самостоятельной работы, викторины, беседы. На уроках используются различные 

современные технологии: здоровьесберегающие, индивидуального и дифференцированного 

обучения, информационные технологии, учебно-игровой деятельности. 

Итоговый контроль усвоения знаний проводится в виде самостоятельных работ, 

зрительных и слуховых диктантов. 

Промежуточный и итоговый контроль проходит в виде зрительных  и слуховых 

диктантов. 

6. Планируемые результаты освоения программы 

Освоение обучающимися рабочей программы, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

  Личностные: 

1. положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

2. проявление интереса к языковой и речевой деятельности; 

3. расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

4. доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость и др.; 

5. первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

6. умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на 

вопросы учителя; 

7. оценка результатов своих действий и действий одноклассников, производимая совместно 

с учителем; 

8. слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

9. ориентироваться в тетрадях, Прописях, альбомах; 

10. понимать с помощью учителя знаки, символы, схемы, приведённые в Прописях, 

учебных пособиях, учебных материалах; 

11. под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, схема); 
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12. осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебных 

пособиях; 

13. понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

14. слушать собеседника и понимать речь других; 

15. оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 

предложений); 

16. принимать участие в диалоге; 

17. принимать участие в работе парами и группами; 

18. оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

Предметные: овладение обучающимися содержания программного материала по 

русскому языку, достижение учеников в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности. 

 иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

 различать и узнавать звуки окружающей действительности;  

 дифференцировать неречевые и речевые звуки;  

 иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, 

предложение); уметь работать с условно-графическим изображением слова, 

предложения;  

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словесную форму 

под руководством учителя;  

 классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний 

предмет;  

 понимать и показывать пространственное расположение фигур;  

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, школьные 

принадлежности и др.);  

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;  

 понимать различие между звуками и буквами;  

 устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова);  

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;  

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

 различать слово и предложение, слово и слог;  

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;  

 осознавать слово как единство звучания и значения;  

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  

 определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения;  

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из данных слов;  

 составлять предложения по схеме;  

 ориентироваться на альбомном и тетрадном листе;  

 списывать с печатного и рукописного текста буквы, слоги, слова, простые предложения;  

 писать под диктовку буквы, слоги, слова, написание которых не расходится с 

произношением. 

Достаточный уровень 

 различать звуки на слух и в собственном произношении; 

 ориентироваться на альбомном и тетрадном листе;  

 писать строчные и прописные буквы; 

 списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова и 

предложения; 
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 писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не расходится с 

произношением (последние - после звукослогового проговаривания). 

Минимальный уровень 

 различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

 списывать с печатного текста отдельные слоги и слова; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить.  

Изучение предмета «Русский язык» в 1 классе направлено на формирование 

следующих базовых учебных действий. 

 

Личностные учебные действия 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

-  самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

-  готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

Коммуникативные учебные действия 

-  вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации;  

 

Регулятивные учебные действия: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью; адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место; передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов.  
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Познавательные учебные действия: 

-  выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Диагностика БУДов проводится в соответствии с «Программой формирования 

базовых учебных действий», реализуемой в образовательной организации. 

 

7. Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения 

программного материала  

В 1 классе в течение учебного года отметки обучающимся не выставляются. Результат 

продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их 

продуктивной деятельности (прописи, рисунков, уровня развития речи). Контроль 

достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта 

осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в следующих формах: 

устный опрос, практические работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат не только предметные результаты, но и 

личностные. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями. 

0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

1 балл – минимальная динамика; 

2 балла – удовлетворительная динамика; 

3 балла – значительная динамика. 

 
8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности по предмету 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, реализуемого на основе примерной рабочей программы по чтению для 1 класса по 

достижению планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), представлено 

следующими объектами и средствами: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Обучение грамоте. Методические 

рекомендации для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

2. Учебник: 

Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). 

3. Рабочая тетрадь: 

Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Прописи для 1 класса общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). – В 3-х ч. 

4. Технические средства: 

Ноутбук, Интерактивная доска 
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6. Учебно-практическое оборудование: 

- касса букв и слогов; 

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал, 

геометрические фигуры и тела); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); 

- слоговые таблицы; 

- дидактические игры; 

- образца написания букв; 

- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты; 

- конструктор. 
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9. Библиографический список 

 
1. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Пропись для 1 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. В 3ч. – М.: Просвещение, 2021. 

2. Букварь. 1 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/ А.К. Аксёнова 1 класс, М.: Просвещение, 2013. – 189 с. 

3. Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по 

отдельным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями, УО). 

4. Обучение грамоте. Методические рекомендации. 1 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные  программы / А. К. Аксёнова, С. В. Комарова, М. И. Шишкова. — М.: 

Просвещение, 2020. — 134 с. 

5. Примерная адаптированная основная образовательная программа общего 

образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью; 

6. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 

классов// Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью. 

8. Шишкова М.И. Обучение грамоте. Проверочные работы. 1 класс. Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.- М.: Просвещение, 2021. — 134 с. 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

№ Тема урока. Кол-во 

час. 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Планируемые 

сроки 

1 четверть (27 часов) 

1 «Здравствуй, школа!» 1 Беседа с опорой на иллюстрацию. Дорисовывание 

праздничного букета по образцу и пунктирным 

линия. Письмо полуовала, овала, овала с 

соединением, бордюра. Дорисовывание солнышка 

по образцу и пунктирным линиям 

3.09 

2 Письмо строчной и заглавной Аа 1 Знакомство с Прописями, тетрадным листом, 

разлиновкой, условными обозначениями. 

Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы А. 

6.09 

3 Письмо строчной и заглавной Уу 1 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы У. Правила соединения букв. 

Написание звукоподражательных слов с большой 

буквы с восклицательным знаком в конце Ау! Уа! 

Правила соединения букв. 

7.09 

4-5 Письмо строчной и заглавной буквы Мм 2 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы М. Написание слогов с 

изученными буквами. Правила соединения букв. 

Закрепление написания изученных букв и слогов 

10.09 

13.09 

6 Письмо строчной и заглавной буквы Оо 1 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы Оо. Написание слогов с буквой О. 
Написание букв и слогов. Перекодирование букв и 

слогов из печатного шрифта в рукописный. 

14.09 

7 Письмо строчной и заглавной буквы Хх 1 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы Хх. Написание слогов с буквой Хх. 

Правила соединения букв. Написание 

звукоподражательных слов (Ау!, Му!, Ох!) и слов 

из трёх-четырёх букв (уха, муха). Списывание 

рукописного варианта слогов и слов. 

20.09 
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8 Письмо строчной и заглавной буквы Сс 1 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы Сс. Написание слогов с буквой Сс. 

Правила соединения букв. Написание 

звукоподражательных слов, слов из трёх-четырёх 

букв. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта.  

21.09 

9 Входная контрольная работа №1  1 Проверка знаний полученных в добукварный 

период 

24.09 

 

10 Работа над ошибками.  1 Анализ допущенных ошибок.  27.09 

11-13 Письмо строчной и заглавной буквы Нн 3 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы Нн. Написание слогов с буквой Нн. 

Написание слогов. Написание 

звукоподражательных слов-предложений с 

большой буквы и восклицательным знаком в 

конце. Написание имени с большой буквы. 

Написание слов из трёх-четырёх букв. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный 

шрифт, списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения. 

28.09 

1.10 

4.10 

 

14-15 Письмо строчной буквы ы 2 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы ы. Написание слогов и слов с 

буквой ы. Написание слогов. Написание слов из 

трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с 

печатного и рукописного шрифта. Работа со 

схемой предложения. 

5.10 

8.10 

 

16-17 Письмо строчной и заглавной буквы Лл 2 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы Лл. Написание слогов и слов с 

буквой Лл. Написание слогов. Написание слов из 

трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с 

печатного и рукописного шрифта. Работа со 

11.10 

12.10 
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схемой предложения. Написание имён с большой 

буквы. 

18-20 Письмо строчной и заглавной буквы Вв 2 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы Вв. Написание слогов и слов с 

буквой Вв. Написание слогов. Написание слов из 

трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с 

печатного и рукописного шрифта. Работа со 

схемой предложения. Написание имён с большой 

буквы. 

15.10 

18.10 

21 Контрольная работа №2 за 1 четверть 1 Актуализация и проверка полученных знаний. 

Написание имён с большой буквы. Письмо под 

диктовку/списывание букв, слогов, слов, 

предложений. 

19.10 

22 Работа над ошибками.  1 Анализ допущенных ошибок. Написание слогов и 

слов.  

22.10 

23 Дифференциация Ы/ И 1 Дифференциация схожих по звучанию букв. 

Вставка пропущенной буквы в слово. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный 

шрифт, списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения. Письмо под диктовку слогов и слов. 

25.10 

24 Письмо строчной и заглавной буквы Ии. 1 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы Ии. Написание слогов и слов с 

буквой Ии. Написание слогов. Написание слов из 

трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с 

печатного и рукописного шрифта. Работа со 

схемой предложения.  

26.10 

25-26 Письмо строчной и заглавной буквы Шш 2 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы Шш. Написание слогов. Написание 

слов из трёх-четырёх букв. Перекодирование 

печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного 

29.10 

1.11 
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шрифта. Работа со схемой предложения. 

Написание имён с большой буквы.  

27 Дифференциация С/ Ш 1 Дифференциация схожих по звучанию букв. 

Вставка пропущенной буквы в слово. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный 

шрифт, списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения.  

2.11 

2 четверть 

28-30 Письмо строчной и заглавной буквы Пп 3 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы Пп. Написание слогов с буквой Пп. 

Написание слогов и слов. Вставка пропущенной 

буквы слово. Перекодирование печатного шрифта 

в рукописный шрифт, списывание слов с печатного 

и рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения. Написание имён собственных с 

большой буквы.  

12.11 

15.11 

16.11 

31-33 Письмо строчной и заглавной буквы Тт 3 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы Тт. Написание слогов с буквой Тт. 

Письмо изученных слогов и слов. Дифференциация 

схожих по написанию букв. Написание слогов и 

слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения. Написание имён с большой буквы. 

Письмо под диктовку слогов и слов. 

19.11 

22.11 

23.11 

34-36 Письмо строчной и заглавной буквы Кк 3 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы Кк. Написание слогов и слов с 

буквой Кк. Написание слогов и слов. Вставка 

пропущенной буквы в слово. Практические 

упражнения в записи слов ед. и мн. числа ((утка – 

утки). Практические упражнения в написании имён 

собственных. 

26.11 

29.11 

30.11 

37-38 Письмо строчной и заглавной буквы Зз 2 Дифференциация печатного и рукописного 3.12 
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варианта буквы Зз. Написание слогов и слов с 

буквой Зз. 

6.12 

39 Дифференциация З/ С 1 Написание слогов и слов. Дифференциация схожих 

по написанию букв. Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с 

печатного и рукописного шрифта. Работа со 

схемой предложения. Письмо под диктовку слогов 

и слов. Практические упражнения в записи слогов 

(за – са), слов (коза – коса). Практические 

упражнения в написании имён собственных 

7.12 

40 Письмо строчной и заглавной буквы Рр 1 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы Рр. Написание слогов и слов с 

буквой Рр. 

