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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ВАРИАНТ 6.3 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

У обучающихся с НОДА и интеллектуальной недостаточностью страдают все стороны 

речи, что проявляется в системном нарушении речи школьника. Особенности и степень 

выраженности нарушений речи зависят от локализации и тяжести первичного дефекта, темпа 

созревания корковых речевых зон. При тяжелом поражении центральной нервной системы 

наблюдается полное или почти полное отсутствие возможности звукопроизношения в 

результате паралича речедвигательных мышц.  

Нарушения артикуляционной моторики задерживают формирование голосовой 

активности, влияют на звукопроизносительную сторону речи. Тяжесть нарушений 

звукопроизношения может усиливаться за счет дыхательных расстройств, нарушения голоса. 

Из-за снижения работы анализаторных систем школьники с НОДА и интеллектуальной 

недостаточностью часто путают графически сходные буквы, цифры, предметы, сходные по 

звучанию звуки, слова и т. п. Отмечаются трудности звуко - буквенного анализа и синтеза, 

восприятия и понимания речи. Наблюдаются различные виды расстройства письма, трудности 

овладения техникой чтения. 

У некоторых обучающихся наблюдаются специфические затруднения при письме, 

особенности учебной деятельности могут быть обусловлены несформированностью 

зрительно-моторной координации, т.е. несогласованной работой руки и глаза.  

Большинство учащихся с НОДА и интеллектуальной недостаточностью пользуются 

фразовой речью, но предложения часто состоят из одного - трех слов из-за ограниченности 

пассивного и активного словаря. Выявляются недостатки актуализации в речи временных и 

пространственных связей и отношений. Речевые расстройства затрудняют коммуникацию, 

снижают потребность в речевом общении. Используются экспрессивно мимические 

(контактный взгляд, мимика, вокализации) и предметно действенные (жесты) средства 

общения. 

У детей значительно повышен тонус мышц, что ведет к нарушению 

звуковоспроизведения. Кроме этого, часто наблюдается слабость речевой мускулатуры, 

которая отвечает за дыхание. Оно становится частым и поверхностным, что делает речь 

невнятной, одни звуки заменяются другими, близкими по звучанию. Речь замедленна. Детям 

трудно формироввать предложения, воспринимать обращенную речь на слух. Словарный 

запас очень беден и не соответствует возрасту. 
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Пространственные нарушения зачастую не компенсируются не только к окончанию 

начальной школы, но и к окончанию основной школы. 

Цели образовательно-коррекционной работы: 

 Развитие и совершенствование движений и сенсомоторики; 

 Развитие зрительного, тактильного, кинестетического, кинезеологического, 

барического восприятия; 

 Развитие зрительной и слуховой памяти и внимания; 

 Развитие пространственной ориентировки; 

 Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов и явлений; 

 Развитие мыслительных операций, мышления и умения устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями, событиями 

 Развитие мимики посредством знаков препинания: вопрос (удивление), точка 

(спокойствие), восклицательный знак (радость), многоточие (спокойствие с 

длительной паузой). 

Цель обучения: обеспечить целостный процесс обучения письму/печатанию учащегося с 

НОДА и интеллектуальной недостаточностью, нуждающегося в комплексной реабилитации. 

          Задачи: 

 овладение элементарными знаниями по грамматике для приобретения 

практических навыков устной и письменной речи; 

 формирование познавательной деятельности учащихся и коррекция их недостатков; 

 развитие мелкой моторики рук и их координирования; 

 приобретение начальных сведений по фонетике и графике: о звуках и буквах, о 

гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных 

ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, шипящих и свистящих, 

твердых и мягких; 

 обучение применению изученных орфографических правил; 

 изучение различных разрядов слов – названий предметов, названий действий 

предметов, предлогов, слов с непроверяемыми гласными; 

 знакомство с предложением, правилам оформления предложения на письме; 

 воспитание интереса к родному языку. 

Общая характеристика учебного предмета 

В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные 

сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно 

осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями 
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по грамматике прежде всего необходимо для приобретения практических навыков устной и 

письменной речи, формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в 

воспитании интереса к родному языку.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Русский язык» выделяется: 

- 102 часа (3 часа - 34 учебных недели)  - очное обучение. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета  

Личностные результаты: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки. 

Регулятивные учебные действия 

 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 

 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 свои действия; 

 оценивать 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. 

Коммуникативные учебные действия: 

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

– класс, учитель - класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 
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 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Предметные результаты. 

Учащиеся научатся: 

 отличать прописные и строчные буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные; согласные звонкие и глухие, твердые 

и мягкие, шипящие и свистящие; 

 называть ударный слог, использовать знак ударения при письме/печатании. 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 правилам переноса слов; 

 правилам правописания имен и фамилий людей, кличек животных. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие, р-л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и 

мягкие звуки на слух, в произношении, написании; 

 списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

 писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, 

простые по структуре предложения, текст после предварительного анализа; 

 определять и различать группы слов по вопросам: слова-предметы, слова-действия, 

слова – признаки и предлоги. 

 писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

 составлять по заданию предложения, выделять предложения из текста. 

 безошибочно списывать текст объемом 10-15 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 10-15 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Список методической литературы: 
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Основное содержание учебного предмета 

     Повторение – 6 ч.  Понятие о предложении. Оформление предложения при письме. 

Предложение и его схема. Составление схемы предложения. Распространение предложений. 

Составление предложений. Слово. Составление предложений с данным словом. Звуки и 

буквы. Выделение первого и последнего звука в заданных словах. Выделение первого звука в 

слове и обозначение его буквой. Заглавные буквы. Строчные буквы. Алфавит. Письмо слов и 

предложений. Составление предложений из двух – трех слов. Контрольное списывание. 

Работа над ошибками. 

 Звуки и буквы – 68ч. Гласные звуки и буквы. Согласные звуки и буквы. Различение гласных 

и согласных звуков и букв. Слово. Выделение звука из слова. Установление количества звуков 

и букв в слове. Определение последовательности звуков и букв в слове (работа с условно-

графической схемой). Слова, которые отличаются одним звуком. Слова, которые отличаются 

одним звуком. Слова, которые различаются количеством звуков. Слова, которые различаются 

количеством звуков. Слова, которые отличаются последовательностью звуков. Слова, которые 

отличаются последовательностью звуков. Слова с гласной э. Слова с гласной э. Слова со 

стечением согласных. Сравнение слов вида сон – слон, мосты – мост. Диктант «Лиса». Работа 

над ошибками. Ударение в словах. Ударение в словах. Выделение ударного гласного в слове. 

Постановка знака ударения. Выделение ударного гласного в слове. Постановка знака 

ударения. Ударные и безударные гласные. Постановка знака ударения. Ударные и безударные 

гласные. Постановка знака ударения. Повторение пройденного материала по теме «Гласные 

ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка знака ударения». 

Слог как часть слова. Определение количества слогов в слове по числу гласных букв. Деление 

слов на слоги. Определение количества слогов в слове по числу гласных букв. Деление слов 

на слоги. Слог. Деление слов на слоги. Слог. Деление слов на слоги. Гласные в образовании 

слогов. Перенос слов. Перенос части слова при письме. Перенос слов по слогам. Варианты 

переноса слова. Перенос слов по слогам. Правила переноса. Слова с буквами и  и  й, их 

различие, деление слов на слоги Слова с буквами и  и  й, их различие, деление слов на слоги. 

Согласные артикуляторно сходные р – л. Их различение на слух и в произношении. Написание 

слов с этими согласными Согласные артикуляторно сходные р – л. Их различение на слух и в 

произношении. Написание слов с этими согласными. Повторение пройденного материала по 

теме «Звуки и буквы». Контрольное списывание «Кот Васька». Работа над ошибками. 

Определение звонких и глухих согласных Дифференциация б - п. Дифференциация в – ф. 

Дифференциация г – к. Дифференциация д – т. Дифференциация ж – ш. Дифференциация з – 

с. Обобщение дифференциации звонких и глухих согласных. Обобщение дифференциации 
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звонких и глухих согласных. Повторение пройденного материала по теме «Согласные звонкие 

и глухие». Контрольное списывание “Зайка”. Работа над ошибками по теме «Согласные 

звонкие и глухие». Шипящие согласные. Различение на слух и в произношении. Написание 

слов с этими согласными. Шипящие согласные. Различение на слух и в произношении. 

Написание слов с этими согласными. Свистящие согласные. Различение на слух и в 

произношении. Написание слов с этими согласными. Дифференциация свистящих и шипящих 

согласных: (ч-ть-щ, щ-ть-с). Повторение. Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова.  Буква е в 

начале слова или слога. Буква е в начале слова или слога. Буква ё в начале слова или слога. 

Буква ю вначале слова или слога. Буква я вначале слова или слога. Слова с гласными и, е, ю, 

я в начале слова и после гласных. Деление слов на слоги. Слова с гласными и, е, ю, я в начале 

слова и после гласных. Деление слов на слоги. Согласные твердые и мягкие, их различение на 

слух и в произношении. Обозначение мягкости согласных гласными буквами е, ё, и, ю, я. 

Различение на слух и произношению твердых и мягких согласных. Обозначение мягкости 

согласных гласными буквами е, ё, и, ю, я. Гласные ы – и после твердых и мягких согласных. 

Гласные о - ё после твердых и мягких согласных. Гласные у - ю после твердых и мягких 

согласных Гласные а - я после твердых и мягких согласных. Гласная е после мягких 

согласных. Различение твердых и мягких согласных. Различение твердых и мягких согласных. 

Контрольный диктант «Зимой». Работа над ошибками. Буква ь для обозначения мягкости 

согласных в конце слова. Различение на слух и произношению твердых и мягких согласных. 

Обозначение мягкости согласных в конце слова. Сравнение пар слов типа угол – уголь по 

смыслу, произношению. Правила правописания мягкого знака на конце слова. Правописание 

слов с мягким знаком на конце слова. Практические упражнения в чтении и написании слов с 

разделительным мягким знаком. Повторение по теме: “Разделительный мягкий знак на конце 

слов”. Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительным твердым 

знаком. Различение слов с твердыми и мягкими согласными на конце. 

Слово – 23 ч. Предмет и его название. Названия предметов, отвечающие на вопрос что это? 

Различение названий частей предмета. Различение сходных предметов и их названий. 

Обобщающие слова для группы однородных предметов. Названия предметов, отвечающие на 

вопрос кто это? Названия предметов, отвечающие на вопрос кто это? Обобщающие слова для 

группы однородных предметов. Различение слов, отвечающих на вопросы кто это?  что это? 

Различение слов, обозначающих один и несколько одинаковых предметов. Контрольное 

списывание «Лепка». Работа над ошибками. Большая буква в именах людей. Большая буква в 

именах и фамилиях. Правописание имен и фамилий людей, употребление их в предложении. 

Большая буква в кличках животных. Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках 
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животных. Контрольное списывание. Работа над ошибками по теме «Большая буква в именах, 

фамилиях людей, кличках животных». Действие и его название. Название действий предметов 

по вопросам что делает? Название действий предметов по вопросам  что делают? Название 

действий предметов по вопросам что делает?  что делают? Слова, обозначающие действия 

предметов. Повторение пройденного материала по теме «Слово». Группировка действий по 

признаку их однородности (кто как голос подает, кто как передвигается). Различение 

предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает). Согласование слов, обозначающих 

действия со словами, обозначающими предметы. Согласование слов, обозначающих действия 

со словами, обозначающими предметы. Название предметов и действий. Выделение названий 

предметов и действий по вопросам. Согласование слов, обозначающих действия, со словами, 

обозначающими предметы. Согласование слов, обозначающих действия, со словами, 

обозначающими предметы. Контрольный диктант «Весной». Работа над ошибками. Предлог. 

Предлог -  как отдельное слово. Предлоги в, из, на, у, с. Раздельное написание предлогов со 

словами, к которым они относятся. Раздельное написание предлогов со словами, к которым 

они относятся. Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря. 

Выделение «трудной» гласной в словах. Написание гласных в словах-родственниках. 

Предложение – 3 ч. Понятие о предложении. Выделение предложения из текста. Правила 

записи предложения. Правила записи предложения. Предложение и его схема. Связь слов в 

предложении. Порядок слов в предложении. Заканчивание начатого предложения. 

Составление предложений по предметной картинке. Составление предложений по сюжетной 

картинке. Контрольный диктант «Яшка». Работа над ошибками. 

 Повторение пройденного за год – 2 ч. Звонкие и глухие согласные. Обозначение мягкости 

согласных (все случаи). Слова, обозначающие название предметов и название действий. 

Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных. Раздельное написание предлога 

со словом, к которому он относится. Предложение. Написание прописной буквы в начале 

предложения и точки в конце предложения. Обобщение пройденного материала. Подготовка 

к итоговому контрольному диктанту. Итоговый контрольный диктант «Дружба». Работа над 

ошибками 

Основная форма организации учебного процесса – урок. 

 

ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 

У обучающихся с НОДА и интеллектуальной недостаточностью страдают все стороны 

речи, что проявляется в системном нарушении речи школьника. Особенности и степень 
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выраженности нарушений речи зависят от локализации и тяжести первичного дефекта, темпа 

созревания корковых речевых зон. При тяжелом поражении центральной нервной системы 

наблюдается полное или почти полное отсутствие возможности звукопроизношения в 

результате паралича речедвигательных мышц.  

Нарушения артикуляционной моторики задерживают формирование голосовой 

активности, влияют на звукопроизносительную сторону речи. Тяжесть нарушений 

звукопроизношения может усиливаться за счет дыхательных расстройств, нарушения голоса. 