10.12 

41 Дифференциация Р/ Л 1 Написание слогов и слов. Дифференциация схожих 

по написанию букв. Вставка пропущенной буквы в 

слово. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения. Практические упражнения в 

написании имён собственных 

13.12 

 

42 Контрольная работа №3 за 2 четверть 1 Актуализация и проверка полученных знаний. 

Написание имён с большой буквы. Письмо под 

диктовку/списывание букв, слогов, слов, 

предложений. 

14.12 

43 Работа над ошибками.  1 Анализ допущенных ошибок. Написание слогов и 

слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения.  

17.12 

44-45 Письмо строчной буквы й 2 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы й. Написание слогов и слов с 

буквой й. 

20.12 

21.12 

46 Дифференциация и/ й 1 Написание слогов и слов. Дифференциация схожих 

по написанию букв. Перекодирование печатного 

24.12 
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шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с 

печатного и рукописного шрифта. 

47-48 Письмо строчной и заглавной буквы Жж 2 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы Жж. Написание слогов и слов с 

буквой Жж. 

27.12 

28.12 

3 четверть  

49-51 Дифференциация Ж/ Ш 3 Написание слогов и слов. Дифференциация схожих 

по написанию букв. Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с 

печатного и рукописного шрифта. Вставка 

пропущенной буквы в слово. Практические 

упражнения в написании слогов жи – ши, слов с 

этими слогами. Составление и запись предложений 

с опорой на схему 

10.01 

11.04 

14.01 

52-53 Письмо строчной и заглавной буквы Бб 2 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы Бб. Написание слогов и слов с 

буквой Бб. 

17.01 

18.01 

54 Дифференциация Б/ П 1 Написание слогов и слов. Дифференциация схожих 

по написанию букв. Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с 

печатного и рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Составление и запись 

предложений с опорой на схему. 

21.01 

55 Письмо строчной и заглавной буквы Дд 1 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы Дд. Написание слогов и слов с 

буквой Дд 

24.01 

56 Контрольная работа №4 «Написание 

пройденных букв» 

1 Актуализация и проверка полученных знаний. 

Написание имён с большой буквы. Письмо под 

диктовку/списывание букв, слогов, слов, 

предложений. 

25.01 

57 Работа над ошибками.  1 Анализ допущенных ошибок. Написание слогов и 

слов. Дифференциация схожих по написанию букв. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный 

шрифт, списывание слов с печатного и 

28.01 
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рукописного шрифта 

58 Дифференциация Д/ Т 1 Написание слогов и слов. Перекодирование 

печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенного слова в 

предложение с опорой на иллюстрацию, начало 

предложения и схему слова 

31.01 

59-60 Письмо строчной и заглавной буквы Гг 2 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы Гг. Написание слогов и слов с 

буквой Гг. Дополнение и запись предложения с 

опорой на схему и иллюстрацию 

1.02 

4.02 

61-62 Дифференциация Г/ К 2 Написание слогов и слов. Перекодирование 

печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. 

Запись предложений. 

14.02 

15.02 

63-65 Письмо строчной буквы ь 3 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы ь. Написание слов с буквой ь. 

Дополнение и запись предложения с опорой на 

схему и иллюстрацию. 

18.02 

21.02 

22.02 

66-68 Письмо строчной и заглавной буквы Ее 3 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы Ее. Написание слов с буквой Ее. 

Дополнение и запись предложения с опорой на 

схему и иллюстрацию 

25.02 

28.02 

1.03 

69-70 Письмо строчной и заглавной буквы Яя 2 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы Яя. Написание слов с буквой Яя. 

Дополнение и запись предложения с опорой на 

схему и иллюстрацию 

4.03 

5.03 

71-72 Дифференциация А/ Я 2 Написание слогов и слов. Перекодирование 

печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. 

Запись предложений. Работа со схемой 

предложения.  

11.03 

14.03 
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73 Контрольная работа №5 за 3 четверть 1 Актуализация и проверка полученных знаний. 

Написание имён с большой буквы. Письмо под 

диктовку/списывание букв, слогов, слов, 

предложений. 

15.03 

74 Работа над ошибками.  1 Анализ допущенных ошибок. Написание слов с 

буквой Яя. Дополнение и запись предложения с 

опорой на схему и иллюстрацию 

18.03 

75 Письмо строчной и заглавной буквы Юю 1 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы Юю. Написание слов с буквой 

Юю. Дополнение и запись предложения с опорой 

на схему и иллюстрацию. 

21.03 

76 Дифференциация У/ Ю 1 Написание слогов и слов. Перекодирование 

печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. 

Запись предложений. Работа со схемой 

предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

22.03 

4 четверть  

77-79 Письмо строчной и заглавной буквы Ёё 3 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы Ёё. Написание слов с буквой Ёё. 

Дополнение и запись предложения с опорой на 

схему и иллюстрацию. 

1.04 

4.04 

5.04 

80-82 Письмо строчной и заглавной буквы Чч 3 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы Чч. Написание слогов и слов с 

буквой Чч. Дополнение и запись предложения с 

опорой на схему и иллюстрацию. 

8.04 

11.04 

12.04 

83-84 Дифференциация слогов ча/ чу 2 Написание слогов и слов. Перекодирование 

печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. 

Запись предложений. Вставка пропущенных слов в 

предложения. Работа со схемой предложения.  

15.04 

18.04 

 

85-86 Письмо строчной и заглавной буквы Фф 2 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы Фф. Написание слогов и слов с 

19.04 

22.04 
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буквой Фф. Дополнение и запись предложения с 

опорой на схему и иллюстрацию. 

87 Дифференциация В/ Ф 1 Написание слогов и слов. Перекодирование 

печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. 

Запись предложений. Вставка пропущенных слов в 

предложения. Работа со схемой предложения.  

25.04 

88-89 Письмо строчной и заглавной буквы Цц 2 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы Цц. Написание слогов и слов с 

буквой Цц. Дополнение и запись предложения с 

опорой на схему и иллюстрацию 

26.04 

29.04 

90 Дифференциация С/ Ц 1 Написание слогов и слов. Перекодирование 

печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. 

Запись предложений. Вставка пропущенных слов в 

предложения. Работа со схемой предложения. 

6.05 

91-92 Письмо строчной и заглавной буквы Ээ 2 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы Ээ. Написание слогов и слов с 

буквой Ээ. Дополнение и запись предложения с 

опорой на схему и иллюстрацию. 

13.05 

16.05 

93 Итоговая контрольная работа 1 Актуализация и проверка полученных знаний. 

Написание имён с большой буквы. Письмо под 

диктовку/списывание букв, слогов, слов, 

предложений. 

17.05 

94 Работа над ошибками.  1 Анализ допущенных ошибок.  20.05 

95 Письмо строчной и заглавной буквы Щщ 1 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы Щщ. Написание слогов и слов с 

буквой Щщ. Дополнение и запись предложения с 

опорой на схему и иллюстрацию 

23.05 

96 Дифференциация слогов ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 1 Написание слогов и слов. Перекодирование 

печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного 

24.05 
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шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. 

Запись предложений. Вставка пропущенных слов в 

предложения. Работа со схемой предложения.  

98 Написание слов с ь и ъ знаком 1 Написание слов с буквой ъ. Написание слов с ь и ъ 

знаком. Дополнение и запись предложения с 

опорой на схему и иллюстрацию. 

27.05 

99 Повторение пройденного материала за год 1 Написание слогов и слов. Перекодирование 

печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. 

Запись предложений. Вставка пропущенных слов в 

предложения. Работа со схемой предложения.  

 

 



25 

 

Приложение 2 

 

Лист корректировки рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Тема сроки Примечания 

(причина) По плану Факти 

чески 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Казенное общеобразовательное учреждение Омской области 

«Адаптивная школа-интернат № 17» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«РУЧНОЙ ТРУД» 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 КЛАССА 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Разработана и реализуется в соответствии  

с ФГОС образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  

1 вариант АООП 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Жунусова А.С., учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г.



2 

 

Содержание 

 
Пояснительная записка ................................................................................................................. 3 
Общая характеристика учебного предмета .................................................................................. 4 
Описание места учебного предмета в учебном плане ................................................................. 7 
Учебно-тематическое планирование ............................................................................................ 8 
Содержание учебного предмета ................................................................................................... 8 
Планируемые результаты освоения программы ........................................................................ 10 
Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения программного 

материала..................................................................................................................................... 12 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности по предмету .......................................................................................................... 12 
Библиографический список ........................................................................................................ 14 
Приложение ................................................................................................................................. 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» для учащихся 1 класса 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013) N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ. 

2. Приказ МОН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

3. Примерная адаптированная основная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г., № 4/15); (1 вариант). 

4.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) КОУ «Адаптивная школа-

интернат № 17». 

6. Устав КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17». 

7. Учебный план КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17». 

При разработке рабочей программы были использованы программно-методические 

материалы: 

1. Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по 

отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

2. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 

классов// Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. 

Данная рабочая программа ориентирована на учебно-методический комплект: 

1. Технология: ручной труд: 1 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных организаций VIII вида/ Л.А. Кузнецова. – СПб.: филиал изд-ва 

«Просвещение», 2014 

2. Технология. Ручной труд. Методические рекомендации. 1–4 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы/ Л. А. Кузнецова. –М. : Просвещение, 2020. 

Примерная АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(вариант 1) определяет основную цель курса «Ручной труд» формирование и обогащение 

чувственного опыта (умения видеть, слышать, осязать) ребенка и повышение уровня 

функциональной готовности его к трудовому обучению в последующих классах. 

Исходя из данной цели, Примерной АООП (вариант 1) определены следующие 

задачи обучения предмету «Ручной труд» предполагающие организацию комплексного 

воздействия: 

 развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности;  

 получение элементарных сведений о труде в жизни человека; 

 формирование представлений о единстве природного и рукотворного мира и о месте в 

нём человека;  

 формирование интереса к разнообразным видам труда; 

 формирование элементарных знаний о некоторых поделочных материалах, их свойствах, 

применении; 

 обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам;  

 развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, планировать и 

контролировать сою работу с помощью учителя;  

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, пространственных 

представлений и ориентировки, памяти, мышления, речи);  

 развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, сравнения, 
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классификации, обобщения);  

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений;  

 развитие речи;  

 коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  

- коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

- развитие аналитико-синтетической деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение);  

- коррекции ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала. 

Реализация в образовательной деятельности указанных задач, которые можно 

охарактеризовать соответственно, как образовательные, коррекционные, воспитательные 

задачи, обеспечит достижение планируемых результатов освоения АООП (вариант 1) в 

предметной области «Технология». 

На уроках труда используют различные современные технологии: 

здоровьесберегающие, индивидуального и дифференцированного подхода, 

информационные, учебно-игровые. 

При проведении уроков предполагается использование следующих методов: 

- методов организации и осуществления учебно-познавательной деятельности (словесный, 

наглядный, практический); 

- методов стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; 

- методов контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Трудовая деятельность детей с отклонением в умственном развитии характеризуется 

рядом особенностей: нарушением целенаправленной деятельности, низким уровнем 

познавательных способностей, недоразвитием мыслительных операций, нарушением 

двигательно-моторной, эмоционально-волевой сферы и все это ограничивает возможности 

умственно отсталого школьника в трудовом обучении, отрицательно влияет на 

формирование у них всех сторон трудовой деятельности (целевой, исполнительской, 

энергетической). 

Целевую сторону учебно-трудовой деятельности характеризуют свойства, 

отражающие процессы усвоения и принятия учащимися трудового задания, формирование 

образа конечного результата труда и плана работы. Так, умственно отсталые дети 

затрудняются ориентироваться в задании. Они не могут качественно сделать анализ 

трудового объекта, слабо выделяют основные признаки, свойства и детали изучаемых 

предметов. Испытывают трудности в планировании хода работы, не представляют и плохо 

запоминают последовательность выполнения изделия. В процессе практических действий 

наблюдаются пропуски или повторы трудовых операций. Не всегда могут использовать 

полученные знания и умения при выполнении нового задания. Отсутствует потребность в 

текущем и заключительном контроле, слабая способность к установлению причинно-

следственных связей. Эти трудности обусловлены несформированностью у них процессов 

зрительно, слухового восприятия и недоразвитием аналитико-синтетической деятельности.  

Исполнительская сторона включает свойства, относящиеся к практическому 

преобразованию объекта труда. При формировании двигательных трудовых приемов в 

процессе технологической обработки того или иного поделочного материала умственно 
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отсталые дети зачастую не сразу понимают и запоминают фронтальное объяснение 

трудового приема, у них низкий темп овладения техническими приемами, затрудняются 

рационально использовать приемы. Эти трудности объясняются недоразвитием мелкой 

моторики и, в частности, слабым взаимодействием правой и левой рук, недоразвитием 

механизма зрительно-двигательной координации, слабым контролем за распределением 

мышечного усилия при выполнении двигательного приема, небольшим объемом внимания и 

т.д.  

К энергетической стороне относятся свойства, которые характеризуют активационно-

мотивационные процессы деятельности. Характерной чертой детей с интеллектуальным 

недоразвитием является средняя, устойчиво средняя или низкая работоспособность. Эти дети 

не сразу включаются в работу, зачастую, интерес к трудовой деятельности ситуативный, 

непостоянный, поверхностный. Кроме этого, у этих детей, наблюдается недостаточная 

сформированность эстетической восприимчивости и оценки предметной среды, крайне 

обедненные знания о красоте окружающих их предметов, не умением пользоваться этими 

предметами в повседневной хозяйственной жизни, слабым осознанием общественной 

необходимости, значимости и важности своего труда при создании предметов. Все эти 

факторы, в целом, тормозят у них развитие ценностной ориентации на жизнь. Опыт работы с 

этими детьми показывает, что наряду со значительными дефектами у них обнаруживаются и 

более сохранные стороны развития личности. Это, в принципе, позволяет осуществлять 

трудовое обучение этих детей. Уроки ручного труда оказывают исключительно 

положительное влияние на умственное, физическое, эмоциональное развитие обучающихся с 

нарушением интеллекта и их нравственное и эстетическое воспитание. Обладая огромными 

коррекционными возможностями трудовая деятельность, помогает адекватному восприятию 

и эстетической оценке предметов окружающей действительности, их изучению, 

систематизации знаний о предметах; способствует формированию и коррекции, 

мыслительных операций, речи, мелкой моторики и т.д.  

Формирование основ рациональной организации труда, которая предполагает 

упорядоченность действий и самодисциплину на уроках ручного труда. Ознакомление детей 

с основными организационными правилами, требованиями: «Подготовка и содержание 

своего рабочего места в порядке», «Безопасное пользование инструментами и материалами», 

«Поведение во время работы» и др., позволит достичь наивысших результатов в любой 

работе.  

Овладение школьниками доступными видами ручного труда: «Работа с 

пластилином», «Работа с бумагой», «Работа с природными материалами», «Работа с 

нитками». В целях занимательности и заинтересованности обучающихся первого класса 

содержание каждого вида работы можно подчинить определенной сюжетной линии. Кроме 

этого, можно ввести персонажи-иллюстрации, сопровождающие эти уроки. Например, в 

работе с бумагой таким персонажем может выступить «бумажка Бумка». Работая с 

природными материалами, это может быть «мужичок-Лесовичок». Овладевая работой с 

нитками – «Ниточки сестрицы, разноцветные девицы». Работу с пластилином может 

сопровождать «Толстячок Пластивичок». Такие персонажи-иллюстрации призваны 

способствовать созданию условий игровой мотивации для привлечения младших 

школьников к предстоящей трудовой деятельности.  

Овладение первоначальными технико-технологическими сведениями о материалах, 

используемых на уроках труда (пластилине, бумаге, нитках, природных материалах). На 

уроках труда первоклассники приобретают элементарные технологические знания о 

пластилине, бумаге, нитках, природных материалах; получают сведения о назначении, 

применении и свойствах этих материалов. Эти знания элементарны и невелики по объему, и 

формируются обязательно с опорой на натуральные материалы (коллекции образцов видов 

бумаги, ниток, природных материалов), способствующие формированию у первоклассников 

как зрительного, так и тактильного восприятия.  
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Обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам. Все дети с 

нарушением интеллекта, ввиду наличия дефектов в развитии, изначально затрудняются 

размять пластилин, согнуть, смять, оборвать или разрезать бумагу, обвести шаблон, не 

сдвинув его с места и др. Особенностью программы дополнительного класса заключается в 

том, что в первом полугодии при выполнении изделий не используются режущие 

инструменты. Работа с пластилином, бумагой и нитками позволяет вначале обучать детей 

элементарным безорудийным приемам обработки этих материалов (сгибание, сминание, 

разрывание бумаги; разминание, размазывание, скатывание, сплющивание пластилина, 

намотка ниток на картон и др.). Это позволяет эффективно развивать точность и 

согласованность движений рук, дифференцированность движений пальцев, регуляцию 

мышечного усилия. Начиная со второго полугодия, происходит обучение элементарным 

орудийным примам (резание по короткой, длинной прямой и кривой линии). Правильное 

усвоение технических приемов работы имеет решающее значение в трудовом обучении, 

Процесс овладения разнообразными приемами обработки материалов должен носить 

последовательный характер, поскольку, ее нарушение приводит к неправильной 

сформированности у младших школьников с нарушением интеллекта трудовых умений и 

навыком. В связи с этим каждый прием отрабатывается на специально подобранной группе 

изделий, имеющие общие черты и сходные приемы обработки того или иного материала.  

Систематизация объектов труда, имеющие общие черты и сходные приемы обработки 

поделочного материала. Учитывая, что у умственно отсталых школьников медленно 

формируются трудовые умения, поэтому для их овладения детям требуется неоднократное 

их повторение и закрепление. Реализация данной коррекционной направленности трудового 

обучения возможна только при наличии специально подобранных и целенаправленно 

сгруппированных объектов (изделий) разного содержания, но имеющие общие черты и 

сходные приемы обработки поделочного материала. Так, например, подбираются группы 

изделий оригами, имеющие однотипные приемы сгибания и сходную последовательность 

складывания фигурок; приемы вырезывания отрабатываются на серии учебных заданий, 

выполненных из полосок, кругов и т.п.; приемы обрывания бумаги осваиваются на близких 

по технологическому процессу изготовления аппликациях и т.д.  

Развитие речи, расширение словарного запаса за счет овладения технико-

технологическими терминами и понятиями, характеризующими предмет и выполняемые 

действия. Дети должны научиться понимать, употреблять в речи, правильно находить и 

отражать в изделиях представления о величине «большой-маленький-средний», 

«одинаковые»), форме («круг», «квадрат», «треугольник», «прямоугольник», «круг», 

«овал»), протяженности («короткий», «длинный», «узкий», «широкий», «высокий», 

«низкий», «толстый», «тонкий»), направлениях («сверху», «снизу», «сверху», «снизу», 

«слева», «справа», «прямо»), пространственные отношения («посередине», «выше», «ниже», 

вправо от…», «влево от…..»).  

Изготовление предметов (изделий), отвечающих познавательным, эстетическим и 

функциональным требованиям. В решении этого вопроса необходимо руководствоваться 

учебно-воспитательными задачами, направленными на привитие у детей дополнительно 

первого класса способности узнавать и называть окружающие их предметы, 

классифицировать по группам, определять их признаки и свойства, чувствовать и понимать 

красоту окружающего их предметного мира, создаваемого руками человека, умения отличать 

«красивое» от «некрасивого».  

Учителю надо помнить, что изготовление предмета не есть цель урока. Это лишь 

средство решения учебных задач. В связи с этим темы уроков не должны формулироваться 

по названию изготавливаемых предметов. Темы должны отражать процессуальную сторону 

работы. Например «Общее представление о материалах», «Свойства бумаги», «Приемы 

сгибания бумаги», «Приемы лепки» и т.п. При этом надо помнить обо всех трудностях и 

достижениях каждого ребенка и тщательно подбирать и организовывать труд ребенка с тем, 

чтобы учить его тому, что для него актуально на данный момент. В тоже время, задания 
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должны быть достаточно простыми для того, чтобы ребенок мог их выполнить. Помимо 

этого, учитель должен все время помнить, что работа должна иметь смысл, чтобы ребенок 

мог развиваться интеллектуально, физически, эмоционально и социально. Задания должны 

отвечать следующим требованиям:  задания построены по определенной системе, в основе 

которой лежит дидактический принцип доступности и посильности;  отбор и 

систематизация заданий произведена с учетом имеющихся у этих заданий общих черт и 

сходных приемов обработки того или иного материала;  расширять знания о предметном 

мире;  обеспечивать условия для формирования технологических умений и навыков.  

иметь общественное значение;  не должны быть одноразовыми, носить случайный 

характер, а должны быть взаимосвязаны друг с другом;  объекты труда должны 

соответствовать эстетическим требованиям.  

Коррекционная направленность операционно-исполнительной стороны ручного 

труда. Каждое практическое умение имеет свою специфику формирования. Так, например, 

умение вырезать из бумаги у детей с интеллектуальным недоразвитием формируется 

посредством группы технических приемов (разрез по короткой, длинной и кривой линии) и 

способов (симметричное вырезание, тиражирование) вырезания, влияющие на коррекцию 

зрительно-двигательной координации, ритмичности движений. Умение складывать из 

бумаги разнообразных фигурок формируется в процессе отработки технических приемов 

сгибания бумаги, соответствующих этой деятельности, что положительно повлияет как на 

коррекцию зрительно-двигательной координации, так и на развитие пространственных 

представлений и пространственной ориентировки.  

Лепные работы предполагают формирование приемов: разминание пластилина, 

отщипывание кусочков пластилина, размазывание пластилина по картону, раскатывание 

пластилина столбиками (колбасками, жгутиками), скатывание шара из пластилина, 

раскатывание шара до овальной формы, вытягивание одного конца столбика (конус), 

вытягивание боковины шара (конус), сплющивание шара, прищипывание пластилина, 

примазывание пластилина). В процессе выполнения этих приемов у детей развиваются 

умения регулировать мышечное усилие при сжимании пластилина, дифференцировать 

движения рук и пальцев, осуществлять движения рук в заданном направлении (на себя от 

себя, по кругу). Сматывание ниток на картонку, в клубок дает положительный 

коррекционный эффект в развитии пространственной ориентировки, ритмичности и 

плавности движений и осуществлении их в заданном направлении, регуляции мышечного 

усилия. Большими коррекционными возможностями в формировании умения клеить 

обладает бумажная мозаика, привлекающая умственно отсталых детей своим процессом 

выполнения, от которого они получают удовольствие. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Ручной труд» входит в 

образовательную область «Технология» и является обязательной частью учебного плана. 