Из-за снижения работы анализаторных систем школьники с НОДА и интеллектуальной 

недостаточностью часто путают графически сходные буквы, цифры, предметы, сходные по 

звучанию звуки, слова и т. п. Отмечаются трудности звуко - буквенного анализа и синтеза, 

восприятия и понимания речи. Наблюдаются различные виды расстройства письма, трудности 

овладения техникой чтения. 

У некоторых обучающихся наблюдаются специфические затруднения при письме, 

особенности учебной деятельности могут быть обусловлены несформированностью 

зрительно-моторной координации, т.е. несогласованной работой руки и глаза.  

Большинство учащихся с НОДА и интеллектуальной недостаточностью пользуются 

фразовой речью, но предложения часто состоят из одного - трех слов из-за ограниченности 

пассивного и активного словаря. Выявляются недостатки актуализации в речи временных и 

пространственных связей и отношений. Речевые расстройства затрудняют коммуникацию, 

снижают потребность в речевом общении. Используются экспрессивно мимические 

(контактный взгляд, мимика, вокализации) и предметно действенные (жесты) средства 

общения. 

Цели образовательно-коррекционной работы: 

 Развитие и совершенствование движений и сенсомоторики; 

 Развитие зрительного, тактильного, кинестетического, кинезеологического, 

барического восприятия; 

 Развитие пространственной ориентировки; 

 Развитие зрительной и слуховой памяти и внимания; 

 Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов и явлений; 

 Развитие мыслительных операций, мышления и умения устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями, событиями 

 Развитие мимики посредством знаков препинания: вопрос (удивление), точка 

(спокойствие), восклицательный знак (радость), многоточие (спокойствие с 

длительной паузой). 
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Цель: научить школьников с НОДА и интеллектуальной недостаточностью читать доступный 

их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать его содержание, уметь 

поделиться впечатлением о прочитанном, пересказывать текст. 

Задачи:  

 воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 

 формирование у них техники чтения: правильного (без искажения звукового 

состава слов и с правильным ударением), выразительного и осмысленного чтения 

доступных их пониманию текстов с постепенным переходом на более совершенные 

способы чтения (от по слогового к чтению целым словом); 

 формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный 

пониманию текст вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать 

содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их 

поступкам во время коллективного анализа; 

 развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, 

спрашивать о непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном, 

дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно 

обсуждать предполагаемый ответ; 

 осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания 

школьников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Для чтения во 2 классе подбираются доступные для детей произведения устного 

народного творчества, рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, доступные 

пониманию детей, деловые и научно-популярные статьи. В основе расположения 

произведений в книгах для чтения лежит тематический принцип. В каждом последующем 

продолжается и расширяется заявленная в предыдущем классе тематика, тем самым 

обеспечивается концентричность расположения учебного материала, создающая условия для 

пошагового расширения знаний и представлений, для регулярного повторения ранее 

усвоенных тем. Обучение чтению во 2 классе начинается с послебукварного периода. Задачи 

этого этапа: закреплять навыки плавного послогового чтения ранее усвоенных слоговых 

структур, учить читать новые слоговые структуры в словах, совершенствовать звуко-

буквенный анализ отдельных слов. 

 Продолжать работу над дикцией и выразительностью речи. Совершенствование 

техники чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения.  
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Постоянное внимание уделять формированию навыка правильного чтения, которым 

дети с нарушением интеллекта овладевают с большим трудом в силу особенностей 

психического развития, что затрудняет понимание содержания прочитанного и тормозит 

развитие темпа чтения. Переход на более совершенные способы чтения вслух осуществляется 

постепенно и проходит ряд этапов от аналитического (слогового) чтения к синтетическому 

(целым словом).  

Каждый из этапов развития навыков чтения имеет свои трудности и требует подбора 

специальных методов и приёмов обучения. Усвоение содержания читаемого осуществляется 

в процессе анализа произведения, направленного на выяснение информации, заложенной в 

тексте, смысловых связей между описанными событиями и действиями героев. В процессе 

анализа произведения важно не нарушать непосредственного переживания детей за судьбы 

героев, добиваясь точности эмоционального восприятия за счёт выразительного чтения текста 

учителем и вопросов, помогающих адекватно оценивать психологическое состояние 

действующих лиц, напряжённость ситуации. От класса к классу возрастает уровень 

требований к самостоятельности учащихся в проведении разбора читаемого, в оценке 

поступков героев в мотивации этих поступков, в выделении непонятных: слов. Школьники 

овладевают умением правильно и последовательно пересказывать содержание несложного по 

фабуле произведения, учатся обмениваться мнениями по теме текста с привлечением 

собственного опыта. Такая работа обеспечивается подбором текстов, соответствующих 

интересам учащихся, и целенаправленными вопросами учителя. Для каждого года обучения 

определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, навыкам устной речи. 

Как уже говорилось ранее, эти требования формируются по двум уровням, исходя из 

возможностей детей и динамики их продвижения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Чтение» выделяется: 

-85 часов (2,5 часа 34 учебных недели). 

Личностные и предметные результаты освоения предмета  

Личностные результаты: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки. 

Предметные результаты: 

 слушать небольшую сказку, стихотворение, рассказ; 

 соотносить прочитанный текст с иллюстрацией; 
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 возможно плавное чтение по слогам, чтение коротких текстов с переходом на чтение 

целым словом двусложных слов, простых по семантике и структуре; 

 пересказывать по вопросам, картинно-символическому плану, серии картинок 

прочитанный или прослушанный текст; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного текста; 

 выразительно читать наизусть 3—5 коротких стихотворений. 

Регулятивные учебные действия: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие необходимые помещения; 

 ориентироваться в пространстве класса, школы, пользоваться учебной мебелью; 

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия. 

Коммуникативные учебные действия: 

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

ученик –класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

 

Минимальный уровень 

- узнавать, соотносить и называть букву и звук; 

- делить слова на слоги; 

- читать побуквенно, определять количество гласных и согласных в слове; 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- различать интонационную окраску прочитанного произведения с опорой на подсказку. 

Достаточный уровень 

- знать и называть буквы (печатные и прописные) и звуки; 

- делить слова на слоги; 

- читать по слогам двух-трехсложные слова; 

- подтверждать ответ на вопрос словами из текста; 
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- читать по ролям; 

- различать интонационную окраску прочитанного произведения; 

- пересказ прочитанного по наводящим вопросам. 

 

 

Основное содержание учебного предмета 

Буквы А, О, У, Ы. Соотнесение буквы и звука. Буквы И, Е, Е, Ю, Я. Буквы П, С, К, В, Р, Н. 

Чтение слов. Буквы 3, М, Д, Т, Б, Г. Чтение слов. Буквы Л, Ш, И, Ф, X, Ж. Чтение слов Буквы 

Ц, Щ, й, ь, ъ. Алфавит. А. Шибаев «Беспокойные соседки». Пересказ содержания по вопросам 

прочитанного. А. Шибаев «Беспокойные соседки» Т. Сапгир «Ёж и ёлочка» (внеклассное 

чтение). Нахождение в тексте предложений для ответов на вопросы «Кошка и мышка». 

Рассматривание иллюстраций к тексту. «Кошка и мышка». Ответы на вопросы.   «В лесу». 

Чтение загадок (внекл. чтение). Ответы на вопросы. «Кошка и птичка». Рассматривание 

иллюстраций. «Кошка и птичка». Рассматривание иллюстраций. «Наш сад» Ответы на вопросы. 

«Наш сад». Рассматривание     иллюстраций.     «Заяц     и Ворона». Ответы на вопросы. «Заяц 

и Ворона». В. Безбородов «Киске» (внеклассное чтение). В. Безбородое «Щенку». Л. Пантелеев 

«АУ!». В. Безбородов «Мальчику» (внеклассное чтение). Подбор рисунков к словам «На хоря 

напала хворь». Л. Пантелеев «Как поросёнок научился говорить». Е. Благинина «Дождик» 

(внеклассное чтение). Л. Пантелеев «Как поросёнок научился говорить». А. Шибаев «Буква Я 

шагает гордо». Чтение загадок (внеклассное чтение). Ответы на вопросы. «Рыбка». О. 

Григорьев «Яма». Чтение по ролям. А. Введенский «Песенка дождя» (внеклассное чтение). И. 

Демьянинов «Дразнилка». Чтение сказки «Репка». Изменение слов по образцу. Экскурсия в 

природу. И. Демьянинов «Этажи». А. Дементьев «Слепой заяц» (внеклассное чтение). И. 

Демьянинов «ы». Е. Трутнева «Эхо». Украинская сказка «Колосок» (внеклассное чтение). У. 

Раджаб «Мамочка». Ответы на вопросы. «Лучше всех». Ответы на вопросы. «Мила и мыло». 

В. Бианки «Муравей». Рассматривание иллюстраций «По грибы». Ответы на вопросы «По 

грибы». Русская народная сказка «Тетерев» (внеклассное чтение). В. Безбородов «Белка». 

Чтение загадок. Е. Благинина «Цапля объясняет». А. Шибаев «Гроза». А. Шибаев «Тише, 

мыши». Чтение загадок (внеклассное чтение). Е. Петрищева «Шишки у Мишки». Н. Сладков 

«Заяц и белка» (внеклассное чтение). Экскурсия в природу. А. Толстой «Ёж». Ответы на 

вопросы «Кто что заслужил». Е. Ильина «Три сестры». Чтение загадок (внеклассное чтение). С. 

Чёрный «На дворе». «Жалко птичек». Ответы на вопросы. С. Чёрный «На дворе». 

«Воробьишки». Ответы на вопросы. В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович» (внеклассное чтение). 

Чтение загадок. О. Дриз «Добрые слова». А. Кондратьев «Доброго пути». Чтение загадок 

(внеклассное чтение). А. Шибаев «А что ещё?». Чтение загадок. А. Шибаев «Два хвостика». 
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В.М. Гаршин «Лягушка - путешественница» (внеклассное чтение).  Чтение загадок. А. Шибаев 

«Одна буква». Л. Татьяничева «Северные гости» (внеклассное чтение). А. Шибаев «Буква 

заблудилась». Чтение слов парами. Г. Юдин «Отец и мать». Г. Юдин «Отец и мать».  Г. Трейлиб 

«Доверие- вещь хрупкая» (внеклассное чтение). А.Майков «Ласточка». «Крошка-воин». Ответы 

на вопросы. Чтение загадок. А. Борченко «Обновка» (внеклассное чтение). Чтение загадок. Е. 

Пермяк «Первая рыбка». С. Гершуни «Куцый» (внеклассное чтение). А. Блок «Ветхая избушка». 

В. Берестов «Кошкин щенок». В. Берестов «Кошкин щенок» Н. Шилов «Божья коровка» 

(внеклассное чтение) Н. Горелова «Зайчик» О. Безручко «Кот-мечтатель» Сказка «Почему кот 

моется после еды» А. Горская «Сосчитай-ка» (внеклассное чтение). С. Чёрный «Кто у кого?» 

Сказки Ганса Христиана Андерсена (внеклассное чтение) С. Чёрный «Жеребёнок» В. Орлов 

«Как малыши маму нашли». О братьях наших меньших (внеклассное чтение). Как малышу маму 

нашли (В. Орлов). Н. Сладков «Белка и медведь». Что говорят стихи (внеклассное чтение). Е. 

Чарушин «Тошкины сны». «Кто первый». Е. Пермяк «Как Маша стала большой». Е. Ховив 

«Слон в тапочках» (внеклассное чтение). К. Ушинский «Сила - не право». К. Ушинский «Сила 

- не право».  П. Бажов «Про Великого Полоза» (внеклассное чтение). Сказка «Пузырь, 

соломинка и лапоть». Е. Пермяк «Про нос и язык». Е. Пермяк «Про нос и язык» Знай и люби 

родную природу (внеклассное чтение). К. Ушинский «Гусь и журавль». Смешные рассказы 

(внеклассное чтение). Я. Аким «Жадина». Г. Снегирёв «Медвежата». С. Погореловский 

«Апрельский дождик». В. Сутеев «Кораблик». Е. Пермяк «Для чего руки нужны». В. 

Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» (внеклассное чтение). В. Берестов «Серёжа 

и гвозди». Волшебные сказки братьев Гримм (внеклассное чтение) С. Баруздин «Нужный 

гвоздь». Е. Пермяк «Торопливый ножик». «Мои любимые книжки». Что почитать летом? 

 

1. Техника чтения 

Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со стечением 

согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению целыми 

словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками препинания. 

2. Понимание читаемого 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием иллюстраций к 

тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; элементарная оценка 

прочитанного. 

3. Развитие устной речи 

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 
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Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их перед 

классом. 

4. Внеклассное чтение 

Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении учителя; 

рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, автора; ответы на вопросы: о 

ком она, о чем в ней рассказывается? 

 

5. Примерная тематика 

Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей в школе, об 

обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих поступках детей; о дружбе и 

товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в домашнем труде детей; 

о знаменательных событиях; об изменениях в природе, о жизни животных и растений в разное 

время года. 

Основная форма организации учебного процесса – урок. 

 

Список методической литературы: 

1. Аникушина Е.А. Применение альтернативных средств коммуникации (пиктограмм) в 

обучении детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью, 129 с. / 

«Образование детей с множественными нарушениями развития». Материалы 

международной научно – практической конференции «Обучение детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития» 27-29 ноября 2013 г./ Под научн. ред. 

Яковлевой Н.Н. – СПб., 2014. – 352 с. 

2. Головчиц, Л.А., Царев, А.М. Федеральный государственный образовательный стандарт 

для обучающихся с ОВЗ как условие доступности образования для детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития / Л.А. Головчиц, А.М. Царев // Дефектология, 

2014. - № 1. – С. 3-13. 

3. Данилова Л.А., Стока К., Казицына Г.Н. Особенности логопедической работы при 

детском церебральном параличе. – СПб., 1997. 