Рабочая программа по предмету «Ручной труд» в 1 классе в соответствии с учебным 

планом рассчитана на 66 часов в год, т.е. 2 часа в неделю (33 учебных недели). 

 

Количество часов по четвертям 

 

I четверть 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

IV четверть 

 
Всего за год 

9н./18 ч. 7 н./ 14 ч. 9 н./ 18 ч. 8н./ 16 ч. 33н./ 66 ч. 
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Учебно-тематическое планирование 

 

Тема 
I 

четверть 

II 

четверть 
III четверть IV четверть За год  

Введение  2       2 

Работа с глиной и 

пластилином 

3 7   1 

11 

Работа с природными 

материалами 

5 1 2 1 

9 

Работа с бумагой 8 6 13 6 33 

Работа с нитками     3 6 9 

Повторение       2 2 

Всего 18 ч. 14 ч. 18 ч. 16 ч. 66 ч. 

 
Содержание учебного предмета 

Программа «Технология. Ручной труд» в первом классе определяет содержание и 

уровень основных знаний и умений по ручной обработке наиболее доступных для умственно 

отсталых обучающихся материалов (пластилин, глина, бумага, нитки, природные 

материалы).  

Систематическое обучение ручному труду в первом классе предполагает следующие 

виды: «Работа с глиной и пластилином», «Работа с бумагой», «Работа с природными 

материалами», «Работа с нитками».  

«Человек и труд». «Урок труда».  

Рукотворный предметный мир, как результат трудовой деятельности человека. Урок 

труда и его особенности. Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного труда. 

Правила поведения и работы на уроках ручного труда. Общие правила организации рабочего 

места на уроках труда. 

«Работа с глиной и пластилином»  

Организация рабочего места при выполнении лепных работ.  

Пластилин-материал ручного труда. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином.  

Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства материалов, цвет, 

форма). Применение глины для изготовления игрушек; фигурок животных, птиц, людей и 

т.д.  

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно 

обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином.  

Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным - предмет 

создается из отдельных частей; пластическим - лепка из целого куска, когда все части 

вытягиваются из одного куска глины, пластилина; комбинированным - объединяющим лепку 

из отдельных частей и целого куска.  

Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, 

конусообразную и шарообразную форму.  

Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание 

по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из 

пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание 

одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные 

изделия). 

Комбинированные работы: бумага и пластилин.  

 «Работа с природными материалами»  

Организация рабочего места работе с природными материалами. 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов).  
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Способы соединения деталей (пластилин).  

Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, объемные изделия). 

Свойства листьев (цвет, форма, засушенные листья - хрупкие). Соединение деталей (с 

помощью пластилина). 

Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия). Свойства еловых 

шишек (форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с помощью пластилина).  

Работа с тростниковой травой. Способы работы (аппликация, объемные изделия). 

Свойств сухой тростниковая трава (пушистая и др.). Комбинированные работы: пластилин и 

природные материалы.  

«Работа с бумагой»  

Организация рабочего места при работе с бумагой.  

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага 

для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, 

форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал). Инструменты (ножницы) и 

материалы (клей) для работы с бумагой.  

Способы работы с бумагой (аппликация, конструирование).  

Виды работы с бумагой:  

Складывание фигурок из бумаги (оригами).  

Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с 

угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; 

«сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь».  

Вырезание ножницами из бумаги.  

Инструменты для резания бумаги.  

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. 

Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по 

короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной 

линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных 

форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 

совершенной кривой линии (кругу)».  

Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам 

орнаментальных и предметных изображений. 

Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и конструировании.  

Обрывание бумаги.  

Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бумаги 

(бумажная мозаика). Соединение оборванных элементов (наклеивание). Правила работы с 

клеем и кистью. 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях.  

Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная 

аппликация). 

Конструирование из бумаги. 

Плоскостное конструирование из вырезанных полосок (плетение из полос);  

Объемное конструирование на основе геометрических фигур (квадрат) и 

геометрических тел (цилиндра).  

Разметка бумаги.  

Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг, овал).  

Соединение деталей изделия.  

Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: 

«точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок).  

«Работа с нитками»  

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками.  
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Виды работы с нитками:  

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы); 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз».  

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка прямой строчкой «в два 

приема».  

Планируемые результаты освоения программы 

Освоение обучающимися рабочей программы, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  
Личностные результаты освоения технологии включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки: 

 положительное отношение и интерес к труду; 

 понимание значения и ценности труда;  

 понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

 осознание своих достижений в области трудовой деятельности;  

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится; привычка к организованности, порядку, 

аккуратности. 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения. Программа «Технология. Ручной труд» в первом классе 

определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным 

для всех обучающихся с легкой умственной отсталостью первого класса, включающий 

следующие знания и умения:  

 правила организации рабочего места; 

 виды трудовых работ;  

 названия и свойства поделочных материалов (пластилин, бумага, нитки), правила их 

хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними; названия 

технологических операций, необходимых для обработки материалов (разметка по 

шаблону; выделение детали из заготовки – разрывание, обрывание, резание; 

формообразование – сгибание, сминание, скатывание, плетение, соединение в пучок; 

сборка изделия - склеивание, примазывание; отделка изделия - аппликация);  

 названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, правила 

техники безопасной работы режущими инструментами;  

 приемы работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, 

соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда.  

 организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте; с помощью учителя анализировать объект, 

подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; с помощью 

учителя определять способы соединения деталей; 

 выполнять изделие по инструкции, чередующейся показом; 

 владеть некоторыми элементарными технологическими приемами ручной обработки 

поделочных материалов, предусмотренных программой (пластилином, природными 

материалами, с бумагой и нитками); сопоставлять свое изделие с образцом с помощью 

учителя (похоже на образец).  



11 

 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным 

для всех обучающихся первого класса. К концу первого года обучения ручному труду 

обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны знать:  

 правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность 

действий и самодисциплину;  

 составлять план работы над изделием с опорой на предметно-операционные, графические 

планы с помощью учителя и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления 

изделия; 

 осуществлять текущий контроль выполняемых практических действий и корректировку 

хода практической работы с помощью учителя;  

 оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами с помощью учителя; выполнять общественные поручения по уборке класса 

после уроков ручного труда. 

Изучение предмета «Ручной труд» в 1 классе направлено на формирование следующих 

базовых учебных действий. 

 

Личностные учебные действия 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

Коммуникативные учебные действия 

-  вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации;  

 

Регулятивные учебные действия: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью; адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; передвигаться по 

школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 
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- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов.  

 

Познавательные учебные действия: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- читать; писать; наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и других носителях). 

 

Диагностика БУДов проводится в соответствии с «Программой формирования 

базовых учебных действий», реализуемой в образовательной организации. 

 

Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения 

программного материала  

В 1 классе в течение учебного года отметки обучающимся не выставляются. Результат 

продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их 

продуктивной деятельности (поделок, уровня развития речи). Контроль достижения 

обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде 

стартового, текущего и итогового контроля в следующих формах: устный опрос, 

практические работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат не только предметные результаты, но и 

личностные. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями. 

0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

1 балл – минимальная динамика; 

2 балла – удовлетворительная динамика; 

3 балла – значительная динамика. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности по предмету 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, реализуемого на основе примерной рабочей программы по ручному труду для 1 

класса по достижению планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), представлено 

следующими объектами и средствами: 

 Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по 

отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 

классов// Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. 

 Технология: ручной труд: 1 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных организаций VIII вида/ Л.А. Кузнецова. – СПб.: филиал изд-ва 

«Просвещение», 2014 

 Технология. Ручной труд. Методические рекомендации. 1–4 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
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общеобразовательные программы/ Л. А. Кузнецова. –М. : Просвещение, 2020. 

 Печатные пособия.  

 Технические средства обучения; 

 Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, видеоролики, слайды, соответствующие 

содержанию образования; 
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1. Жидкина Т.С. Методика преподавания ручного труда в младших классах коррекционной 
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2. Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по 

отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

3. Примерная адаптированная основная образовательная программа общего образования, 

разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью; 

4. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 

классов// Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. 

5. Технология. Ручной труд. Методические рекомендации. 1–4 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы/ Л. А. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2020. 

6. Технология: ручной труд: 1 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных организаций VIII вида/ Л.А. Кузнецова. – СПб.: филиал изд-ва 

«Просвещение», 2014 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью. 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

№ Тема урока. 
Кол-во 

час. 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Планируемые 

сроки 

1 четверть (18 ч.) 

1 Человек и труд 1 

Знакомство с трудовой деятельностью человека. Беседа о 

труде и профессиях, о назначении и содержании уроков 

труда. Рассматривать, узнавать и говорить об увиденных 

предметах, сделанных руками человека. Ориентироваться, 

находить в пространстве помещения предметы, сделанные 

руками человека и созданные природой и их называть. 

2.09 

2 Урок труда 1 

Знакомство с материалами, используемых на уроках труда, 

приёмами подготовки их к работе. Рассматривать, узнавать и 

называть знакомые инструменты, применяемые в работе с 

поделочными материалами (карандашом рисуют на бумаге, 

ножницами режут бумагу и т.д.). Закреплять знания о 

правилах работы на уроках труда 

6.09 

3 
Познавательные сведения о глине и 

пластилине 
1 

Рассматривать, узнавать и говорить об увиденных 

предметах, сделанных из глины. Запоминать и соблюдать 

правила хранения и обращения с пластилином, санитарно-

гигиенические требования при работе с пластилином. 

Определять и называть цвет пластилина (синий, красный, 

желтый, оранжевый, зеленый, коричневый, черный, белый), 

его пластические свойства и готовность к работе. 

Вспоминать и говорить о предметах, игрушках, которые 

ранее лепились из пластилина. 

9.09 

4 Как работать с пластилином 1 

Повторять за учителем анализ образца изделия из 

пластилина. Повторять за учителем планирование хода 

работы над изделием. Выполнять практические упражнения, 

вырабатывая навыки работы с пластилином. Рассматривать и 

понимать графические изображения. Овладевать 

элементарными приемами работы с пластилином 

(разминание, отщипывание, размазывание). 

13.09 

5 Приемы лепки: размазывание пластилина по 1 Размазывание пластилина (сначала большим пальцем, затем 16.09 
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картону. указательным, средним, безымянным и мизинцем с усилием 

размазать пластилин по картону, получив пятно). Задание: 

Изготовление аппликации из пластилина «Яблоко». 

6 
Познавательные сведения о природных 

материалах 
1 

Овладевать знаниями о природных материалах. Различать 

разные виды природных материалов 
20.09 

7 Использование природных материалов 1 

Рассматривать, узнавать и говорить об увиденных 

предметах, сделанных из природных материалов в 

иллюстрациях, на фотографиях учебника, книгах, или 

электронных образовательных ресурсах 

23.09 

8 Где находят природные материалы. 1 

Запоминать характерные свойства засушенных листьев. 

Узнавать и называть в аппликациях из засушенной травы 

образы предметов реальной действительности. Узнавать и 

называть в изделиях, сделанных из шишек образы предметов 

реальной действительности. Рассматривать и запоминать 

основные признаки еловых шишек. Задание: Собрать листья, 

засушить их и сделать коллекцию. 

27.09 

9 Как работать с природными материалами 1 

Повторять за учителем анализ образца аппликации из 

засушенных листьев и объемных изделий из шишек, сухой 

тростниковой травы. Рассматривать и понимать графические 

изображения последовательности изготовления аппликации 

и объемных изделий. Планировать ход работы над изделием 

с опорой на графический план с помощью учителя. 

Выполнять изделие в соответствии с намеченным планом 

работы. 

30.09 

10 Как работать с засушенными листьями 1 

Вспоминать и называть, что означает слово «Аппликация». 

Учиться располагать детали аппликации в пространстве 

листа. Учиться составлять аппликацию из засушенных 

листьев, соединяя детали аппликации с помощью кусочка 

пластилина. Сделать аппликацию из засушенных листьев 

«Бабочка», прикрепить детали с помощью пластилина. 

4.10 

11 Познавательные сведения о бумаге 1 

Знакомиться с технико-технологическими терминами и 

понятиям: «аппликация», «бумага», «вырезание из бумаги», 

«геометрическая фигура», «деталь», «изделие», 

«инструмент», «мозаика», «оригами», «орнамент», «прием», 

«разметка», «симметрия», «шаблон» и др. 

7.10 

12 Какие изделия изготавливают из бумаги 1 Рассматривать, узнавать и называть изображения предметов 11.10 
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в иллюстрациях, книгах, или электронных образовательных 

ресурсах. Находить в окружающем пространстве предметы, 

сделанные из бумаги. Задание: Назвать игрушки, которые 

сделаны из бумаги. Назвать предметы. Для чего они нужны. 

13 Сорта и виды бумаги 1 

Рассматривать и запоминать сорта и виды бумаги. 

Соотносить сорт бумаги с изделием. Собрать коллекцию из 

разных сортов и видов бумаги (бумага для письма (писчая, 

почтовая, рисовальная), бумага для печати (газетная, 

книжная), бумага впитывающая (туалетная, салфеточная), 

крашеная бумага (упаковочная, обойная, бумага для труда). 

Задание: Назвать предметы, которые сделаны из разных 

сортов бумаги 

14.10 

14 Признаки и свойства бумаги 1 

Узнавать и называть цвета спектра (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий, фиолетовый). Учиться различать и 

сравнивать сорта бумаги по прочности, плотности, толщине, 

гладкости или шероховатости ее поверхности и цвету. 

Определять сорта бумаги по слуховому и тактильному 

восприятию. Задание: Назвать цвета красок, которыми 

окрашивают бумагу. Задание: Составить коллекцию из 

разных сортов бумаги. 

18.10 

15-16 Что надо знать о треугольнике 2 

Рассматривать, узнавать и называть геометрическую фигуру 

«треугольник». Определять и называть признаки 

геометрической фигуры «треугольник». Различать 

треугольники по величине. Устанавливать сходство 

треугольника с предметами природного и рукотворного 

мира, имеющими треугольную форму. Задание: Посмотреть 

на картинки. Назвать предметы, которые похожи на 

треугольник. Сгибание треугольника пополам. Складывание 

ёлочки из бумажных треугольников разной величины. 

21.10 

25.10 

17-18 Что надо знать о квадрате 2 

Рассматривать, узнавать и называть геометрическую фигуру 

«квадрат». Определять и называть признаки геометрической 

фигуры «квадрат». Различать квадраты по величине. 

Устанавливать сходство квадрата с предметами природного 

и рукотворного мира, имеющими квадратную форму. 

Задание: Посмотреть на картинки. Назвать предметы, 

которые похожи на квадрат. Сгибание квадрата с угла на 

28.10 

8.11 
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угол. Складывание из бумажного квадрата стаканчика для 

игрушки «Поймай пуговицу». 

2 четверть (14 часов) 

19 Что надо знать о прямоугольнике 1 

Рассматривать, узнавать и называть геометрическую фигуру 

«прямоугольник». Определять и называть признаки 

геометрической фигуры «прямоугольник». Различать 

прямоугольники по величине. Устанавливать сходство 

прямоугольника с предметами природного и рукотворного 

мира, имеющими прямоугольную форму. Задание: 

Посмотреть на картинки. Назвать предметы, похожие на 

прямоугольник. Сгибание прямоугольника пополам. 

Изготовления наборной линейки из бумажного 

прямоугольника. 

12.11 

20 
Приемы лепки: раскатывание пластилина 

столбиками (палочками, жгутиками). 
1 

Учиться совершать операции контроля с опорой на схему 

для контроля в учебнике. Учиться изготавливать рельефную 

аппликацию из столбиков. Изготовление аппликации 

«Домик и елочка» (по образцу). 

15.11 

21 
Приемы лепки: скатывание шара из 

пластилина. 
1 

Скатывание пластилина кругообразными движениями в 

ладонях. Развивать ритмичные кругообразные движения рук. 

Осваивать пластический способ лепки. Учится лепить 

предметы шаровидной формы. Сделать по образцу помидор. 

19.11 

22 

Приемы лепки: раскатывание шара до 

овальной формы, вытягивание одного конца 

столбика. 

1 

Пластилин раскатывают в ладонях. Развивать ритмичные 

движения рук на себя и от себя. Осваивать пластический 

способ лепки. Учится лепить предметы овальной формы. 

Сделать по образцу огурец. 

22.11 

23 
Инструменты для работы с бумагой. Что надо 

знать о ножницах. 
1 

Рассматривать, запоминать и говорить о назначении, 

устройстве ножниц и правилах обращения с ними. Задание: 

Подумай и скажи, где используют ножницы. Правила 

обращения с ножницами: с ножницами надо обращаться 

осторожно, чтобы не пораниться, их передают кольцами 

вперед; к ним надо бережно относиться и хранить в челе, их 

передают кольцами вперед. 

26.11 

24 
Приемы резания ножницами по прямым 

коротким и длинным линиям 
1 

Выработка навыка правильно держать ножницы и бумагу. 

Выполнение имитирующих движений с ножницами на весу 

(без бумаги). Резание бумаги по прямой вертикальной 

линии, смыкая лезвия ножниц до конца. Развивать 

29.11 
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зрительно-двигательную координацию, точность, плавность, 

аккуратность движений. Вырабатывать умение регулировать 

мышечное усилие. Закреплять знания о геометрических 

фигурах «квадрат», «треугольник». Сказать, какая фигура 

получилась (квадрат). Сказать, какая фигура получилась 

(треугольник). Сложить по образцу орнамент из вырезанных 

квадратов. Сложить по образцу орнамент и парусник из 

вырезанных треугольников разного цвета. 

25 
Приемы лепки: вытягивание одного конца 

овальной формы. 
1 

Скатать овальную форму и вытянуть ее с одного конца, 

обкатывая между ладонями до конической формы. Закрепить 

навык скатывания овальной формы. Овладевать 

ритмичными движениями на себя и от себя при обкатывании 

пластилина. Осваивать пластический способ лепки. Сделать 

по образцу морковь. 

3.12 

26 Приемы лепки: вытягивание боковины шара. 1 

Скатать форму шара и вытянуть ее с одного конца, 

обкатывая между ладонями до конической формы. Закрепить 

навык скатывания шара. Овладевать ритмичными 

движениями на себя и от себя при обкатывании пластилина. 

Закреплять пластический способ лепки. Сделать по образцу 

свеклу и репку 

6.12 

27-28 Приемы лепки: сплющивание шара. 2 

Скатать шар и сдавить его в ладонях до круга. 

Совершенствовать навык скатывания шара. Регулировать 

мышечное усилие кистей рук. Осваивать конструктивный 

способ лепки предметов. Закреплять умения выполнять 

контрольные операции с помощью схемы для контроля в 

учебнике. Сделать по образцу пирамидку из четырех кругов 

и вершины/ Слепить три гриба разной величины и помести 

их рядом 

10.12 

13.12 

29 Как работать с еловыми шишками. 1 

Осваивать технологию изготовления изделия из еловой 

шишки и пластилина. Закреплять приемы работы с 

пластилином: «раскатывание пластилина в ладонях до 

овальной формы», «вытягивание овала до конической 

формы» и «сплющивание пластилина ладонью». Развивать 

мышечную регуляцию. Сконструировать по образцу ежика 

из шишки и пластилина. 

17.12 

30-32 Приемы резания ножницами по прямым 3 Резание бумаги по прямой вертикальной линии, смыкая 20.12 
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коротким линиям лезвия ножниц до конца. Закрепить знания о геометрических 

фигурах «квадрат», «треугольник». 

Задание: надрежь три полоски разного цвета (желтого, 

оранжевого и красного). Конструирование игрушки 

«Бумажный фонарик», декоративной ветки, флажков из 

бумаги. 

24.12 

27.12 

3 четверть (18 часов) 

33 Приемы разрывания и обрывания бумаги 1 

Осваивать приемы разрывания и обрывания бумаги. 

Обрывание кусочков бумаги пальцами. Закрепление знаний 

об аппликации. Учиться изготавливать аппликацию из 

оборванных кусочков бумаги. Задание: сделать аппликацию 

«Осеннее дерево» из оборванных кусочков зеленой, желтой 

и оранжевой бумаги. Развивать мышечную систему верхних 

конечностей, координацию, плавность, точность движений 

рук. 

 

34-35 Складывание фигурок из бумаги 3 

Изготовление изделий из бумаги способом складывания. 

Задание: складывание из бумаги цветка для поздравительной 

открытки, складывание из бумаги фигурки кошечки для 

поздравительной открытки. 

 

36 
Приемы лепки: прищипывание пластилина 

двумя пальцами 
1 

Соблюдение технологии выполнения приема: Захватить 

двумя пальцами кусочек пластилина и немного его сдавить. 

Примазывание пластилина. Технология выполнения приема: 

Большим или указательным пальцем с небольшим усилием 

размазать пластилин в месте соединения деталей. Задание: 

слепить цыпленка из пластилина желтого цвета. 

 

37 
Приемы резания ножницами по прямым 

длинным линиям 
1 

Овладение резанием бумаги по прямой длинной линии, не 

смыкая лезвия ножниц до конца. Рисование карандашом по 

линиям и точкам, имитирующих движений с ножницами. 

Задание: сконструировать, из вырезанных полосок цветок. 

 

38 
Лепка из пластилина многодетальных фигурок. 

Животные 
1 

Закреплять приемы лепки. Лепить отдельные детали 

фигурок. Соединять детали в заданной последовательности. 

Использовать сделанные из пластилина фигурки при сборке 

многофигурных композиций (макетов), учитывая 

пространственные соотношения между ними. Закреплять 

умение лепить конструктивным способом, соблюдая 

пропорции и пространственные соотношения деталей и 
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частей при лепке многодетальных объемных фигурок. 

Задание: слепить по образцу котика из нескольких деталей 

39 
Приемы резания ножницами по кривым 

линиям 
1 

Овладение резанием бумаги по незначительно изогнутым 

линиям, не смыкая лезвия ножниц до конца. Выработка 

навыка по округлению углов бумажных квадратов и 

прямоугольников. Рисование карандашом по линиям и 

точкам, имитирующих движений с ножницами. Задание: 

провести карандашом по изогнутым линиям и точкам. 

Скруглить углы карандашом на глаз. Вырезать листочки из 

бумаги зеленого цвета по частично изогнутым линиям. 