4. Ипполитова М.В. Особенности коррекционной работы по развитию связной речи 

учащихся с церебральным параличом / М.В. Ипполитова // Коррекционная педагогика. 

– 2009. – № 3. – С. 40-48. 

5. Мастюкова Е. М., Ипполитова М.В. Нарушение речи у детей с церебральным 

параличом [Текст]: кн. для логопеда/Е.М. Мастюкова, М.В. Ипполитова. - М.: 

Просвещение, 1985. – 192 с. 
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6. Приходько О.Г. Рекомендации к организации и содержанию логопедической работы по 

преодолению тяжелых дизартрических расстройств / О.Г. Приходько // Коррекционная 

педагогика. – 2004. – № 1. – С. 28-35. 

7. Приходько О.Г. Речевое развитие детей с церебральным параличом и система 

коррекционного воздействия / О.Г. Приходько // Логопед в детском саду. – 2006. – № 

6. – С. 14-17. 

8. Левченко И.Ю., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. ФГОС обучающихся с ОВЗ: обучение 

детей и подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата. – Москва, НКЦ – 

2018. 

9. Симонова Т.Н., Симонов В.Г. Развитие и коррекция моторики у детей с церебральным 

параличом. – Астрахань, 2007. 

10. Халилова Л.Б. Основные направления лексической работы в специальной школе для 

детей с церебральным параличом//Дефектология,1986, N 6. 

11. Халилова Л.Б. Вопросы теории обучения речевой коммуникации учащихся с 

церебральным параличом // Дефектология, 1990, № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Особенности мыслительных операций у обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью и НОДА проявляются в трудностях установления отношений между 

частями предмета, выделении признаков и их дифференциации, нахождении и сравнении 

предметов по признакам. Отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение 
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познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью. 

Внимание отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его 

распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 

произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения и выражается в 

неустойчивости внимания. Обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном 

объекте или виде деятельности. Отличительной особенностью развития памяти данной 

категории учащихся является то, что обучающиеся лучше запоминают внешние, случайные 

признаки, труднее осознают и запоминают внутренние логические связи. Формирование 

произвольного запоминания требует многократных повторений. Вследствие трудностей 

установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться 

бессистемно, с большим количеством искажений, наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала.  

Из всех видов мышления у обучающихся с НОДА с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое 

мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления 

или факта. 

  Из-за снижения работы анализаторных систем школьники с НОДА и интеллектуальной 

недостаточностью часто путают графически сходные буквы, цифры, предметы, сходные по 

звучанию звуки, слова и т. п.  

Слабая активность восприятия приводит к тому, что учащиеся с НОДА и 

интеллектуальной недостаточностью  не узнают знакомые геометрические фигуры, если они 

даются в непривычном положении или их нужно выделить в предметах, найти в окружающей 

обстановке; также  не могут найти в задаче числовые данные, если они записаны не цифрами, 

а словами, выделить вопрос, если он стоит не в конце, а в начале или в середине задачи, и т. д. 

Трудности при обучении математике вызываются также несовершенством зрительного 

восприятия (зрительного анализа и синтеза) и моторики учащихся. Это проявляется в 

обучении письму вообще и цифр в частности. У школьников с НОДА и интеллектуальной 

недостаточностью младших классов нередко наблюдается зеркальное письмо цифр: учащиеся 

часто путают цифры 3, 6 и 9, 2 и 5, 7 и 8 и при чтении, и при письме под диктовку. Причиной 

слабого различения цифр 7 и 8 является, очевидно, и несовершенство слуховых восприятий: 

учащиеся не различают на слух слова семь — восемь. 

Затрудненность письма у некоторых учащихся усугубляется тремором (дрожанием) 

рук, параличами. Нарушение координации движений у отдельных учащихся нередко служит 
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причиной очень сильного нажима при письме, который приводит к поломке карандаша и далее 

прорыву бумаги. 

Несовершенство зрительного восприятия, трудности пространственной ориентировки 

приводят к тому, что учащиеся не видят строки и не понимают ее значения. Поэтому ученик 

может начать писать строчку цифр в левом верхнем углу тетради, а закончить ее в правом 

нижнем углу, т. е. располагает цифры по диагонали также располагает и строчки примеров, не 

соблюдает высоту цифр, интервалов. 

В силу пространственных нарушений учащиеся зачастую не могут овладеть навыком 

пользования линейкой.  

Учитывая вышеуказанное реализуются следующие цели образовательно-коррекционной 

работы: 

 Развитие и совершенствование движений и сенсомоторики;  

 Развитие зрительного, тактильного, кинестетического, кинезеологического, 

барического восприятия; 

 Развитие зрительной и слуховой памяти и внимания; 

 Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов и явлений; 

 Развитие пространственных представлений и ориентации; 

 Развитие временных представлений; 

 Развитие мыслительных операций, мышления и умения устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями, событиями. 

Цели обучения: 

социальная реабилитация и адаптация учащихся с интеллектуальными нарушениями в 

современном обществе. 

Задачи: 

 формирование доступных учащимся математических знаний и умений 

практически применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных 

предметов; подготовка учащихся к овладению трудовыми знаниями и 

навыками; 

 максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного 

предмета, коррекция недостатков развития познавательной деятельности и 

личностных качеств с учётом индивидуальных возможностей каждого ученика 

на различных этапах обучения; 
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 воспитание у школьников целеустремлённости, трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, 

аккуратности. 

Коррекционные задачи: 

 развитие навыков анализа, синтеза, обобщения; 

 формирование пространственно-временных представлений; 

 совершенствование мнестической деятельности; 

 формирование способности к волевым усилиям; 

 развитие внимания и памяти; 

 расширение активного и пассивного словаря. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретенные им знания, первоначальное овладение математическим языком станут 

фундаментом для дальнейшего обучения этому предмету, а также необходимыми для 

применения в жизни.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Математика» выделяется: 

- 102 часа (3 часа  34 учебных недели). 

Личностные и предметные результаты освоения предмета  

Личностные результаты 

- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни 

для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта);  

- способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены;  

- познавательный интерес к математической науке. 

Предметные результаты 

Обучающиеся получат возможность усвоить базовые представления: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 20; 

 выполнять письменно действия с числами (сложение, вычитание) в пределах 20 без 

перехода через разряд; 

 определять однозначные и двузначные числа в пределах 20; 

 называть компоненты и результаты примеров на сложение и вычитание; 
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 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, круг); 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 образовывать, читать, записывать, откладывать на счётах числа второго десятка; 

 с опорой на наглядность считать по единице и равными числовыми группами (по 

2, по 5, по 3, по 4) в пределах 20 в прямом и обратном порядке (по 3, по 4 – не 

обязательно); 

 сравнивать числа в пределах 20 (использовать при сравнении чисел знаки не 

обязательно; при сравнении двузначных чисел с двузначными возможна помощь 

учителя); 

 пользоваться таблицей состава чисел из десятков и единиц; 

 записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, 

времени); 

 решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и разности (остатка); 

 с помощью учителя решать задачи на уменьшение и увеличение чисел на 

несколько единиц; 

 показывать стороны, вершины, углы в треугольнике, квадрате, прямоугольнике; 

 измерять отрезки и строить отрезок заданной длины; 

 строить луч, произвольные лучи, прямой угол с помощью чертёжного угольника; 

 с помощью учителя строить треугольники, прямоугольники, квадраты по точкам 

(вершинам). 

Регулятивные учебные действия: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие необходимые помещения; 

 ориентироваться в пространстве класса, школы, пользоваться учебной мебелью; 

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т.д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия; 
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 работать с учебными принадлежностями по предмету математика (учебник, 

тетрадь, счеты, счетные палочки, линейка, чертежный треугольник и др.) и 

организовывать рабочее место под руководством учителя; 

 участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников самостоятельно и под руководством учителя; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами под 

руководством учителя. 

Коммуникативные учебные действия: 

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

ученик –класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту. 

 

Список методической литературы: 

1. Аникушина Е.А. Применение альтернативных средств коммуникации (пиктограмм) в 

обучении детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью, 129 с. / 

«Образование детей с множественными нарушениями развития». Материалы 

международной научно – практической конференции «Обучение детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития» 27-29 ноября 2013 г./ Под научн. ред. 

Яковлевой Н.Н. – СПб., 2014. – 352 с. 

2. Головчиц, Л.А., Царев, А.М. Федеральный государственный образовательный стандарт 

для обучающихся с ОВЗ как условие доступности образования для детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития / Л.А. Головчиц, А.М. Царев // Дефектология, 

2014. - № 1. – С. 3-13. 

3. Калижнюк Э.С. Методические рекомендации по исследованию функций зрительно-

пространственного восприятия у детей с церебральными параличами. - М., 1976. – 22 

с. 
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4. Твардовская А.А. Особенности мыслительной деятельности детей младшего 

школьного возраста с детским церебральным параличом. Автореферат 

дис.канд.пед.наук. – Нижний Новгород, 2011. - 24 с. 

5. Титова О.В. К проблеме формирования пространственных представлений у детей с 

церебральным параличом //Коррекционная педагогика. № 2(8), 2005.- С. 47-53. 

6. Алтынгузина Л.А. Развитие пространственных представлений у детей с детским 

церебральным параличом / Л.А. Алтынгузина // Дошкольная педагогика. – 2008. – № 

8. – С. 43-46. 

7. Виноградова Л.И. Взаимосвязь конструктивной деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста с церебральным параличом со сторонностью и степенью 

двигательного поражения / Л.И. Виноградова, С.В. Коноваленко // Коррекционная 

педагогика. – 2005. – № 4 (10). – С. 61-71. 

8. Левченко И.Ю., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. ФГОС обучающихся с ОВЗ: 

обучение детей и подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата. – 

Москва, НКЦ – 2018. 

9. Коноваленко С.В. ДЦП: Конструктивная деятельность детей [Текст]/С.В. 

Коноваленко. – М.: Книголюб, 2007. – 88 с. 

10. Титова О.В. Справа-слева. Формирование пространственных представлений у детей с 

ДЦП. — М.: Гном и Д, 2004. – 56 с. 

 

Основное содержание учебного предмета 

 Первый десяток (12 ч).  Числовой ряд от 1 до 10.  Свойства чисел в числовом ряду. 

Прибавление и вычитание 1 в пределах 10. Таблица сложения и вычитания с числом 2, 3, 4.  

Состав чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десяток.  Составление и решение задач по иллюстрациям. 

Сложение и вычитание с числами 1, 2, 3, 4, 5.  Сложение и вычитание как взаимообратные 

действия.  Решение и сравнение пар задач. Дополнение задачи недостающими данными. 

Число и цифра 0. Число 0 как слагаемое. Сравнение чисел.  Сравнение отрезков.  

 Второй десяток (20ч.) Десяток. Соотношение 10 ед. – 1 дес., 1 дес. – 10 ед.  Получение, 

название, обозначение чисел второго десятка. Нахождение суммы и остатка.  Сравнение 

чисел. Решение задач. Присчитывание и отсчитывание по 1. Решение задач с числами, 

полученными при измерении стоимости.  Однозначные и двузначные числа. Состав чисел из 

десятков и единиц. Вычитание из двузначного числа всех единиц.  Вычитание из двузначного 

числа десятка. Присчитывание и отсчитывание по 2, 3 единицы.  Мера длины- дециметр. 
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 Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц (7 ч.)  Увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц. Составление и решение примеров. Задачи, 

содержащие отношение «больше на», «меньше на». Дополнение задач недостающими 

данными.   

 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. (11 ч).  

Обучение приему сложения/вычитания вида 13+2, 16-2, 17+3, 20-3, 17-12, 20-14. Сложение 

чисел с числом 0. Увеличение/уменьшение двузначного числа на несколько единиц. Решение 

задач. Получение суммы 20.  Угол. Элементы угла. Виды углов. Вычерчивание углов. 

 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин (10 ч). 

Действия с числами, полученными при измерении стоимости, длины, массы, емкости. 

Решение задач. Меры времени. Сутки, неделя, час.  

 Составные арифметические задачи (6 ч.). Знакомство с составной задачей. Краткая 

запись составных задач и их решение.  

 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток (13 ч).  Прибавление чисел 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Решение примеров с помощью рисунка, счетных палочек. Сложение 

однозначных чисел с переходом через десяток. Переместительное свойство сложения. 

Таблица сложения однозначных чисел с переходом через десяток.  Состав чисел 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18.  Четырехугольники: квадрат. Свойства углов, сторон. Вычерчивание 

квадратов по данным вершинам.  

 Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток (7 ч).  

Разложение двузначного числа на десятки и единицы.  Вычитание из двузначного числа всех 

единиц. Вычитание из двузначного числа чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  

 Сложение и вычитание с переходом через десяток. Все случаи (9 ч).  Сложение и 

вычитание с переходом через десяток. Все случаи с числами 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 

Треугольник: вершины, углы, стороны. Вычерчивание треугольников по данным вершины. 

Деление предметных совокупностей на 2 части.  Решение задач.  

 Повторение (7 ч).  

Основная форма организации учебного процесса – урок. 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 «Первый десяток» 12 

2 «Второй десяток» 20 

3 «Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц» 7 
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4 «Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода 

через десяток» 

11 

5 «Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

величин» 

10 

6 «Составные арифметические задачи» 6 

7 «Сложение однозначных чисел с переходом через десяток» 13 

8 «Вычитание однозначных чисел из двузначных  с переходом 

через десяток» 

7 

9 «Сложение и вычитание с переходом через десяток. Все 

случаи» 

9 

10 Повторение. 7 

 ИТОГО 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

27 
 

             Данный учебный предмет является важным в обучении школьников с НОДА и 

интеллектуальной недостаточностью, так как у данной группы учащихся отмечаются 

проблемы в овладении общеречевыми навыками, их кругозор узок, представления о себе и 

окружающем мире недостаточно сформированы. В ходе обучения у учащихся формируются 

элементарные представления и понятия, необходимые для обучения другим учебным 

предметам, происходит адаптация, социализация, развитие познавательной и личностной сфер 

ребенка. 