 

40 Приемы сминания и скатывания бумаги 1 

Учится скатывать из бумаги шаровидную форму. Выполнять 

практические упражнения, вырабатывая навыки сминания 

бумаги. Учиться изготавливать аппликацию из мятой 

бумаги. Задание: смять ладонями лист бумаги и скатать из 

него шар. Смять пальцами небольшие кусочки бумаги и 

скатать из них шарики. Сделать аппликации из смятой 

бумаги «Ветка рябины». 

 

41 
Приемы резания ножницами по кривым 

линиям 
1 

Развитие умения вырезать круг из бумаги, рационально 

используя приемы резания по изогнутым линиям. Рисование 

карандашом по линиям и точкам, имитирующих движений с 

ножницами. Задание: скругление углов прямоугольных 

деталей (квадрата, прямоугольника). 

 

42 Приемы сминания и скатывания бумаги 1 

Выполнять практические упражнения, вырабатывая навыки 

сминания бумаги. Учиться изготавливать аппликацию из 

мятой бумаги. Задание: смять ладонями лист бумаги и 

скатать из него шар. Смять пальцами небольшие кусочки 

бумаги и скатать из них шарики. Сделать аппликации из 

смятой бумаги «Цветы в корзине». 

 

43 Познавательные сведения о нитках 1 

Узнавать и называть предметы, сделанные из ниток. 

Определять и называть функциональную значимость этих 

предметов в быту. Рассматривать и запоминать из чего 

делают нитки. Определять и называть свойства ниток. 

Узнавать и называть цвета, в которые окрашивают нитки. 

Слушать и запоминать правила обращения с иглой, 

ножницами. 

 

44-45 Наматывание ниток 2 Овладевать предметно практическими действиями,  
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выполняемыми в заданном пространственном направлении 

(на себя, от себя). Развивать навык удерживания клубка в 

одной руке, а нити в другой. Задание: смотай ниточки в 

клубок. Наматывание ниток на картонку. Из картонки 

сделать катушку для ниток в виде бабочки (по рисункам). 

Намотать нитки на эту катушку. Сделать по образцу 

кисточку. 

46-48 Вырезание предметов округлой формы 3 

Овладение знаниями о геометрической фигуре «Круг». 

Вырезание из бумаги предметов округлой формы (апельсин, 

лимон, яблоко, виноград). Обвести карандашом круг по 

шаблону и вырезать его. Закрепление знаний об аппликации 

и передаче в ней пространственных соотношений между 

предметами (на, перед, за, слева, справа, сверху. Задание: 

изготовление аппликаций «Фрукты на тарелке», «Снеговик» 

и «Гусеница». 

 

49 Вырезание из бумаги овала 1 

Овладение знаниями о геометрической фигуре «Овал». 

Обвести карандашом овал по шаблону и вырезать его. 

Задание: изготовление игрушки «Цыпленок в скорлупе». 

 

50 
Приемы сгибания бумаги: сгибание сторон 

прямоугольника и квадрата к середине 
1 

Ориентироваться и находить в пространстве прямоугольника 

(квадрата) верхний, нижний правый, левый угол, боковую, 

верхнюю, нижнюю, правую, левую стороны, середину и их 

называть. Понимать инструкцию, содержащую 

пространственные характеристики и действовать в  

соответствии с ней, повторять практические действия за 

учителем. Закреплять умение сгибать прямоугольник 

(квадрат) пополам, находить середину прямоугольной 

форме. Прикладывать нижнюю и верхнюю стороны к 

середине листа. Комментировать свои практические 

действия. Складывать изделие из бумаги. Задание: сложить 

из бумаги пароходик. 

 

4 четверть (16 часов) 

51 

Приемы сгибания бумаги: сгибание углов 

прямоугольника к середине и квадрата к 

центру. 

1 

Ориентироваться и находить в пространстве квадрата 

верхний, нижний правый, левый угол, боковую, верхнюю, 

нижнюю, правую, левую стороны, середину и их называть. 

Понимать инструкцию, содержащую пространственные 

характеристики и действовать в соответствии с ней, 

01.04 
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повторять практические действия за учителем. Сгибать 

квадрат пополам. Комментировать свои практические 

действия. Прикладывать углы к середине (центру) листа. 

Складывать изделие из бумаги. Задание: сложить из бумаги 

стрелу. 

52-54 
Приемы симметричного вырезания из бумаги, 

сложенной несколько раз 
3 

Закрепление приемов: «сгибание бумаги пополам», 

«сгибание квадрата с угла на угол». Закрепление приема 

резания бумаги по незначительно изогнутым линиям, не 

смыкая лезвия ножниц до конца. Задание: изготовление 

плетеного коврика, птицы, вырезание геометрического 

орнамента, изготовление закладки. 

04.04 

08.04 

11.04 

55 
Лепка из пластилина многодетальных фигурок 

и макетов 
1 

Закреплять приемы лепки. Лепить отдельные детали 

фигурок. Соединять детали в заданной последовательности. 

Использовать сделанные из пластилина фигурки при сборке 

многофигурных композиций (макетов), учитывая 

пространственные соотношения между ними. Закреплять 

умение лепить конструктивным способом, соблюдая 

пропорции и пространственные соотношения деталей и 

частей при лепке многодетальных объемных фигурок. 

Задание: слепить по образцу «Снегурочку в лесу». 

15.04 

56 Как работать с сухой тростниковой травой 1 

Узнавать и называть в изделиях, сделанных из пластилина и 

сухой травы и пластилина воображаемые образы предметов 

природного мира. Осваивать технологию изготовления 

изделия из пластилина и сухой травы. Закреплять приемы 

работы с пластилином: «раскатывание пластилина в ладонях 

до овальной. Задание: сделать по образцу ежика из 

пластилина и сухой травы. 

18.04 

57 
Приемы симметричного вырезания из бумаги, 

сложенной несколько раз 
1 

Закрепление приемов: «сгибание бумаги пополам», 

«сгибание квадрата с угла на угол». Закрепление приема 

резания бумаги по незначительно изогнутым линиям, не 

смыкая лезвия ножниц до конца. Овладение умением 

вырезать четырехлистный цветок из бумаги. Задание: 

изготовление аппликации «Букеты цветов». 

22.04 

58 
Приемы сгибания бумаги: сгибание бумаги по 

типу гармошки. 
1 

Ориентироваться и находить в пространстве квадрата 

(прямоугольника) верхнюю, нижнюю, стороны и их 

называть. Понимать инструкцию, содержащую 
25.04 
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пространственные характеристики и действовать в 

соответствии с ней, повторять практические действия за 

учителем. Учится совмещать противоположные стороны 

квадрата (прямоугольника), ритмично повторяя аналогичные 

действия несколько раз. Конструировать предмет из деталей, 

сложенных из бумаги. Задание: сделать из бумаги птицу со 

складными крыльями и хвостом. 

59-61 Как работать с нитками. Шитье 3 

Развивать навык работы колющими инструментами 

(большой иглой). Овладевать приемом шитья «игла вверх-

вниз». Учиться применять этот прием при выполнении 

прямой строчки, вертикальных и наклонных стежков. 

Задание: прошить способом «игла вверх-вниз по проколам 

на полосе плотной бумаги или тонкого картона 

(вертикальны, горизонтальным и наклонным линиям), 

прошить способом «игла вверх-вниз по проколам на полосе 

плотной бумаги или тонкого картона (треугольник, круг, 

квадрат) 

29.04 

06.05 

13.05 

62-64 Как работать с нитками. Вышивание 3 

Закреплять навык работы колющими инструментами 

(большой иглой). Осваивать вышивание в два приема. 

Задание: вышить способом «в два приема» по прямым и 

наклонным линиям нитками одного цвета. 

16.05 

20.05 

23.05 

65-66 Повторение 2 Повторение изученного материала. Составление композиции 27.05 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для обучающихся 1 класса 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013) N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ. 

2. Приказ МОН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

3. Примерная адаптированная основная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г., № 4/15); (1 вариант). 

4.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) КОУ «Адаптивная школа-

интернат № 17». 

6. Устав КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17». 

7. Учебный план КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17». 

При разработке рабочей программы были использованы программно-методические 

материалы: 

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 

классов// Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. 

Данная рабочая программа ориентирована на учебно-методический комплект: 

1. «Букварь». 1 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/ А.К. Аксёнова 1 класс, М.: Просвещение, 2013. – 189 с. 

2. Обучение грамоте. Методические рекомендации. 1 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные  программы / А. К. Аксёнова, С. В. Комарова, М. И. Шишкова. — М.: 

Просвещение, 2020. — 134 с. 

Примерная АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(вариант 1) определяет цель обучения в 1 классе – формирование плавного послогового  

чтения, основ знаний из области фонетики и графики: звуки и буквы, гласные и согласные 

звуки, мягкие и твердые согласные звуки. 

Задачи  обучения: 

-   научить школьников правильно и осмысленно читать, доступный их пониманию, текст; 

-   повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

-   научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной форме; 

- формировать нравственные качества. 

-подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения; 

- привить интерес к обучению;  

-выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

Реализация в образовательной деятельности указанных задач, которые можно 

охарактеризовать соответственно, как образовательные, коррекционные, воспитательные 

задачи, обеспечит достижение планируемых результатов освоения АООП (вариант 1) в 

предметной области «Язык и речевая практика». 

На уроках чтения используют различные современные технологии: 

здоровьесберегающего, индивидуального и дифференцированного подхода, 

информационные, учебно-игровые. 

Урок может проходить в форме: беседы, видеоурока, самостоятельной работы, 

инсценировки произведения, викторины, игры, а чаще всего данные формы сочетаются.  

При проведении уроков чтения предполагается использование следующих методов: 

- методов организации и осуществления учебно-познавательной деятельности (словесный, 

наглядный, практический); 
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- методов стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; 

- методов контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности; 

- методов исследования (наблюдение, анкетирование); 

- метода изучения продуктов творчества (составление рассказов, результатов эстетического 

творчества). 

Итоговый контроль проходит в виде проверки понимании прочитанного материала и 

умении высказываться. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Основными критериями отбора материала по чтению, рекомендованного для изучения 

в первом классе в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) 

являются его доступность и практическая значимость. Доступность проявляется в 

существенном ограничении объема и содержания материала, практическая значимость 

заключается в тесной связи изучения курса с жизненным опытом обучающихся, 

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.  

Обучение грамоте осуществляется на основе звукового аналитико-синтетического метода, в 

который внесен ряд изменений. Обоснование изменений подробно дается в «Методике 

преподавания русского языка для детей с нарушениями интеллекта» А.К. Аксеновой, С.Ю. 

Ильиной и Методических рекомендациях обучение грамоте для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) авторы Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Наряду с аналитико-

синтетическим методом обучения грамоте частично используется слоговой метод обучения. 