Цели образовательно-коррекционной работы: 

 Развитие и совершенствование движений и сенсомоторики, 

 Развитие зрительного, тактильного, кинестетического, кинезеологического, 

барического восприятия 

 Развитие зрительной и слуховой памяти и внимания; 

 Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов и явлений; 

 Развитие пространственных представлений и ориентации; 

 Развитие временных представлений; 

 Развитие мыслительных операций, мышления и умения устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями, событиями 

Цель:  

создание условий для направленного исправления дефектов общего и речевого развития 

детей, их познавательной деятельности. 

Задачи преподавания предмета состоят в том, чтобы: 

 формировать элементарные представления и понятия, необходимые при обучении 

другим предметам, расширять и обогащать представление о непосредственно 

окружающем мире и мире, который находится вне поля их чувствительного опыта; 

 корригировать и развивать внимание, наблюдательность, чувственное восприятие, 

аналитико-синтетическую деятельность учащихся, мышление на основе обучения 

способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные 

выводы, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, обогащать 

словарный запас учащихся и активизировать его; 

 способствовать освоению элементарных социальных навыков и формированию 

духовно – нравственных ценностей. 

Общая характеристика учебного предмета 
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Изучение данного предмета обусловлено значительным отставанием умственно отсталых 

учащихся в общем и речевом развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом. 

    Занятия по данному учебному предмету имеют интегративный характер, рассматриваются 

как коррекционные, тесно связаны с жизнью и профессионально- трудовой подготовкой 

учащихся, с другими учебными предметами. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» выделяется: 

- 34 часа (1 час 34 учебных недели). 

Личностные и предметные результаты освоения предмета  

Личностные результаты: 

1.Ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. Овладение коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со  

сверстниками и старшими в образовательной, учебно-исследовательской,  

творческой и других видах деятельности; 

3. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и  

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 

4. Способность к эмоциональному восприятию учебного материала 

  

Предметные результаты:  

Учащиеся научатся: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 различать 3-4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за комнатными 

растениями; 

 различать наиболее распространённые овощи и фрукты; объяснять, где они 

растут, как используются человеком; 

 различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, образ жизни; 

 выполнять элементарные гигиенические правила; 

 различать признаки времён года, объяснять причину сезонных изменений в 

природе. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 давать полные ответы на вопросы, стараясь дополнять высказывания товарища; 

 описывать под руководством учителя явления природы, предметы после их 

рассматривания и бесед об их качестве, форме, сравнивать и сопоставлять их с 

другими предметами и явлениями; 

 классифицировать предметы по словесной инструкции; 

 использовать в своей речи знакомые слова. 

Коммуникативные учебные действия 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Регулятивные учебные действия 

 понимать и принимать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока 

при выполнении задания по просьбе учителя); 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы); 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем; 
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 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в 

ходе совместной деятельности. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 «Вспоминая лето» 1 

2 «Сезонные изменения в природе» 7 

3 «Улица. Транспорт» 3 

4 «Посуда» 1 

5 «Одежда» 1 

6 «Обувь» 1 

7 «Растительность» 8 

8 «Животный мир» 8 

9 «Экология» 1 

10 «Человек» 3 

 ИТОГО 34 

 

Основная форма организации учебного процесса – урок. 

Список методической литературы: 

 1. Аникушина Е.А. Применение альтернативных средств коммуникации (пиктограмм) в 

обучении детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью, 129 с. / 

«Образование детей с множественными нарушениями развития». Материалы 

международной научно – практической конференции «Обучение детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития» 27-29 ноября 2013 г./ Под научн. ред. 

Яковлевой Н.Н. – СПб., 2014. – 352 с. 

 2. Головчиц, Л.А., Царев, А.М. Федеральный государственный образовательный 

стандарт для обучающихся с ОВЗ как условие доступности образования для детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития / Л.А. Головчиц, А.М. Царев // 

Дефектология, 2014. - № 1. – С. 3-13. 

3. Маллер А.Р. Социализация детей с выраженной умственной недостаточностью. – М., 

2008. 



 

31 
 

4. Васина М.В. Практика использования специального оборудования в обучении детей с 

тяжелыми двигательными нарушениями / М.В. Васина // Коррекционная педагогика. 

– 2008. – № 3. – С. 70-72. 

5. Халилова Л.Б. Основные направления лексической работы в специальной школе для 

детей с церебральным параличом//Дефектология,1986, N 6. 

6. Левченко И.Ю., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. ФГОС обучающихся с ОВЗ: 

обучение детей и подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата. – 

Москва, НКЦ – 2018. 
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МУЗЫКА 

Пояснительная записка 

Цели образовательно-коррекционной работы 

     Музыкально – эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди различных 

форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных 

видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических 

средств, музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов искусства, 

сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. Основной формой музыкально – 

эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. В процессе занятий у учащихся 

вырабатываются необходимые вокально – хоровые навыки, обеспечивающие правильность и 

выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения о творчестве композиторов, 

различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку.   

   Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, 

развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумевается умения и навыки, 

необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое 

координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно 

реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать такие 

средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, 

ладогармонические особенности, исполнительские навыки. 

         Исходя из целей музыкального воспитания выделяется комплекс задач, стоящих перед 

преподавателем на уроках музыки и пения.  

         Задачи образовательные:  

         формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а 

также в процессе собственной музыкально – исполнительской деятельности;   формировать 

музыкально–эстетическийсловарь; 

         формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности.  

         Коррекционные задачи, решаемые на уроках музыки:  

 коррекция отклонений в интеллектуальном развитии; 

 коррекция нарушения звукопроизносительной стороны речи; 

 помощь в самовыражении умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 

деятельностью; 

 помощь в преодолении неадекватных форм поведения, снятии эмоционального 

напряжения; 
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 содействие в приобретении навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими. 

          Задачи развивающие:  

 совершенствовать певческие навыки; 

 развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

память, эмоциональную отзывчивость и способность реагировать на музыку, 

музыкально – исполнительские навыки; 

 активизировать творческие способности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание деструктивных 

нервно – психических процессов, преобладающих у детей в классе. Для этого подбираются 

наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие либо активизирующим, 

либо успокаивающим эффектом.  Тонизирующее воздействие оказывает на детей 

прослушивание бодрой, веселой музыки танцевального характера, выполнение танцевально – 

ритмической разминки, совместное пение любимой песни, не сложная игра из простейших 

музыкальных инструментов. Успокаивающее расслабляющее воздействие на детей оказывает 

совместное пение или слушание спокойной, любимой всеми музыки лирического содержания, 

близкой по характеру к колыбельной. Дополнительно применяются методы прямого 

коррекционного воздействия – убеждение и внушение.  

         После достижения состояния готовности класса происходит главный переход к 

основному этапу урока, в ходе которого используются все традиционные разделы 

музыкального воспитания, каждый из которых многосоставен.  Главными требованиями, 

предъявляемые к музыкальным произведениям, являются: художественность, доступность и 

коррекционно – развивающая направленность. Обязательным условием является учет как 

образного содержания, так и художественной формы музыкальных произведений. Умственно 

отсталым учащимся наиболее близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом. 

Образный мир музыки для детей, воспитывающихся в специальных учреждениях, достаточно 

специфичен: игры и игрушки, примитивно воспринимаемые образы животных, сказочно – 

героические персонажи и ситуации, картины природы – это наиболее любимые детьми 

объекты, отраженные в музыке. 

         Музыка, рекомендуемая для обучения умственно отсталых школьников, большей частью 

создана для детей. Однако диапазон музыкального репертуара, доступного им, гораздо шире. 

Ознакомление учащихся с музыкой, сочиненной не специально для детского возраста, 

значительно обогащает их общее развитие, оказывает положительное воздействие на 
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познавательные способности, является естественной формой овладения богатством 

музыкальной культуры. 

         Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от степени 

подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть изменен в зависимости 

от местных условий.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Музыка» выделяется: 

-8,5 часов (0,25  часа 34 учебных недели). 

Личностные и предметные результаты освоения предмета  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести: 

 осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

 умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 сформированное этическое чувство доброжелательности эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу 2 класса обучающиеся научатся: 

- с помощью учителя рассуждать об отечественной музыке, её характере и средствах 

выразительности; 

- с помощью учителя подбирать слова, отражающие содержание музыкальных произведений 

(словарь эмоций); 

- воплощать художественно-образное содержание музыки в пении, слове; 

- интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей;  

- распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные особенности 

музыки; 

- выявлять различные по смыслу музыкальные интонации; 
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- воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, 

импровизация соло, в ансамбле, оркестре, хоре; сочинение.  

К концу 2 класса обучающиеся получат возможность научиться: 

- воплощать характер и настроение песен о Родине в своём исполнении на уроках; 

- называть и объяснять основные термины и понятия музыкального искусства; 

- расширять запас музыкальных впечатлений в самостоятельной творческой деятельности; 

- применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения и в исполнительской деятельности; 

- участвовать в хоровом исполнении гимнов своей страны, своего края, города, школы. 

Планируемые результаты к концу 2 класса: 

Минимальный уровень: 

Усвоение понятий – Мелодия; Гимн; 

Умение разбираться в многохарактерных танцах; 

Достаточный уровень: 

Музыкальный инструмент Фортепиано (Пианино, Рояль) 

Колокола, Александр Невский, Сергий Радонежский; 

Фольклор; 

Масленица; 

Опера. Балет. Детский музыкальный театр; 

Симфоническая сказка; 

 

 

Список методической литературы: 
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обучении детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью, 129 с. / 

«Образование детей с множественными нарушениями развития». Материалы 

международной научно – практической конференции «Обучение детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития» 27-29 ноября 2013 г./ Под научн. ред. 

Яковлевой Н.Н. – СПб., 2014. – 352 с. 

 2. Головчиц, Л.А., Царев, А.М. Федеральный государственный образовательный стандарт 

для обучающихся с ОВЗ как условие доступности образования для детей с тяжелыми и 
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4. Алексеева Е.А. Рекомендации к использованию вокалотерапии в комплексе 

коррекционно-педагогической работе с детьми с детским церебральным параличом / 

Е.А. Алексеева // Коррекционная педагогика. – 2004. – № 1. – С. 47-52. 

5. Левченко И.Ю., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. ФГОС обучающихся с ОВЗ: обучение 

детей и подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата. – Москва, НКЦ – 
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Основная форма организации учебного процесса – урок. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Тема 1: «Россия – Родина моя!» - 1 час 

1.1. Мелодия. Здравствуй, Родина моя!  Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).  Композитор – 

исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Музыкальный пейзаж. Образы родной природы в музыке русских композиторов. 

Песенность, как отличительная черта русской музыки. Урок вводит школьников в раздел, 

раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в 

различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с 

музыкой М.П. Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники 

задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась.  

1.2. Моя Россия. Музыкальные образы родного края. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот 

урок знакомит учащихся с песнями Ю. Чичкова (сл. К. Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и 

Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет 

школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе.  

1.3. Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А. 

Александров, С. Михалков). Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн – 

главная песня нашей Родины. Музыкальные образы родного края. Знакомство учащихся с 

государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры 

столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя 
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Тема 2: «День, полный событий» - 2 часа 

2.1. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты (фортепиано). 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной 

грамоты. Мир ребёнка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. 

Чайковского и С. Прокофьева.   

2.2. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

2.3. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 

музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П. 

Чайковского и «Детской музыки» С. Прокофьева. Песня, танец, марш и их разновидности. 

2.4. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник 

элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и 

смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.  

2.5. Расскажи сказку Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. Сказка в музыке. 

 2.6. Колыбельные.  Песенность в передаче содержания и эмоционального строя 

музыкальных сочинений. Колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка 

композиторов, сходство и различие. 

Раздел 3: «О России петь – что стремиться в храм» - 2 часа 

3.1. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Духовная музыка в творчестве 

композиторов («Великий колокольный звон» М.П. Мусоргского). Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Музыка 

религиозной традиции. Введение учащихся в художественные образы духовной музыки.  

3.2. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Кантата («Александр Невский» С.С. Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, 

оркестровая. Историческое прошлое в музыкальных образах. Святые земли Русской: князь 
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Александр Невский. Воплощение их образов в музыке различных жанров: песнопения, 

кантата. 

3.3. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Святые земли Русской: 

преподобный Сергий Радонежский. Воплощение их образов в музыке различных жанров: 

народные песнопения. 

3.4. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» 

П.И. Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»). Жанр молитвы, хорала. 

3.5. С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники 

Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление о 

религиозных традициях. Народные славянские песнопения. Рождественские песнопения и 

колядки. 

3.6. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен 

к празднику Нового года Творчество народов России. Музыка на новогоднем празднике. 

Тема 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1 час 

4.1. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Музыкальные инструменты. 

Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации. Творчество народов России.  

4.2. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании 

игровых русских народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» 

дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста в 

характере песни, освоение движений в «ролевой игре».  

4.3. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная музыка. 

Народные песенки, заклички, потешки. Сопоставление мелодий произведений С.С. 

Прокофьева, П.И. Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и 

наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на тексты народных 

песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных особенностей.  

4.4. Проводы зимы. Встреча весны.   Народные музыкальные традиции Отечества. Обряды 

и праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Русский народный праздник. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних 

закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие 



 

39 
 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции. 

Тема 5: «В музыкальном театре» - 0,25 часа 

5.1. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-

спор» Г. Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального 

диалога. 

5.2. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. 

Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  

5.3. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное 

развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль дирижера, режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете. 

5.4. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Сцены из оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные темы – 

характеристики главных действующих лиц.  

5.5. Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал. Постижение общих закономерностей 

музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере М. Глинки «Руслан и 

Людмила». Сцены из оперы «Руслан и Людмила». Увертюра. Финал.   

Тема 6: «В концертном зале» - 0,25 часа 

6.1. Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк»).        Музыкальные инструменты. 

Симфонический оркестр. Жанровое многообразие инструментальной и симфонической 

музыки. Симфоническая сказка. Тембры инструментов и различных групп инструментов 

симфонического оркестра.  Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Знакомство с внешним видом, тембрами, выразительными 

возможностями музыкальных инструментов симфонического оркестра. Музыкальные 

портреты в симфонической сказке С. Прокофьева «Петя и волк»  

6.2. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная 
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живопись. Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского.  

6.3. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Формы построения 

музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора 

В.А. Моцарта. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Развитие музыки — 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Тема 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» - 2 часа 

7.1. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Интонационная природа музыки. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. 

Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-С. Баха.  

7.2. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

7.3. Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада (легенда). Песня, танец, марш. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – 

исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия – 

рисунок, лад – цвет).  

7.4. Природа и музыка. Печаль моя светла.   Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад). 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

7.5. Первый (международный конкурс П.И. Чайковского). Мир композитора (П. 

Чайковский, С. Прокофьев).  Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы 

и фестивали музыкантов. Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной 

речи композиторов (С. Прокофьева, П. Чайковского). Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение 

выученных и полюбившихся песен всего учебного года. 
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№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 «Россия – Родина моя» 1 

2 «День, полный событий» 2 

3 «О России петь – что стремиться в храм» 2 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 1 

5 «В музыкальном театре» 0,25 

6 «В концертном зале» 0,25 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 2 

 ИТОГО 8,5 

 

 

 

 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы 

 Развитие и совершенствование движений и сенсомоторики; 

 Развитие зрительного, тактильного, кинестетического, кинезеологического, 

барического восприятия 

 Развитие зрительной и слуховой памяти и внимания 

 Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов и явлений 

 Развитие пространственных представлений и ориентации 

 Развитие временных представлений 

 Развитие мыслительных операций, мышления и умения устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями, событиями. 

           Цель программы – формирование духовной культуры личности, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, овладение национальным культурным наследием. 

Задачи: 
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- способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

- способствовать коррекции недостатков моторики и зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся графических действий с 

применением разнообразного изобразительного материала; 

- содействовать развитию у обучающихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

- развивать у обучающихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности; 

- учить находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 

- учить ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

-  познакомить обучающимся с элементарными основами реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

- знакомить обучающихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа для 2 класса составлены с учётом особенностей познавательной деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), направлена на разностороннее 

развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, содержит материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

трудовых навыков, который необходим им для социальной адаптации. 

 Уроки изобразительного искусства проводятся 1 раз в неделю. Изобразительное 

искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее 

значение. Уроки изобразительного искусства оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательные сферы, способствуют формированию 

личности учащихся с НОДА и интеллектуальной недостаточностью, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек.   

Степень тяжести двигательных нарушений, сочетающаяся с психологическими 

признаками повреждения ЦНС и возможной патологией анализаторов, может быть различной. 

Среди обучающихся есть школьники, которые передвигаются самостоятельно, у них 

недостаточно развита манипулятивная деятельность, могут наблюдаться патологические 
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позы, нарушения походки, гиперкинезы и др. Некоторые дети передвигаются с помощью 

специальных вспомогательных средств (трости, костыли, ходунки и др.), у них так же 

нарушена манипулятивная функция. Обучающиеся, не имеющие возможность 

самостоятельно ходить, передвигаются с посторонней помощью в колясках, их 

манипулятивная деятельность ограничена. Последовательность и темп созревания всех 

двигательных функций ведёт к задержке формирования произвольных двигательных актов, 

неспособности произвольно управлять процессом мышечного движения. 

Познавательная сфера таких обучающихся характеризуется недоразвитием 

познавательных интересов, которое выражается в том, что они меньше, чем их нормативно 

развивающиеся сверстники, испытывают потребность в познании. В результате чего эта 

категория школьников получают неполные, а порой искаженные представления об 

окружающем, их опыт крайне беден. 

Учащимся с НОДА и интеллектуальной недостаточностью требуется значительно 

больше времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал (картину, текст и т.п.). 

Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, что из-за умственного недоразвития они с 

трудом выделяют главное, не понимают внутренние связи между частями, персонажами и пр. 

Поэтому восприятие их отличается и меньшей дифференцированностью. Отмечается также 

узость объема восприятия.  

Также возможны трудности восприятия пространства и времени, что мешает 

школьникам с НОДА и интеллектуальной недостаточностью ориентироваться в окружающем. 

Особую трудность представляет для них различение оттенков цвета. Из-за несовершенства 

анализа затруднен синтез предметов. Выделяя в предметах отдельные их части, они не 

устанавливают связи между ними, поэтому затрудняются составить представление о предмете 

в целом. 

Отличительной чертой мышления учащихся, имеющих сочетание НОДА и 

интеллектуальной недостаточности, может быть некритичность, невозможность 

самостоятельно оценить свою работу.  

По степени тяжести нарушений двигательных функций и по сформированности двигательных 

навыков учащиеся с НОДА и интеллектуальной недостаточностью разделяются на две 

группы: 

 В первую группу входят обучающиеся с НОДА и интеллектуальной недостаточностью, 

имеющие относительно сохранную моторику рук. Такие обучающиеся самостоятельно 

могут держать в руке инструменты для рисования.  На уроках требуется незначительная 

помощь взрослого. 
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При рисовании данная группа школьников с НОДА и легкой степенью интеллектуальной 

недостаточностью используют: 

 Карандаш; 

 Ластик; 

 Акварель, гуашь; 

 Кисти из шерсти белки № 5-12, кисти из козьей шерсти № 2 – 5, нейлоновые 

кисточки; 

 Трафареты, шаблоны, набор лекало. 

 Во вторую группу входят обучающиеся с НОДА и интеллектуальной недостаточностью с 

тяжелыми нарушениями.  У таких учащихся грубо нарушена/отсутствует моторика рук.  На 

уроках учащимся требуется постоянная помощь взрослого. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Изобразительное искусство» выделяется: 

- 34 часа (1 час 34 учебных недели). 

Личностные результаты освоения предмета  

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 по возможности самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки.  

 

Предметные результаты освоения предмета 

Минимальный уровень: 

1 группа учащихся 

Самостоятельно следуют инструкциям учителя при выполнении работы. 

Самостоятельно ориентироваться в пространстве листа; 

Самостоятельно оценивают результаты собственной художественно-творческой 

деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец) с 

помощью учителя; 

С помощью учителя/воспитателя отбирают необходимые инструменты для рисования и 

краски (гуашь, акварель); 
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Самостоятельно выбирают необходимый трафарет/ шаблон/ лекало. 

С помощью учителя/воспитателя располагают на листе бумаги трафарет/лекало/шаблон. 

2 группа учащихся 

С постоянной помощью учителя/воспитателя: 

 Следуют инструкциям при выполнении работы; 

 Ориентируются в пространстве листа; 

 Оценивают результаты собственной деятельности и одноклассников; 

 Рисуют с натуры/образца при помощи трафаретов, шаблонов, лекало. 

по возможности научатся:    

 правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого; 

 с помощью учителя рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе 

и квадрате (по образцу); 

 различать и отбирать нужные цвета изображаемого предмета. 

Достаточный уровень: 

 

1 группа учащихся 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя; самостоятельно оценивают 

результаты собственной художественно-творческой деятельности и одноклассников; 

 самостоятельно отбирать необходимые инструменты для рисования; 

 самостоятельно планировать работу и организует свою изобразительную деятельность; 

 самостоятельно на листе бумаги размещать изображение одного или группы 

предметов. 

 правильно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа 

бумаги; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги 
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 правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

 узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные 

признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства 

2 группа учащихся 

С постоянной помощью учителя/воспитателя: 

 Следуют инструкциям при выполнении работы; 

 Ориентируются в пространстве листа; 

 Оценивают результаты собственной деятельности и одноклассников; 

 Рисуют с натуры/образца при помощи трафаретов, шаблонов, лекало. 

По возможности: 

 Принимать участие в беседе: отвечать на вопросы; сообщать алгоритм выполнения; 

указывать на место расположения рисунка на листе бумаги. 

 Делать выбор нужных инструментов из предлагаемых взрослым. 

С помощью взрослого участвовать в совместной деятельности с учащимися. правильно 

располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от пространственного 

расположения изображаемого. 

 Коммуникативные базовые учебные действия: 

 участвовать в диалоге на уроке;  

 выражать свое отношение к произведению изобразительного искусства в 

высказываниях; 

 оформлять свои мысли в устной речи; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

 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; 
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 доброжелательно относиться, взаимодействовать с коллективом на уроках 

изобразительной деятельности. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса; 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т.д.); 

 работать с учебными принадлежностями (альбомами, кисточкой, краской) и 

организовывать рабочее место под руководством учителя;  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе с помощью учителя; 

 определить план выполнения заданий на уроках изобразительного искусства под 

руководством учителя; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством 

учителя; 

 проверка работы по образцу; 

 участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников с помощью учителя. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Изобразительное искусство» выделяется: 

- 34 часа (1 час  34 учебных недели).  

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Рисование с натуры – 10 часов 

       Умение правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть формы 

квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных предметов; развивать умения замечать и 

передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы отдельных предметов; соблюдать 

пространственные отношения предметов; определять существенные признаки предмета, 
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выявляя характерные детали путем расчленения относительно сложной формы; аккуратно 

раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой. 

Декоративное рисование – 7 часов 

          Умение проводить от руки прямые линии, делить отрезок на равные части, развивать 

умения рисовать от руки основные геометрические фигуры и составлять из них узор в полосе, 

соблюдая чередование по форме и цвету; составлять узоры из растительных элементов в 

полосе, квадрате, круге; совершенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно 

накладывать штрихи без излишнего нажима в одном направлении, не выходя за контур; учить 

использовать в узорах красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, 

фиолетовый цвета. 

Рисование на темы - 10 часов 

      Умение передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать умения 

объединять эти предметы в одном рисунке; а также передавать пространственные отношения 

предметов и их частей. 

Беседы об изобразительном искусстве -7 часов 

     Развитие умения узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, называть 

действующих лиц; называть и дифференцировать цвета. Знакомство с иллюстрациями к 

народным сказкам (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Ватагина, Е. Чарушина и др.) 

Основная форма организации учебного процесса – урок. 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Рисование с натуры 10 

2 Декоративное рисование 7 

3 Рисование на темы 10 

4 Беседы об изобразительном искусстве 7 

 ИТОГО 34 
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ТЕХНОЛОГИЯ (РУЧНОЙ ТРУД) 

Пояснительная записка 

Степень тяжести двигательных нарушений, сочетающаяся с психологическими 

признаками повреждения ЦНС и возможной патологией анализаторов, может быть различной. 

Среди обучающихся есть школьники, которые передвигаются самостоятельно, у них 

недостаточно развита манипулятивная деятельность, могут наблюдаться патологические 

позы, нарушения походки, гиперкинезы и др. Некоторые дети передвигаются с помощью 

специальных вспомогательных средств (трости, костыли, ходунки и др.), у них так же 

нарушена манипулятивная функция. Обучающиеся, не имеющие возможность 

самостоятельно ходить, передвигаются с посторонней помощью в колясках, их 

манипулятивная деятельность ограничена. Последовательность и темп созревания всех 

двигательных функций ведёт к задержке формирования произвольных двигательных актов, 

неспособности произвольно управлять процессом мышечного движения. 

Познавательная сфера таких обучающихся характеризуется недоразвитием 

познавательных интересов, которое выражается в том, что они меньше, чем их нормативно 

развивающиеся сверстники, испытывают потребность в познании. В результате чего эта 

категория школьников получают неполные, а порой искаженные представления об 

окружающем, их опыт крайне беден. 

Учащимся с НОДА и интеллектуальной недостаточностью требуется значительно 

больше времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал (картину, текст и т.п.). 

Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, что из-за умственного недоразвития они с 

трудом выделяют главное, не понимают внутренние связи между частями, персонажами и пр. 

Поэтому восприятие их отличается и меньшей дифференцированностью. Отмечается также 

узость объема восприятия.  

Также возможны трудности восприятия пространства и времени, что мешает 

школьникам с НОДА и интеллектуальной недостаточностью ориентироваться в окружающем. 

Особую трудность представляет для них различение оттенков цвета. Из-за несовершенства 

анализа затруднено формирование целостного образа предметов. Выделяя в предметах 

отдельные их части, они не устанавливают связи между ними, поэтому затрудняются 

составить представление о предмете в целом. 

Отличительной чертой мышления учащихся, имеющих сочетание НОДА и 

интеллектуальной недостаточности, может быть некритичность, невозможность 

самостоятельно оценить свою работу.  
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По степени тяжести нарушений двигательных функций и по сформированности 

двигательных навыков учащиеся с НОДА и интеллектуальной недостаточностью разделяются 

на две группы: 

 В первую группу входят обучающиеся с НОДА и интеллектуальной недостаточностью, 

имеющие относительно сохранную моторику рук. Такие обучающиеся самостоятельно 

могут держать в руке инструменты и материалы для изготовления изделия: ножницы, 

швейные иглы №17 – 22, шило, линейку, карандаш, бумагу, картон, лоскутки тканей. На 

уроках требуется незначительная помощь взрослого. 