Материалом для обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, слова, 

предложения, короткие тексты. Обучение чтению в букварный период условно делится на 

три этапа. Такое деление в случае отсутствия в школе дополнительного (пропедевтико-

диагностического) класса обусловлено тем, что учитель всю первую четверть готовит детей 

к обучению грамоте (добукварный период). Последующие три четверти отводятся на 

изучение «Букваря». Таким образом, работа с «Букварем» может начаться в конце первой 

или начале второй четверти учебного года. Если же в школе функционирует 

дополнительный класс, в котором учащиеся знакомятся с некоторыми звуками и буквами 

первого этапа, добукварный период и первый этап прохождения «Букваря» могут быть 

сокращены по времени. Вместе с тем в программе оговаривается право учителя продлевать 

букварный период на всю первую четверть второго класса при сложном контингенте 

учащихся. Определенная свобода в распределении материала по четвертям и годам обучения 

дает возможность педагогу принимать во внимание особенности каждого ребенка с 

интеллектуальными нарушениями и двигаться в том темпе изучения звуков и букв, в чтении 

слоговых структур и слов, который доступен всему классу в целом. В связи с этим при 

составлении тематического планирования учитель может включать весь речевой материал 

каждой страницы «Букваря», либо разбить страницу на два или три урока.  

Порядок изучения звуков, букв и слоговых структур отличается от порядка их 

изучения с детьми не имеющих интеллектуальных нарушений. Он является наиболее 

доступным умственно отсталым школьникам, т.к. учитывает особенности их мыслительной 

деятельности. Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое 

произношение, различение в сочетании с другими звуками, дифференциацию смешиваемых 

звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы, 
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изучение состава буквы (элементы и их расположение), сравнение с другими, ранее 

изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука с образом буквы.  

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. 

Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), обратные слоги (ам, ум), а затем прямые слоги (ма, 

му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и слоги со стечением 

согласных.  

По мере изучения слоговых структур расширяется круг слов для чтения, постепенно 

усложняется и их структура (от слов, состоящих из одного слога или двух однотипных 

слогов, до слов, содержащих три разных по структуре слога). В этот период идет очень 

важная работа по накоплению, уточнению и активизации словаря первоклассников, 

закладывается база для развертывания устной речи.  

В процессе чтения большое внимание уделяется пониманию смысла речевого 

материала, с которым работают учащиеся. Этой цели подчиняется не только работа со 

словом, предложением, текстом, но и со звуком, слогом. Школьники учатся воспринимать 

букву и слог как часть, кусочек слова и трансформировать их в слово.  

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Чтение» входит в образовательную 

область «Язык и речевая практика» и является обязательной частью учебного плана. 

Рабочая программа по предмету «Чтение» в 1 классе в соответствии с учебным 

планом рассчитана на 99 часов в год, т.е. 3 часа в неделю (33 учебные недели). 

 

4. Учебно-тематический план 

 

Количество часов по четвертям 

I четверть 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

IV четверть 

 
Всего за год 

9н./27 ч. 7 н./ 21 ч. 9 н./ 27 ч. 8н./ 24 ч. 33н./ 99 ч. 

 

Тематический план 

 

Тема 
I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 
За год  

Пропедевтический период 1       1 

Звуки и буквы-Аа, Уу Мм, 

Оо, Хх. 7       7 

Звуки и буквы – Сс, Нн, ы,  

Лл, Вв.  12       12 

Звуки и буквы – Ии, Шш, 

Пп, Тт. 7 6     13 

Звуки и буквы– Кк, Зз, Рр, 

й, Жж, Бб, Дд, Гг, буква ь.   15 17   32 

Звуки и буквы - Ее, Яя, 

Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, 

Щщ, буква ъ.     10 23 33 

Повторение    1 1 

Всего  27 ч. 21 ч. 27 ч. 24 ч. 99 ч. 

 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

1 3 99 
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5. Содержание учебного предмета 

Букварный период (чтение и письмо). Последовательное изучение звуков и букв, 

усвоение основных слоговых структур. Практическое знакомство с гласными и согласными 

звуками. 

1-й этап  

Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Умение 

правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять первый 

звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с изучаемого 

звука, с опорой на картинки или задание учителя («Назовите имена детей, которые 

начинаются со звука [а]» и др.). Соотнесение звука и буквы.  

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и 

букв. Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. Обозначение гласных и 

согласных букв соответствующим цветом.  

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), 

закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов. Сравнение 

закрытых и открытых слогов. Чтение слоговых таблиц. Запоминание слогов.  

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] — [н], ма — на.  

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.) с 

последующим их повторением целым словом. Соотнесение прочитанного слова с предметом 

или с картинкой.  

Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, сом, 

сын и т.д.  

Чтение предложений из 1—2 слов и предметной картинки. Чтение предложений из 3 

слов, с последующим их устным воспроизведением.  

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя.  

2-й этап  

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп, Тт, 

Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и четкое произнесение звуков.  

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или 

согласный (с опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание гортани). 

Выделение начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета буквы.  

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] — [з], [х] — [к], 

[р] — [л], [п] — [б]; са — за, ша — жа, коза — коса и др.); слогов с мягкими и твердыми 

согласными (мы — ми, лы — ли, ны — ни, мыл — мил и т.д.); а также с и — й, (мои — мой). 

Образование и чтение открытых и закрытых двубуквенных слогов с твердыми и мягкими 

согласными, трехчетырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. Чтение слоговых 

структур по подобию, целостное запоминание слогов.  

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание 

каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много предметов, большой и 

маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко-

буквенной схемой. Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками).  

Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением прочитанного 

(«Какое предложение ты прочитал?Повтори»). Имитация интонации учителя при устном 

повторении предложения учеником.  

Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы на вопросы. Выборочное 

чтение по заданию учителя («Найди ответ на вопрос или подпись к картинке»). Соотнесение 

содержания текста с содержанием сюжетной картинки.  

Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса учителя.  

3-й этап  

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, 

Ээ, Щщ, ъ. Четкое и правильное артикулирование звуков.  
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Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное обозначение их в 

схеме.  

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и мягких 

согласных, свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] — [в], [с] — [ц], [ч] — [щ]; ма — 

мя, му — мю, су — цу, ша — ща; цвет — свет, плач — плащ и др.  

Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее слоговых 

структур. Образование и чтение слогов со стечением 2 согласных в начале и в конце слова. 

Образование и чтение по слогам слов, состоящих из 1—3 слогов.  

Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение с имитацией 

интонации учителя или самостоятельно при выполнении задания: «Как сердятся гуси?» И 

т.д.  

Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложений, 

текста с иллюстративным материалом; выбор нужной иллюстрации к тексту из ряда похожих 

по ситуации. Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке, заданию.  

Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя.  

Основные направления коррекционной работы: 

1 Развитие высших психических функций: восприятия, внимания, памяти, речи, 

мышления. 

2 Корригировать познавательную деятельность обучающихся и их 

представления об окружающем мире. 

3 Коррекция уровня общего и речевого развития учащихся, развитие 

коммуникативных навыков. 

4 Развитие артикуляционной моторики. 

5 Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы. 

На уроках чтения используют различные современные технологии: 

здоровьесберегающие, индивидуального и дифференцированного подхода, 

информационные, учебно-игровые. 

Урок может проходить в форме: беседы, видео-урока, самостоятельной работы, 

инсценировки произведения, викторины, игры, а чаще всего данные формы сочетаются. 

Итоговый контроль проходит в виде проверки понимании прочитанного материала и 

умении высказываться. 

6. Планируемые результаты освоения программы 

Освоение обучающимися рабочей программы, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

  Личностные: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

 2) формирование уважительного отношения к иному мнению;   

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

5) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;   

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;   

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
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 12) наличие мотивации к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные:  овладение учащимися содержания программного материала по чтению, 

достижение обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

Минимальный уровень:  

- названия предметов их ближайшего окружения и узнавать их среди других предметов и на 

картинках; 

- должны знать печатные буквы; 

- выразительное чтение наизусть 3-4 коротких стихотворений.  

 

Достаточный уровень:  

- наизусть 3-4 коротких стихотворения или четверостишия; 

- выделять первый звук в слове, слышать нужный звук. 

- 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 материала и по иллюстрациям к тексту; 

- слушать небольшую сказку,  загадку,  стихотворение,  рассказ; 

- отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или по иллюстрациям к тексту; 

- самостоятельно составлять из букв разрезной азбуки слова из трёх-четырёх букв. 

Изучение предмета «Чтение» в 1 классе направлено на формирование следующих 

базовых учебных действий. 

 

Личностные учебные действия 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

-  самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

-  готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

Коммуникативные учебные действия 

-  вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации;  
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Регулятивные учебные действия: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью; адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место; передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов.  

 

Познавательные учебные действия: 

-  выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Диагностика БУДов проводится в соответствии с «Программой формирования 

базовых учебных действий», реализуемой в образовательной организации. 

 

7. Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения 

программного материала  

В 1 классе в течение учебного года отметки обучающимся не выставляются. Результат 

продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их 

продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи). Контроль 

достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта 

осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в следующих формах: 

устный опрос, практические работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат не только предметные результаты, но и 

личностные. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями. 

0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

1 балл – минимальная динамика; 

2 балла – удовлетворительная динамика; 

3 балла – значительная динамика. 

 
8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности по предмету 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, реализуемого на основе примерной рабочей программы по чтению для 1 класса по 

достижению планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), представлено 

следующими объектами и средствами: 

 технические средства обучения; 
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 экранно-звуковые пособия: аудиозаписи прочтения мастерами 

художественного слова произведений художественной литературы; слайды, 

соответствующие содержанию образования; 

 игры и игрушки, настольное литературное лото, настольные литературные 

игры; викторины. 

 

Библиографический список 

 
1. Букварь. 1 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/ А.К. Аксёнова 1 класс, М.: Просвещение, 2013. – 189 с. 

2. Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по 

отдельным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями, УО). 

3. Обучение грамоте. Методические рекомендации. 1 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные  программы / А. К. Аксёнова, С. В. Комарова, М. И. Шишкова. — М.: 

Просвещение, 2020. — 134 с. 

4. Примерная адаптированная основная образовательная программа общего 

образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью; 

5. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 

классов// Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью. 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

№ Тема урока. Кол-во 

час. 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Планируемые 

сроки 

1 четверть (27 часов) 

1 День Знаний. «Здравствуй, школа!»  1 Беседа с опорой на иллюстрацию. Выполнение 

заданий по словесной инструкции (сядь за парту, 

возьми карандаш и т.п.). Составление рассказа по 

вопросам учителя с опорой на иллюстрацию. 

Знакомство. 

3.09 

2 Звук и буква А, а 1 Отработка правильного произношения, выделение 

данной буквы в словах. Выделение звука [а] в 

начале слова. Выделение звука [а] в середине и 

конце слова.  

6.09 

3 Звук и буква У,у 1 Отработка правильного произношения, выделение 

данной буквы в словах. Выделение звука [у] в 

начале слова. Выделение звука [у] в середине и 

конце слова.   

7.09 

4-5 Звук и буква М, м 2 Отработка правильного произношения, выделение 

данной буквы в словах. Чтение слогов, слов. 

Составление предложений. 

10.09 

13.09 

6 Звук и буква О,о 1 Отработка правильного произношения, выделение 

данной буквы в словах. Чтение слогов. 

Составление предложений. 

14.09 

7 Звук и буква Х, х 1 Отработка правильного произношения, выделение 

данной буквы в словах. Чтение слогов, слов с 

буквой Х. Составление предложений. 

17.09 

8-10 Звук и буква С, с 3 Отработка правильного произношения, выделение 

данной буквы в словах. Чтение слогов, слов с 

буквой С. Составление предложений.  