 Во вторую группу входят обучающиеся с НОДА и интеллектуальной недостаточностью с 

тяжелыми нарушениями.  У таких учащихся грубо нарушена/отсутствует моторика рук.  На 

уроках учащимся требуется постоянная помощь взрослого. 

Цели образовательно-коррекционной работы 

 Развитие и совершенствование движений и сенсомоторики; 

 Развитие зрительного, тактильного, кинестетического, кинезеологического, 

барического восприятия 

 Развитие зрительной и слуховой памяти и внимания 

 Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов и явлений 

 Развитие пространственных представлений и ориентации 

 Развитие временных представлений 

 Развитие мыслительных операций, мышления и умения устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями, событиями. 

Цель: формирование трудовых умений и навыков, духовной культуры личности, приобщение 

к общечеловеческим ценностям, овладение национальным культурным наследием. 

Задачами трудового обучения являются: 

1. Коррекция интеллектуальных и физических недостатков обучающихся с учётом их 

возрастных особенностей. 

2. Формирование знаний о различных материалах и умения выбирать способы обработки, в 

зависимости от свойств материалов. 

3. Формирование трудовых умений и навыков. 

4. Обогащение ребёнка знаниями и сведениями о поделочных материалах, об окружающем 

рукотворном предметном мире, созданном из этих материалов. 

5. Воспитание у детей любви и привычки к разнообразным видам труда. 

      Коррекционная работа выражается в развитии ряда умений, необходимых для 

выполнения трудовых заданий: ориентироваться в задании, предварительно планировать ход 
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работы над изделием, контролировать свою работу. Трудовое обучение необходимо 

использовать для пополнения знаний познавательной деятельности, в первую очередь 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки. Коррекционного 

воздействия в процессе обучения ручному труду требуют также недоразвитие моторики, 

нарушение координации движений. 

        Типологические и личностные особенности школьников с НОДА и УО, различие степени 

их самостоятельности в труде требуют дифференцированного подхода. Также в ходе обучения 

труду обязателен индивидуальный подход к учащимся с НОДА и УО, изучение, наблюдение 

за успехами и выявление возможностей ученика. 

         При обучении труду необходимо также систематически осуществлять эстетическое 

воспитание. Следует помочь детям понять и почувствовать красоту изделий, красоту 

материала, особенности его фактуры и т.д. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение труду во 2 классе направлено на решение общих и специальных задач, на 

подготовку обучающихся к профессионально-трудовому обучению. 

              На занятиях по ручному труду учебные задачи решаются в практической 

деятельности обучающихся, организованной на основе изготовления ими изделий доступной 

сложности и понятного назначения. Особенностью обучения практической работе является 

первоначальное использование безорудийного ручного труда (разрывание, обрывание, 

сминание, сгибание, скатывание, наматывание, связывание, плетение, лепка и т.д.), затем 

выполнение работы (лепка, вырезание, конструирование, шитьё и т.д.) с применением 

инструментов (ножницы, стеки, иголка и т.д.). Учитывая это, учитель поможет детям с ОВЗ 

постепенно овладеть умением обрабатывать предлагаемые поделочные материалы, при этом 

рационально используя разнообразные технологические приёмы. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Технология (ручной труд)» выделяется: 

- 34 часа (1 час 34 учебных недели). 

Личностные и предметные результаты освоения предмета  

Личностные результаты 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
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3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

5) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

8) принятие и освоение социальной роли учащегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 организовать рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

(рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем 

столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

 называть инструменты, необходимые на уроках ручного труда, их устройства, 

соблюдать правила техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

 с помощью учителя анализировать объект, подлежащего изготовлению, выделять и 

называть его признаки и свойства; определять способы соединения деталей; 

 использовать в работе доступные материалы (глина и пластилин; природные 

материалы; бумага и картон; нитки и ткан); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

 составлять стандартного плана работы по пунктам; 

отбирать доступные технологические приемы ручной обработки в зависимости от 

свойств материалов и поставленных целей; экономно расходовать материалы; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировать хода практической работы; 

 оценивать свои изделия и изделия одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец). 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Минимальный уровень 

1 группа учащихся 

 Самостоятельно следуют инструкциям учителя при выполнении работы. 

 Самостоятельно оценивают результаты собственной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец)  

 С помощью учителя/воспитателя отбирают необходимые инструменты и материалы 

для изготовления изделия. 

 С помощью взрослого изготавливают изделие. 

2 группа учащихся 

С постоянной помощью учителя/воспитателя: 

 Следуют инструкциям при выполнении работы; 

 Отбирают необходимые инструменты и материалы, необходимые для изготовления 

изделия; 

 Оценивают результаты собственной деятельности и одноклассников; 

 Изготавливают изделие. 

Достаточный уровень 

1 группа учащихся 

 Самостоятельно следуют при выполнении работы инструкциям учителя; 

самостоятельно оценивают результаты собственной деятельности и 

одноклассников; 

 самостоятельно отбирают необходимые инструменты и материалы для 

изготовления изделия; 

 самостоятельно планируют работу и организуют свою деятельность; 

 самостоятельно изготавливают изделие. 

2 группа учащихся 

По возможности: 
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 участвовать в беседе: отвечать на вопросы, называть пункты плана выполнения 

изделия; 

 предлагать алгоритм выполнения изделия. 

С постоянной помощью учителя/воспитателя: 

 Следуют инструкциям при выполнении работы; 

 Отбирают необходимые инструменты и материалы, необходимые для изготовления 

изделия; 

 Оценивают результаты собственной деятельности и одноклассников; 

 Изготавливают изделие. 

Коммуникативные: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументировано их излагать; 

 выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы. 

Регулятивные: 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой 

работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом 

материале и пр.; 

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозировать действия для получение необходимых результатов; 
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Основное содержание учебного предмета 

Работа с бумагой и картоном (7 ч) 

         Технические сведения. Применение и назначение картона. Свойства и особенности 

картона: сгибается, ломается по сгибу, режется; впитывает влагу, более прочный, чем 

бумага; толщина картона, цвет. Элементарные сведения о короблении картона. Правила 

оклеивания картона бумагой. Инструменты, применяемые для работы с картоном, их 

назначение. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка бумаги и картона по трафарету и шаблону. Смазывание клеем 

бумаги по всей поверхности при оклеивании картона. Резание картона ножницами по линиям 

разметки. Синхронность работы обеих рук при резании по прямым и кривым линиям. 

Разметка бумаги и картона по линейке способом откладывания нужного размера на верхней 

и нижней кромке заготовки и проведения прямой линии между двумя точками параллельно 

обрезной кромке листа. Ведение отсчета от нулевого деления. Оклеивание картона бумагой с 

обеих сторон. 

 

Работа с глиной и пластилином (9 ч) 

Технические сведения. Назначение глины и применение этого материала в народном 

хозяйстве. Глина – строительный материал. Назначение инструментов: киянки, рубанка, 

молотка. Организация рабочего места при выполнении лепки. 

Применение глины для изготовления посуды. Ознакомление учащихся с керамическими 

изделиями из глины. Отделочные работы на изделиях из глины. 

Пропорции лепных фигур птиц и зверей. Понятие о динамике в скульптурных изображениях. 

Пространственное положение деталей на макете. Пропорциональное соотношение элементов 

макета. Значение цвета. Главное и второстепенное в изделии. 

Приемы работы. Обработка материала с применением резака. Обработка стекой плоскостей 

и ребер геометрических тел. Соединение деталей способом примазывания. Определение на 

глаз и с помощью линейки высоты, длины и ширины изделия. 

Лепка посуды способом вдавливания и расплющивания стенок изделия пальцами. Обработка 

изделия стекой. Нанесение рисунка с помощью стеки. Отделка изделия цветным 

пластилином. Окраска изделий из глины гуашевыми красками. 

Расчленение формы изображения на простые геометрические формы. Нахождение 

пропорций в изделии. Обработка пластического материала руками и стекой с соблюдением 

пропорций. Соединение вылепленных деталей в одно целое способом примазывания. 
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Закрепление деталей макета на подставке способом примазывания. Лепка элементов макета 

по каркасу из палочек и тонкой проволоки. Пластическое и цветовое решение задания. 

 

Работа с природными материалами (6 ч) 

Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, 

твердость, особенности поверхности. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, 

ножницы. Материалы, используемые для скрепления деталей. Организация рабочего места. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований.  

Свойства засушенных листьев, цветов, трав, мха, перьев, используемых в работе. Клеящие 

составы: БФ, казеиновый клей. Инструменты: нож, ножницы, игла, кисть. Правила работы с 

режущими инструментами и клеем. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований.  

 Правила составление макета. Свойства и применение материалоотходов. Организация 

рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований.  

Приемы работы. Соединение деталей с помощью клея, проволоки, ниток, палочек. 

Соблюдение пропорций. 

Приклеивание засушенных листьев, цветов, мха, соломы, коры, опилок, перьев на подложку. 

Составление композиции. 

Закрепление отдельных деталей и фигур на подставке. Рациональное применение 

материалоотходов. Соблюдение пропорций в изделии и между деталями макета. 

 

Работа с текстильными материалами (12 ч) 

 Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой веревки, 

сутажа. 

Свойства ниток: цвет, толщина; разрезаются, разрываются; скручиваются, сплетаются. Виды 

пуговиц. Инструменты. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. Правила безопасной работы. 

Применение и назначение тканей в жизни людей. Элементарные понятия о сортах тканей и 

их назначении. Свойства и особенности тканей как материала. Лицевые и изнаночные 

стороны тканей. Назначение ручных стежков, их виды. Инструменты, применяемые при 

работе с тканями, и их назначение: ножницы, иглы, наперсток, булавки. Организация 

рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с 

текстильными материалами.  
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Виды ручных отделочных стежков: сметочный и «Шнурок». Инструменты, применяемые 

при работе с тканями. Подбор ниток для вышивки по цвету, толщине. Организация рабочего 

места. Правила безопасной работы. 

 

Приемы работы. Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разрезание, 

скручивание; плетение, витье шнурка. Завязывание узелка на конец нити. Пришивание 

пуговиц с подкладыванием палочки. 

Составление выкройки по заданным размерам под руководством учителя. Раскрой материала 

по выкройке. Рациональное использование материала. Выполнение сметочного стежка 

справа налево, поднимая на иглу и пропуская под нее одинаковое число нитей. 

Выполнение стежка «шнурок» справа налево: сначала выполнить сметочный стежок, затем 

вводить иглу с ниткой того же цвета поочередно сверху вниз под каждый стежок первой 

строчки. Соблюдение порядка вышивания. 

Основная форма организации учебного процесса – урок. 

 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

 «Работа с бумагой и картоном» 7 

 «Работа с глиной и пластилином» 9 

 «Работа с природными материалами» 6 

 «Работа с текстильными материалами» 12 

 ИТОГО 34 

 

Список методической литературы: 

1. Аникушина Е.А. Применение альтернативных средств коммуникации (пиктограмм) в 

обучении детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью, 129 с. / 

«Образование детей с множественными нарушениями развития». Материалы 

международной научно – практической конференции «Обучение детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития» 27-29 ноября 2013 г./ Под научн. ред. 

Яковлевой Н.Н. – СПб., 2014. – 352 с. 

2. Головчиц, Л.А., Царев, А.М. Федеральный государственный образовательный 

стандарт для обучающихся с ОВЗ как условие доступности образования для детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития / Л.А. Головчиц, А.М. Царев // 

Дефектология, 2014. - № 1. – С. 3-13. 
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3. Калижнюк Э.С. Методические рекомендации по исследованию функций зрительно-

пространственного восприятия у детей с церебральными параличами. - М., 1976.– 22с. 

4. Павловская Н.Т. Коррекция нарушений функции верхних конечностей в системе 

реабилитации больных со спастической диплегией //Коррекционная педагогика. № 

2(8), 2005. С. 61-67. 

5. Титова О.В. К проблеме формирования пространственных представлений у детей с 

церебральным параличом //Коррекционная педагогика. № 2(8), 2005. - С. 47-53. 

6. Алтынгузина Л.А. Развитие пространственных представлений у детей с детским 

церебральным параличом / Л.А. Алтынгузина // Дошкольная педагогика. – 2008. – № 

8. – С. 43-46. 

7. Коноваленко С.В. ДЦП: Конструктивная деятельность детей [Текст]/ С.В.Коноваленко. 

– М.: Книголюб, 2007. – 88 с. 

8. Кудинова З.А. Организация и проведение уроков труда в начальных классах 

специального (коррекционного) образовательного учреждения VI вида / З.А. 

Кудинова // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2004. – № 4. – С. 

10-12. 

9. Кудинова З.А. Создаем рукотворный мир / З.А. Кудинова // Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития. – 2005. – № 1. – С. 24-29. 

10. Кудинова З.А. Уроки труда в специальной (коррекционной) школе VI вида: 1-4 

классы: В поисках золотого ключика [Текст]: пособие для учителя /З.А.Кудинова–М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2006. – 139 с. 

11. Логачева Т.Л. Развитие пространственных представлений у учащихся с церебральным 

параличом в процессе трудового обучения / Т.Л. Логачева // Коррекционная 

педагогика. – 2008. – № 1. – С. 31-42. 

12. Симонова Т.Н., Симонов В.Г. Развитие и коррекция моторики у детей с церебральным 

параличом. – Астрахань, 2007. 

13. Титова О.В. Справа-слева. Формирование пространственных представлений у детей с 

ДЦП. — М.: Гном и Д, 2004. – 56 с. 

14. Левченко И.Ю., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. ФГОС обучающихся с ОВЗ: 

обучение детей и подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата. – 

Москва, НКЦ – 2018. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

Адаптивная физическая культура рассматривается как часть общей культуры, подсистема 

физической культуры, одна из сфер социальной деятельности, направленная на 

удовлетворение потребности лиц с ограниченными возможностями в двигательной 
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активности и интеллектуальном развитии, восстановлении, укреплении здоровья, 

личностного развития, самореализации физических и духовных сил в целях улучшения 

качества жизни, социализации и интеграции в общество. 

Закон РФ «Об образовании» выдвинул на первый план проблему внедрения в практику 

работы образовательных учреждений комплекса мер, направленных на своевременное 

обеспечение каждому ребенку адекватных возрасту условий для развития и формирования 

полноценной личности, включая физкультурное воспитание. 

Методика адаптивной физической культуры имеет существенные отличия, 

обусловленные аномальным развитием физической и психической сферы ребенка. Медико-

физиологические и психологические особенности детей разных нозологических групп, 

типичные и специфические нарушения двигательной сферы, специально-методические 

принципы работы с данной категорией детей, коррекционная направленность педагогического 

процесса определяют концептуальные подходы к построению и содержанию частных методик 

адаптивной физической культуры. 

Чтобы строить педагогический процесс, определять дидактические линии, ставить и 

решать задачи образовательной деятельности, необходимо знать состояние здоровья, 

физические, психические, личностные особенности детей с нарушениями в развитии, так как 

характеристика объекта педагогических воздействий является исходным условием любого 

процесса образования. 

Категория этих детей чрезвычайно разнообразна по нозологии, возрасту, степени тяжести 

дефекта, времени его возникновения, причинам и характеру протекания заболевания, 

медицинскому прогнозу, состоянию соматического здоровья, уровню физического развития 

физической подготовленности и другим признакам. 

Для детей-инвалидов с детства характерны проявления дизонтогенеза и ретардации в 

природном (биологическом)и психофизическом развитии. Это вызывает сдвиги сенситивных 

периодов возрастного развития, приводит к дефициту естественных потребностей ребенка в 

движении, игре, эмоциях, общении и затрудняет процесс обучения. 

Значительная часть обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата это 

дети с последствиями детского церебрального паралича (ДЦП), которые имеют 

множественные двигательные расстройства: 

 нарушения мышечного тонуса, 

 спастичность, ригидность (напряжение тонуса мышц-антагонистов и агонистов), 

гипотонию мышц конечностей и туловища, ограничение или невозможность 
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произвольных движений (парезы и параличи), гиперкинезы (непроизвольные 

насильственные движения), синкинезии (непроизвольные содружественные 

движения, сопровождающиеся выполнением активных произвольных движений), 

 тремор пальцев рук и языка, нарушение равновесия и координации движений 

(атаксия), нарушение мышечно-суставного чувства, чувства позы, положение 

собственного тела в пространстве. 

Часто двигательные расстройства сопровождаются нарушением зрения, 

вестибулярного аппарата, речи, психики и других функций. Различают три степени тяжести 

дефекта: легкую, среднюю, тяжелую. 

Дети с поражением спинного мозга характеризуются полной или частичной утратой 

произвольных движений, различных видов чувствительности, расстройствами функции 

тазовых органов. 

Данная образовательная программа основана на положениях нормативно-правовых 

актах Российской Федерации, в том числе: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

Федеральный закон Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 170-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон о физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 12 мая 2009г. № 537 «О стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 

2014 г. № 1598. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью. Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 

2014 г. № 1599. 

 



 

62 
 

При разработке рабочих программ необходимо соблюдать индивидуальные 

медицинские рекомендации, в которых отражены требования к двигательному режиму, 

показания или противопоказания к отдельным упражнениям. 

 

Цель образовательной коррекционной работы 

 стремление к нормализации двигательной деятельности, способствующей, ускорению 

социальной реабилитации детей. Достижение такого уровня развития двигательных 

навыков, который даст возможность минимально зависеть от посторонней помощи, 

вести более активный образ жизни, общаться с другими людьми. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Общие задачи (образовательные, воспитательные, развивающие): 

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых 

навыков и умений; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности; 

 воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за свои 

поступки, любознательности, активности и самостоятельности. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические): 

 коррекция техники основных движений - ходьбы, перемещение на коляске, бега, 

перелезания, метания, мелкой моторики рук, симметричных и ассиметричных 

движений; 

 коррекция и развитие координационных способностей - согласованности движений 

отдельных звеньев тела, при выполнении физических упражнений, ориентировки в 

пространстве, дифференцировки усилий, времени и пространства, расслабления, 

быстроты реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, ритмичности, 

точности движений, мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной 

координации и др.; 
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 коррекция и развитие физической подготовленности - мышечной силы, 

элементарных форм скоростных, скоростно-силовых качеств, ловкости, 

выносливости, подвижности в суставах; 

 компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов 

движений за счет сохранных функций в случае невозможности коррекции; 

 профилактика и коррекция соматических нарушений, осанки, сколиоза, 

плоскостопия, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, профилактика 

простудных и инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм; 

 коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых 

сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой 

памяти; развитие устойчивости к вестибулярным раздражениям; дифференцировка 

тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т.п.; 

 коррекция психических нарушений в процессе деятельности – зрительно-

предметного и зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного  

мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и 

т.п. 

 

Описание места учебного предмета АФК в учебном плане 

Сроки освоения программы 2 класса: 1 год. 

Объем учебного времени: 

– 3 год обучения – 8,5ч (0,25 ч, 34 учебные недели). 

Адаптивная физическая культура проводится в форме группового урока и 

индивидуального занятия. 

Индивидуальное занятие направлено на обучение произвольному и дозированному 

напряжению и расслаблению мышц, нормализации координации, опорности и равновесия, 

снижение повышенного мышечного тонуса и устранение патологических синкинезий, 

предупреждение и борьбу с контрактурами, увеличение амплитуды движений и мышечной 

силы, выработку компенсаторных навыков. 

Индивидуальные занятия по двигательной коррекции распределяются по 

необходимости в зависимости от степени тяжести заболевания, объема оперативного 

вмешательства, отсутствия навыков самообслуживания и возможности самостоятельного 

передвижения, следовательно, при таком состоянии учащегося количество часов 
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индивидуальных занятий составляет 0,25 часа в неделю для формирования необходимых 

навыков. 

Учащиеся, имеющие среднюю и тяжелую степени заболеваний, также посещают 

уроки адаптивной физкультуры, которые проводятся согласно расписанию в учебное время. 

Для тех, у кого выявляются наиболее тяжелые нарушения, объем учебного материала в 

процессе может быть изменен. Необходимость АФК (двигательная коррекция) конкретно 

для каждого ученика определяет врач по лечебной физкультуре, невропатолог, ортопед. 

 

Личностные, предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представления о нравственных нормах; 

- развитие этических качеств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

-овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

-взаимодействие со сверстниками по правилам поведения подвижных игр и соревнований; 

-выполнение технических действий из базовых паралимпийских видов спорта, применение их 

в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Минимальный уровень: 
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 - представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

- представления о правильной осанке;  

- о видах стилизованной ходьбы; 

- о корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, положения 

тела (стоя, сидя, лёжа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; 

-представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести подсчёт при 

выполнении общеразвивающих упражнений;  

-представления об организации занятий по физической культуре с целевой направленностью 

на развитие быстроты, выносливости, силы, координации;  

- представление о видах двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных и спортивных играх;  

- представления о способах организации и проведения подвижных и спортивных игр и 

элементов соревнований со сверстниками;  

- представления о спортивных традициях своего народа и других народов; 

 - понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в различных 

эмоциональных состояниях; 

- знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий; 

- представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

Достаточный уровень:  

-знания о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования человека; выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; 

- участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

- знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; 

-выполнение двигательных действий; 

- умение подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

-знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой направленностью: 

на развитие быстроты, выносливости, силы, координации;  
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-знание физических упражнений с различной целевой направленностью, их выполнение с 

заданной дозировкой нагрузки; 

- знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное развитие 

основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах; 

-знание форм, средств и методов физического совершенствования; 

- умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе 

участия в подвижных играх и соревнованиях;  

-знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

- знание некоторых фактов из истории развития физической культуры, понимание её роли и 

значения в жизнедеятельности человека; 

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности; 

 -знание правил, техники выполнения двигательных действий;  

-знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием;  

-соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

 

Ввиду особенностей детей с ОВЗ и интеллектуальной недостаточности по учебному предмету 

«Адаптивная физическая культура» система оценивания в ходе промежуточной аттестации 

осуществляется по системе усвоил/не усвоил на основании индивидуальных достижений 

учащегося. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Аникушина Е.А. Применение альтернативных средств коммуникации (пиктограмм) в 

обучении детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью, 129 с. / 

«Образование детей с множественными нарушениями развития». Материалы 

международной научно – практической конференции «Обучение детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития» 27-29 ноября 2013 г./ Под научн. ред. 

Яковлевой Н.Н. – СПб., 2014. – 352 с. 

2. Головчиц, Л.А., Царев, А.М. Федеральный государственный образовательный стандарт 

для обучающихся с ОВЗ как условие доступности образования для детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития / Л.А. Головчиц, А.М. Царев // Дефектология, 

2014. - № 1. – С. 3-13. 



 

67 
 

3. Павловская Н.Т. Босых В.Г. Оценка тяжести двигательных нарушений при ДЦП в 

форме спастической диплегии. Специальная психология № 1 (3), 2005г. – С. 21-27. 

4. Павловская Н.Т. Коррекция нарушений функции верхних конечностей в системе 

реабилитации больных со спастической диплегией //Коррекционная педагогика. № 

2(8), 2005. С. 61-67. 

5. Адаптивная физическая культура в работе с детьми, имеющими нарушения опорно-

двигательного аппарата (при заболевании детским церебральным параличом) [Текст]: 

методическое пособие/под ред.А.А.Потапчук. – СПб.: СПбГАФКим.П.Ф.Лесгафта, 

2003. – 228 с. 

6. Алтынгузина Л.А. Развитие пространственных представлений у детей с детским 

церебральным параличом / Л.А. Алтынгузина // Дошкольная педагогика. – 2008. – № 8. 

– С. 43-46. 

7. Левченко И.Ю., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. ФГОС обучающихся с ОВЗ: обучение 

детей и подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата. – Москва, НКЦ – 

2018. 

8. Бортфельд С.А.  Лечебная физкультура и массаж при детском церебральном параличе 

[Текст] /С.А.Бортфельд, Е.И.Рогачева. – Л: Ме дицина. Ленингр. Отделение, 1986. -

171с.: ил. 

9. 8. Гребова Л.П. Лечебная физическая культура при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата у детей и подростков: Учеб.пособие для мед. Вузов. – М.: Академия, 2006. - 

176 с. 

10. Евсеев С. П. Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник. В 2 т. 

Т. 1: Введение в специальность. История, организация и общая характеристика 

адаптивной физической культуры. — М.: Советский спорт. - 2005. — 296 с. 

11. Клюева М.Н. Корригирующая гимнастика для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата в условиях детского сада. – СПб.: Детство - Пресс, 2007. – 80 

с. 

12. Кудинова З.А. Организация и проведение уроков труда в начальных классах 

специального (коррекционного) образовательного учреждения VI вида / З.А. Кудинова 

// Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2004. – № 4. – С. 10-12. 

13.  Отдельнова В. Тренажеры в работе с детьми с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата / В. Отдельнова // Дошкольное воспитание. – 2005. – № 6. – С. 74-76. 



 

68 
 

14. Ростомашвили Л.Н. Адаптивное физическое воспитание детей со сложными 

нарушениями развития: учебное пособие. - М: Советский спорт, 2009. – 224 с. 

15. Физическое воспитание детей со сколиозом и нарушением осанки/Под ред. Г.А. 

Халемского. – М.: НЦ ЭНАС. - 2002. – 72 с. 

16.  Шоо М. Спортивные и подвижные игры для детей и подростков с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: [Учебное пособие для дефектол. фак. высш. пед. 

учеб.заведений] : Пер. с нем. / М. Шоо . – Москва: Academia, 2003. – 110 с. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Гусейнова А.А. Специальные условия организации образовательного процесса для 

обучающихся с НОДА в условиях инклюзии. Сборник научных статей по материалам 

межрегиональной научно – практической конференции: Ребенок с ограниченными 

возможностями в едином образовательном пространстве: специальное и инклюзивное 

образование. Составители: О.Г. Приходько, Е.В. Ушакова, А.А. Гусейнова, О.В. 

Титова, Н.Ш. Тюрина. Москва, 2014. – С. 173-177. 

2. Жигорева М.В. Особенности психического развития детей с комплексными 

нарушениями // Вестник Университета Российской академии образования. 2009. №1. 

С. 82-83. 

3. Жигорева М.В. Разноуровневый характер психического развития детей с 

множественными нарушениями развития //В сборнике: Актуальные проблемы 

обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья. Материалы IV 

Международной научно – практической конференции. Под редакцией И.В. Евтушенко, 

В.В. Ткачевой. Москва, 2014. С. 147-151. 

4. Жигорева М.В. Уровневый подход к психологическому изучению развития детей со 

сложными нарушениями. Монография / М.В. Жигорева. Москва, 2010. 

5. Жигорева М.В., Левченко И.Ю. Дети с комплексными нарушениями развития: 

Диагностика и сопровождение.  – М: Национальный книжный центр, 2016. – 208 с. 

(Специальная психология). 

6. Жигорева М.В., Левченко И.Ю. Дети с комплексными нарушениями развития. – 

Детская и подростковая реабилитация. 2012. №2 (19). С. 30-35. 

7. Захаров А.И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка. – СПб., 1997. 