20.09 

21.09 

24.09 

11-13 Звук и буква Н, н 3 Отработка правильного произношения, выделение 

данной буквы в словах. Определение места звука 

[н] в слове (в начале или в конце). Чтение 

27.09 

28.09 

1.10 
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звукоподражательных слогов, коротких слов 

14-15 Звук и буква ы 2 Отработка правильного произношения, выделение 

данной буквы в словах. Чтение слогов, слов, 

предложений. Составление предложений. 

4.10 

5.10 

16-17 Звук и буква Л, л 2 Отработка правильного произношения, выделение 

данной буквы в словах. Чтение слогов, слов, 

предложений. Составление предложений. 

8.10 

11.10 

18-20 Звук и буква В, в 3 Знакомство с буквой, отработка правильного 

произношения, выделение данной буквы в словах. 

Чтение слогов, слов, предложений. Составление 

предложений. 

12.10 

15.10 

18.10 

21-22 Звук и буква И, и 2 Знакомство с буквой, отработка правильного 

произношения, конструирование из палочек, 

выделение данной буквы в словах. Чтение слогов, 

слов, предложений. Составление предложений. 

19.10 

22.10 

23 Дифференциация Ы/ И 1 Определение звука в словах. Составление пар 

слогов. Чтение слогов, коротких слов. 

25.10 

24-26 Звук и буква Ш, ш 3 Знакомство с буквой, отработка правильного 

произношения, конструирование из палочек, 

выделение данной буквы в словах. Чтение слогов, 

слов, предложений. Составление предложений. 

26.10 

29.10 

1.11 

27 Дифференциация С/ Ш 1 Дифференциация сходных по звучанию звуков. 

Определение звука в словах. Составление пар 

слогов. Чтение слогов, коротких слов, 

предложений. Составление предложений 

2.11 

2 четверть 

28-30 Звук и буква П, п 3 Знакомство с буквой, отработка правильного 

произношения, конструирование из палочек, 

выделение данной буквы в словах. Чтение слогов, 

слов, предложений. Составление предложений. 

12.11 

15.11 

16.11 

31-33 Звук и буква Т, т 3 Знакомство с буквой, отработка правильного 

произношения, конструирование из палочек, 

выделение данной буквы в словах. Чтение слогов, 

слов, предложений. Составление предложений. 

19.11 

22.11 

23.11 
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34-36 Звук и буква К, к 3 Знакомство с буквой, отработка правильного 

произношения, конструирование из палочек, 

выделение данной буквы в словах. Чтение слогов, 

слов, предложений. Составление предложений. 

26.11 

29.11 

30.11 

37-38 Звук и буква З, з 2 Знакомство с буквой, отработка правильного 

произношения, конструирование из палочек, 

выделение данной буквы в словах. Чтение слогов, 

слов, предложений. Составление предложений. 

3.12 

6.12 

39 Дифференциация З/ С 1 Дифференциация сходных по звучанию звуков. 

Определение звука в словах. Составление пар 

слогов. Чтение слогов, коротких слов, 

предложений. Составление предложений 

7.12 

 

40-42 Звук и буква Р, р 2 Отработка правильного произношения, 

конструирование из палочек, выделение данной 

буквы в словах. Чтение слогов, слов, предложений. 

Составление предложений. Разгадывание ребусов 

10.12 

13.12 

 

43 -44 Дифференциация Р/ Л 2 Дифференциация сходных по звучанию звуков. 

Определение звука в словах. Составление пар 

слогов. Чтение слогов, коротких слов, 

предложений. Составление предложений 

14.12 

17.12 

45 Звук и буква й 2 Знакомство с буквой, отработка правильного 

произношения, конструирование из палочек, 

выделение данной буквы в словах. Чтение слогов, 

слов, предложений. Составление предложений. 

20.12 

21.12 

46 Дифференциация и/ й 1 Определение звука в словах. Составление пар 

слогов. Чтение слогов, коротких слов, 

предложений. Составление предложений 

24.12 

47-48 Звук и буква Ж, ж 2 Знакомство с буквой, отработка правильного 

произношения, конструирование из палочек, 

выделение данной буквы в словах. Чтение слогов, 

слов, предложений. Составление предложений. 

27.12 

28.12 

3 четверть (27 часов) 

49-51 Дифференциация Ж/ Ш 3 Дифференциация сходных по звучанию звуков. 

Определение звука в словах. Составление пар 

15.01 
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слогов. Чтение слогов, коротких слов, 

предложений. Составление предложений 

52-53 Звук и буква Б, б  2 Знакомство с буквой, отработка правильного 

произношения, конструирование из палочек, 

выделение данной буквы в словах. Чтение слогов, 

слов, предложений. Составление предложений. 

19.01 

22.01 

54 Дифференциация Б/ П 1 Дифференциация изученных букв зрительно, на 

слух. Составление пар слогов. Чтение слогов, 

коротких слов, предложений, коротких текстов. 

26.01 

55-56 Звук и буква Д, д  2 Знакомство с буквой, отработка правильного 

произношения, конструирование из палочек, 

выделение данной буквы в словах. Чтение слогов, 

слов, предложений, коротких текстов. Составление 

предложений. 

29.01 

57-58 Дифференциация Д/ Т 2 Дифференциация изученных букв зрительно, на 

слух. Составление пар слогов. Чтение слогов, 

коротких слов, предложений, коротких текстов. 

5.02 

16.02 

59-60 Звук и буква Г, г 2 Знакомство с буквой, отработка правильного 

произношения, конструирование из палочек, 

выделение данной буквы в словах. Чтение слогов, 

слов, предложений, коротких текстов. Составление 

предложений. 

19.02 

61-62 Дифференциация Г/ К 2 Дифференциация изученных букв зрительно, на 

слух. Составление пар слогов. Чтение слогов, 

коротких слов, предложений, коротких текстов. 

23.02 

26.02 

63-65 Мягкий знак 3 Знакомство с буквой, отработка правильно 

произношения мягких звуков, выделение мягкой 

буквы  в словах. Чтение слов, предложений, 

маленьких текстов. 

2.03 

66-68 Звук и буква Е, е 3 Знакомство с буквой, отработка правильно 

произношения мягких звуков, выделение мягкой 

буквы  в словах. Чтение слов, предложений, 

маленьких текстов. 

5.03 

69-71 Звук и буква Я, я 3 Знакомство с буквой, отработка правильно 9.03 
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произношения мягких звуков, выделение мягкой 

буквы  в словах. Чтение слов, предложений, 

маленьких текстов. 

12.03 

72-74 Дифференциация А/ Я 3 Дифференциация изученных букв зрительно, на 

слух. Составление пар слогов. Чтение слогов, 

коротких слов, предложений, коротких текстов. 

 

75 Звук и буква Ю, ю 1 Знакомство с буквой, отработка правильно 

произношения мягких звуков, выделение мягкой 

буквы  в словах. Чтение слов, предложений, 

маленьких текстов. 

16.03 

76 Дифференциация У/ Ю 1 Дифференциация изученных букв зрительно, на 

слух. Составление пар слогов. Чтение слогов, 

коротких слов, предложений, коротких текстов. 

 

4 четверть (24 часа) 

77-79 Звук и буква Ё, ё 3 Знакомство с буквой, отработка правильно 

произношения мягких звуков, выделение мягкой 

буквы в словах. Чтение слов, предложений, 

маленьких текстов. 

01.04 

04.04 

05.04 

80-82 Звук и буква Ч, ч 3 Знакомство с буквой, отработка правильно 

произношения мягких звуков, выделение мягкой 

буквы  в словах. Чтение слов, предложений, 

маленьких текстов. 

08.04 

11.04 

12.04 

83-84 Дифференциация слогов ча/ чу 2 Дифференциация изученных букв зрительно, на 

слух. Составление пар слогов. Чтение слогов, 

коротких слов, предложений, коротких текстов. 

15.04 

18.04 

85-86 Звук и буква Ф, ф 2 Знакомство с буквой, отработка правильно 

произношения мягких звуков, выделение мягкой 

буквы  в словах. Чтение слов, предложений, 

маленьких текстов. 

19.04 

22.04 

87 Дифференциация В/ Ф 1 Дифференциация изученных букв зрительно, на 

слух. Составление пар слогов. Чтение слогов, 

коротких слов, предложений, коротких текстов. 

25.04 

 

88-89 Звук и буква Ц, ц 2 Знакомство с буквой, отработка правильно 

произношения мягких звуков, выделение мягкой 

26.04 

29.04 
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буквы  в словах. Чтение слов, предложений, 

маленьких текстов. 

90 Дифференциация С/ Ц 1 Дифференциация изученных букв зрительно, на 

слух. Составление пар слогов. Чтение слогов, 

коротких слов, предложений, коротких текстов. 

06.05 

91-93 Звук и буква Э, э 3 Знакомство с буквой, отработка правильно 

произношения мягких звуков, выделение мягкой 

буквы  в словах. Чтение слов, предложений, 

маленьких текстов. 

13.05 

16.05 

17.05 

94-95 Звук и буква Щ, щ 2 Знакомство с буквой, отработка правильно 

произношения мягких звуков, выделение мягкой 

буквы  в словах. Чтение слов, предложений, 

маленьких текстов. 

20.05 

23.05 

96 Дифференциация слогов ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 1 Дифференциация изученных букв зрительно, на 

слух. Составление пар слогов. Чтение слогов, 

коротких слов, предложений, коротких текстов. 

24.05 

97 Разделительный твёрдый и мягкий знак.  1 Знакомство с буквой. Объяснение назначения. 

Отработка правильного произношения слов с 

данной буквой. Различение слов с данной буквой и 

без неё. 

27.05 

98 Повторение пройденного материала за год 1 Чтение слов, предложений, текстов.  

 



 
17 

Приложение 2 

 

Лист корректировки рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Тема сроки Примечания 

(причина) По плану Факти 

чески 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


	Пояснительная записка
	Общая характеристика курса
	Описание места учебного предмета в учебном плане
	Содержание учебного предмета
	Планируемые результаты освоения программы
	Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения программного материала по математике
	Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по предмету
	Библиографический список
	Пояснительная записка
	Общая характеристика учебного предмета
	Описание места учебного предмета в учебном плане
	Содержание учебного предмета
	Планируемые результаты освоения программы
	Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения программного материала
	Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по предмету
	Библиографический список
	Пояснительная записка
	Общая характеристика курса
	Описание места учебного предмета в учебном плане
	Содержание учебного предмета
	Планируемые результаты освоения программы
	Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения программного материала по математике
	Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по предмету
	Библиографический список
	Проверка усвоения программного материала по речевой практики

	1.  Пояснительная записка
	2. Общая характеристика учебного предмета
	3. Описание места учебного предмета в учебном плане
	4. Учебно-тематический план
	5. Содержание учебного предмета
	6. Планируемые результаты освоения программы
	7. Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения программного материала
	8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по предмету
	9. Библиографический список
	Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся
	Лист корректировки рабочей программы

	Пояснительная записка
	Общая характеристика учебного предмета
	Описание места учебного предмета в учебном плане
	Учебно-тематическое планирование
	Содержание учебного предмета
	Планируемые результаты освоения программы
	Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения программного материала
	Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по предмету
	Библиографический список
	1.  Пояснительная записка
	2. Общая характеристика учебного предмета
	3. Описание места учебного предмета в учебном плане
	4. Учебно-тематический план
	5. Содержание учебного предмета
	6. Планируемые результаты освоения программы
	7. Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения программного материала
	8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по предмету
	Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся
	Лист корректировки рабочей программы