 

69 
 

8. Исаева Т.Н., Аникушина Е.А., Новикова Н.М. Индивидуальная образовательная 

программа для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

//Проблемы реализации ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

сборник статей по материалам круглого стола (17 февраля 2016 года/ Сост.: И.Ю. 

Левченко, А.И. Павлова, М.В. Шешукова. – м.: ПАРАДИГМА, 2016. – с. 75) 

9. Калижнюк Э.С. Психические нарушения при детских церебральных параличах. – Киев, 

1987. – 272 с. 

10. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция: исправление недостатков характера у детей 

и подростков. – М., 2000. 

11. Левченко И.Ю. Проблемы реализации ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ в работе с тяжелыми множественными нарушениями развития // 

Проблемы реализации ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

сборник статей по материалам круглого стола (17 февраля 2016 года/ Сост.: И.Ю. 

Левченко, А.И. Павлова, М.В. Шешукова. – м.: ПАРАДИГМА, 2016. – с. 16) 

12. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: Учебное пособие для Калижнюк Э.С. 

Лечебно-педагогические приемы, направленные на студ. сред.пед. учеб. заведений. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2001.- 192 с. 

13. Левченко И.Ю., Симонова Т.Н. Один из подходов к психолого – педагогической 

помощи детям с тяжелыми двигательными нарушениями. – Журнал неврологии и 

психиатрии им. С.С. Корсакова. 2012. №2. С. 47-51. 

14. Левченко И.Ю., Ткачева В.В. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка 

с отклонениями в развитии. – М., 2008. 

15. Маллер А.Р. Социализация детей с выраженной умственной недостаточностью. – М., 

2008. 

16. Мамайчук И.И. Нейропсихологическое исследование гностических процессов у детей 

с различными формами детского церебрального паралича //Невропатология и 

психиатрия. - М., 1992. - С.42- 47. 

17. Мастюкова Е.М., Переслени Л.И., Певзнер М.С. Исследование структуры 

интеллектуальных нарушений у детей с церебральным параличом // Дефектология. 

1988, № 4. – С. 12- 17. 

18. Методика формирования навыков общения у учащихся с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью / Учебно-методическое пособие для педагогов центров 



 

70 
 

коррекционно – развивающего обучения и реабилитации / Под ред. Т.В. Лисовской. – 

Минск, 2010. – 119 с. 

19. Симонова Т.Н. Специальная образовательная среда как фактор социализации детей с 

тяжелыми двигательными нарушениями //Специальная психология. № 1(19), 2009. 

С.21-32. 

20. Симонова Т.Н. Специальные психолого-педагогические условия воспитания и 

обучения детей с тяжелыми двигательными нарушениями //Коррекционная педагогика. 

№ 1(25), 2008. С. 67-71. 

21. Скворцова В.О. Социальное воспитание детей с отклонениями в развитии. – М., 2006. 

22. Социокультурная реабилитация инвалидов: метод.рекомендации / под редакцией В.И. 

Ломакина. – М., 2012. 

23. Специальная педагогика и специальная психология: современные методологические 

подходы / / под редакцией Н.М. Назаровой, Т.Г.Богдановой. – М., 2013. 

24. Ткачева В.В. Психологические особенности родителей, имеющих детей с детским 

церебральным параличом //Специальная психология. № 1(19), 2009.- С.53-62. 

25. Шохова О.В. Психодиагностические и коррекционные технологии для детей с 

проблемами в развитии / О.В. Шохова. – М.: Спутник +, 2012. – 160 с. 

26. Василевская Г.П. Роль проектной деятельности в социализации детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата / Г.П. Василевская // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития. – 2007. – № 6. – С. 32-35. 

27. Васина М.В. Практика использования специального оборудования в обучении детей с 

тяжелыми двигательными нарушениями / М.В. Васина // Коррекционная педагогика. – 

2008. – № 3. – С. 70-72. 

28. Коррекционно-педагогическая работа в школе для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата [Текст] /под ред. И.А.Смирновой. – СПб.: Институт 

специальной педагогики и психологии, 2000. – 99 с. 

29. Кроткова А.В. Социальное развитие и воспитание дошкольников с церебральным 

параличом [Текст]: учебно-методическое пособие/А.В.Кроткова. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

– 144 с. – (Учебное пособие). 

30. Лебедев В.Н. Нарушения психического развития у детей с церебральными параличами. 

- М., 1991.  

31. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата [Текст]: учеб.пособие для студентов, 



 

71 
 

обучающихся по специальности 0319 – Спец. педагогика в спец. (коррекц.) образоват. 

учреждениях 

32. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. 

- СПб.: Речь, 2004. – 400 с. 

33. Никитина Л.Н., Поршнева С.Э., Щедрина Т.Г., Восстановительное лечение детей с 

поражениями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата: 

Учебно-методическое пособие (под ред. Добрякова И.В., Щедриной Т.Г.).- ИД 

СПбМАПО, 2004.- 317 с. 

34. Сатари В.В. Инновационные возможности развития процесса воображения у детей 

младшего школьного возраста с двигательными нарушениями / В.В. Сатари // 

Коррекционная педагогика. – 2008. – № 3. – С. 77-79. 

35. Черная Н.Л. Нарушения опорно-двигательного аппарата у детей. Диагностика, 

профилактика и коррекция. – Ростов: Феникс, 2007, 160 с. 

36. Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Детский церебральный паралич. – СПб., Изд-во 

"Дидактика Плюс", — 2001, 272 с.  

 

Основное содержание учебного предмета 

Учебный материал составлен с учетом физического и уровня интеллектуального развития, 

моторики, соматического состояния учащихся данного типа школы. Он дает возможность 

оказывать избирательное воздействие на различные дефекты в элементарных движениях 

учеников и содействует развитию способности организовать сложные двигательные 

комплексы, особенно те, которые необходимы в учебной и трудовой деятельности. 

Весь материал условно разделен на следующие разделы: основы знаний, развитие 

двигательных способностей (ОФП), профилактические и корригирующие упражнения, 

гимнастика с элементами акробатики, подвижные и спортивные игры, легкая атлетика. 

Профилактические и корригирующие упражнения составлены таким образом, чтобы была 

возможность избирательного воздействия на ослабленные и спастические группы мышц с 

целью коррекции нарушенных двигательных функций.  В самостоятельный подраздел 

вынесены дыхательные упражнения для расслабления мышц, для формирования функций 

равновесия, вертикализации, поддержание подвижности суставов, для формирования свода 

стоп (их подвижности и опороспособности), а также упражнения для развития 

пространственной ориентировки и точности движений. 
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Упражнения этих подразделов в силу особой значимости должны быть включены в 

каждый урок. Независимо от общих задач и содержания его основной части. 

2. Раздел «Развитие двигательных способностей (ОФП)» направлен на развитие 

физических качеств и на формирование возрастных локомоторно-статических функций, 

необходимых, прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем 

выделены подразделы: построения и перестроения, ходьба и бег, перелизанные и пере 

ползание, ритмические и танцевальные упражнения. Упражнения с предметами в силу их 

особого значения для детей, вынесены в данный раздел и представлены большим 

практическим материалом, который необходимо освоить с учениками для обогащения их 

двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с 

флажками, обручами. При прохождении программы особое внимание нужно уделять 

формированию правильной, устойчивой ходьбе, с индивидуальной коррекцией дефектов 

походки.  

3. Из подвижных игр в настоящую программу включены наиболее распространенные 

игры среди младшего школьного возраста, проводить которые можно по упрощенным 

правилам в зависимости от состава класса, а также спортивные игры бочча, напольный теннис. 

4.Раздел «Легкая атлетика» включает: бег на колясках, метание малого мяча, толкание 

набивного мяча. 

5. Раздел «Гимнастика с элементами акробатики» включает: упоры, седы, группировка, 

лежа на спине, перекаты в группировке вперед-назад, вправо-влево; ОРУ (общеразвивающие 

упражнения) на развитие силы мышц туловища и плечевого пояса и мышц нижних 

конечностей. 

Система адаптивной физической культуры направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, улучшение функциональных двигательных 

возможностей всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение 

и поддержание здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися на уроках АФК 

- рациональную организацию на уроках АФК 

- организацию утренней зарядки, физкультминуток на уроках способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности. 

Основная форма организации учебного процесса – урок. 

 



 

73 
 

Учебно-тематический план по АФК  

№ 

п/п 

Вид программного материала Кол-во 

часов 

1.  Общая физическая подготовка 4 

2.  Гимнастика с элементами акробатики 3,25 

3. Подвижные игры 0,25 

4. Легкоатлетические упражнения 1 

 Итого 8,5 

 

Основы знаний. 

Теоретические 

сведения. 

Теоретические сведения. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Ориентироваться в понятиях физическая 

культура. Знать правила поведения в 

спортивном зале. Требования к спортивной 

форме. Понимать роль и значение уроков 

АФК и занятий спортом для укрепления 

здоровья. 

 

  

Коррекционная 

направленность 

Развитие 

двигательных 

способностей 

(ОФП). 

Организационные команды и приемы. 

Основные виды 

передвижения. Основные исходные 

положения. Элементы строевой подготовки. 

Развитие силы, гибкости, общей 

подвижности. 

ОРУ без предметов, с предметами. Развитие 

координационных способностей, основные 

виды передвижения, Развитие силы мышц и 

гибкости. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Дифференцировка 

расстояния, глазомер. 

Развитие равновесия, 

точности движений. 

Концентрация 

внимания, 

двигательная память, 

согласованность 

движений, усвоение 

ритма. Ориентировка 

в пространстве. 
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Знать и уметь правильно принимать исходные 

положения, ориентироваться в пространстве 

(право, лево, верх, вниз, вперед, назад).  

Знать понятия колонна, шеренга. Знать и 

уметь выполнять строевые упражнения, 

повороты на месте, передвижения, выполнять 

ОРУ с предметами и без. 

 

 

Профилактиче

ские и 

корригирующие 

упражнения 

 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для 

формирования правильной осанки.  

Упражнения для увеличения подвижности 

суставов конечностей.  Упражнения для 

развития вестибулярного аппарата. 

Упражнения для развития координационных 

способностей.  Упражнения для 

формирования свода стопы (распределено 

равными частями в течение учебного года). 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Иметь представления об осанке и правилах 

использования комплексов физических 

упражнений на формирование правильной 

осанки.  

Выполнять индивидуальные комплексы 

корригирующей и дыхательной гимнастики, 

общеразвивающие упражнения на развитие 

основных физических качеств.  

 

Понимание механизма 

полного дыхания. 

Увеличение глубины 

дыхания. 

Гибкость 

позвоночника, 

укрепление 

мышечного корсета, 

вестибулярная 

устойчивость, 

координация 

движений, 

дифференцировка 

мышечных 

ощущений, 

ориентировка в 

пространстве. 

Координация 

движений рук, 

коррекция осанки, 

знакомство с 

терминологией. 
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Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Основные исходные положения. Смена 

исходных положений лежа. Основные 

движения из исходного положения лежа, 

смена направления. Строевые упражнения. 

Прикладные упражнения в пере ползание, в 

лазанье. Полоса препятствий. 

Акробатические упражнения. Группировка 

лежа на спине, перекат назад. 

Упоры, стойка на коленях. Простые и 

смешанные висы. 

Упражнения в равновесии.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знать и уметь:  

Принимать исходные основные положения, 

выполнять основные движения. 

Знать и уметь выполнять акробатические 

упражнения группировка, перекаты, 

упражнения в равновесии, иметь 

представление о простых и смешанных висах. 

Уметь преодолевать препятствие 

произвольным способом. 

 

Согласованность и 

ритмичность 

движений, 

дифференцировка 

усилий. Координация 

движений, точность 

кинестетических 

ощущений. 

Координация и ритм 

движений, укрепление 

стопы, ориентировка в 

пространстве. 

Подвижные  и 

спортивные 

игры 

ОРУ с большими и малыми мячами.  

Подвижные игры: «Напольный теннис», 

«Ручной мяч» (адаптированный). 

 Элементы игры Бочча. 

Техника броска мяча сверху в бочча. Бросок, 

ввод мяча на расстояние, на точность в 

горизонтальную цель. 

ОРУ с большими и малыми мячами. Передача 

и ловля мяча в парах и тройках (на месте). 

Ведение мяча на месте. Броски в цель. 

Дифференцировка 

мышечных 

ощущений, 

способность 

регулировать 

положение тела в 

пространстве, 

различать и 

отмеривать 

расстояние. Развитие 
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Требования к уровню подготовки учащихся. 

Уметь удерживать большой мяч, уметь 

выполнять основные движения с мячом, иметь 

представление о передаче мяча различными 

способами, иметь представление о правилах 

игры в «бочча» и способах броска мяча 

«бочча». 

Иметь представление о правилах игры в 

«напольный теннис». Техника нападения и 

защиты. 

 

силы мышц плечевого 

пояса, координация 

движений и дыхания, 

переключение на 

расслабление в фазе 

отдыха. 

Легкая 

атлетика 

Передвижение в коляске разного типа. 

Техника метание малого мяча, метание в цель, 

на дальность.  

ОРУ с малым мячом на развитие 

координации силы и силовой выносливости. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знать и уметь метать малый мяч в 

вертикальную и горизонтальную цель и на 

дальность. 

Концентрация 

внимания, 

двигательная память, 

согласованность 

движений, усвоение 

ритма. Ориентировка 

в пространстве. 

 

Используемые в рабочей программе сокращения: 

АФК – адаптивная физическая культура 

ОФП – общая физическая подготовка 

Л/А – легкая атлетика 

ОРУ – общеразвивающие упражнения 

ТБ – техника безопасности 

типы/формы урока: 

ИНМ – изучение нового материала 

ПИМ – повторение изученного материала 

ФР – фронтальная работа 

ИД – индивидуальная работа 

виды/формы контроля: 



 

77 
 

Т – тест 

 


