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Пояснительная записка 

В настоящее время в нашей стране разработан, принят и апробирован Федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Стандарт, обеспечивает равные возможности 

получения качественного образования, единство  образовательного пространства РФ, 

государственные гарантии уровня и качества образования, определяет требования к структуре 

адаптированных основных общеобразовательных программ (АООП) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), условиям их реализации и результатам их 

освоения. 

Разработанный Стандарт выступает основой как для разработки Примерной АООП 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и разработки и 

реализации рабочих программ по учебным предметам и коррекционным курсам. Стандарт 

определяет для обучающихся с интеллектуальными нарушениями  выбор вариантов АООП 

(варианты 1). Вариант 1 АООП предназначен для учащихся с легкой степенью умственной 

отсталости.  

Комплект  программ по учебным предметам для обучающихся 1 классов по первому 

варианту разработан в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1 вариант). 

Данная категория обучающихся характеризуется  стойким, выраженным недоразвитием 

познавательной деятельности, вследствие диффузного органического поражения центральной 

нервной системы. Развитие обучающегося с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет  

собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную 

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

прогноза. 

Цель образования данной категории обучающихся заключается в создании условий для 

максимального удовлетворе6ния особых  образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоения ими социального  и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации программ по учебным 

предметам на 1 этапе обучения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предусматривает решение следующих основных задач: 

 выявление индивидуальных возможностей каждого обучающегося, особенностей его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

 формирование у обучающихся  физической,  социально-личностной, коммуникативной  и 

интеллектуальной готовности к дальнейшему обучению; 

 формирование готовности к участию к систематическим учебным занятиям в разных 

формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное 

и внеурочное время; 

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

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

 овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

 формирование основ элементарных знаний по учебным предметам на первом этапе 

обучения; 

 достижение планируемых результатов освоения обучающимися  с легкой умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  программ учебных предметов  1 класса с  

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей. 



В соответствие с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1 вариант) учебный план состоит из двух 

частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  Данная 

часть представлена коррекционно-развивающей областью и внеурочной деятельностью.  
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Пояснительная записка 

    Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена в соответствии с 

Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью ГКОУ «Варнавинская школа-интернат». 

-требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 – «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3.Учебный план АООП (вариант 1) ГКОУ «Варнавинская ШИ». 

4.СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". 

Основой для разработки рабочей программы является авторская   программа А.К. Аксёновой, 

С.В. Комаровой, Э.В. Якубовской «Русский язык», из сборника программ специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 0-4 классов под редакцией 

И.М. Бгажноковой – М.: Просвещение, 2013.Данная программа допущена Министерством 

образования и науки Российской Федерации. В школе-интернате имеются учебники и учебно – 

методические пособия для реализации данной программы.  

Программа по русскому языку направлена на развитие речи школьников, особенно её 

коммуникативной функции, всестороннее развитие личности, учитывает особенности 

познавательной деятельности.  Программа предполагает реализацию дифференцированного и 

деятельностного подхода к обучению и воспитанию ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель предмета: развитие устной и письменной речи у   обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, способствующее их адаптации в современном обществе; 

формирование практически значимых орфографических и пунктуационных навыков, воспитание 

интереса к родному языку.  

Обучение в первом классе соответствует первому этапу обучения русскому языку и 

представлено уроками обучения грамоте, и носит элементарно-практический характер.  

Задачи этого периода: 

1.Формирование у обучающихся интереса к языку и первоначальных языковых обобщений. 

2.Развитие зрительного и пространственного восприятия и моторных умений. 

3.Выработка достаточно прочных навыков грамотного письма. 

4.Развитие у обучающихся умения последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

5.Повышение уровня общего развития обучающихся. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам.  

Добукварный период — период подготовки детей к обучению грамоте, определяющий их 

способность в овладении письмом и чтением во время букварных занятий. В это время у 

учащихся с нарушением интеллекта формируются и развиваются: фонематический слух, навыки 

звукового анализа и синтеза, диалогической речи и графические умения — необходимые условия 

для успешного усвоения грамоты. Для детей, не посещавших дополнительный класс, в 

добукварный период начинается школьное обучение. Поэтому, кроме образовательных задач, 

перед учителем стоят не менее важные задачи содействия в адаптации детей к школе, школьному 

коллективу и правилам поведения в нем. В добукварный период уроки носят интегрированный 

характер. На каждом уроке учитель реализует несколько направлений коррекционной работы, 
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предлагаются упражнения, направленные на подготовку учащихся к овладению навыком чтения 

и письма. 

В букварный период у школьников с умственной отсталостью формируются первоначальные 

каллиграфические, графические и некоторые орфографические умения. Формирование 

первоначальных навыков письма проходит параллельно с формированием у них речевого слуха, 

коррекцией нарушений звуковой стороны речи, коррекцией недостатков сенсомоторной сферы: 

зрительного восприятия, пространственной ориентировки, мелкой моторики кистей рук. Именно 

в этот период закладываются основы школьных поведенческих навыков. Коммуникативные 

навыки первоклассников получают дальнейшее развитие, они учатся элементарному общению с 

учителем и одноклассниками, приобретают умение адекватно воспринимать речь окружающих и 

выполнять инструкции педагога, у них развивается способность различать тональность и 

мелодику звучащей речи, подражать взрослому в использовании интонационных средств 

выразительности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными критериями отбора материала по русскому языку, рекомендованного для изучения в 

первом классе в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) являются его 

доступность и практическая значимость. Доступность проявляется в существенном ограничении 

объема и содержания материала, практическая значимость заключается в тесной связи изучения 

курса с жизненным опытом обучающихся, формированием у них готовности к использованию 

полученных знаний на практике, при решении соответствующих возрасту жизненных задач из 

ближайшего социального окружения. Программа обучения носит элементарно-практический 

характер, при этом ведущим коррекционным принципом, является принцип коммуникативной 

направленности. 

Урок письма в первом классе проводится вслед за уроком чтения, что позволяет использовать 

уже полученные на уроках чтения знания. При обучении письму важно научить первоклассников 

правильному начертанию букв, соединению их в слоги и слова. Упражнения в написании слогов, 

слов, предложений опираются на звуко-буквенный анализ, предварительную условно-

графическую запись и составление слогов, слов из букв. 

Заглавные буквы изучаются параллельно со строчными. Параллельное изучение заглавной и 

строчной буквы продиктовано тем, что и при чтении, и при письме учащимся практически с 

первых уроков говорится о том, что предложение пишется с большой буквы. Сначала на это 

указывается в схемах предложений, потом и в записях предложений. Достаточно часто 

встречается большая буква в именах собственных. 

Написание букв А, У, Н, В, Ш, И, К, Б, Ю, Чч, Ц, Щ (в рукописном варианте) предлагается 

изучать в упрощенном виде: уменьшается количество элементов буквы, сами элементы 

становятся более простыми. Написания остальных букв остаются без изменений. Это наглядно 

показано в Прописях (авторы Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И.), обеспечивающих 

учебно-методическую базу данного предмета. Также в прописях дана наклонная линия (косая), 

для того чтобы дети не забывали о наклонном положении тетради при письме и, соответственно, 

для выработки у них правильного наклонного письма. 

Первоклассникам предлагаются образцы написания по точкам, пунктирным линиям, тонким 

линиям. Начало и направление движения руки в процессе написания элементов букв и 

буквенных сочетаний показано стрелочками в прописях и демонстрируется учитель на доске. 

Достаточно большое количество упражнений в период обучения письму направлено на перевод 

печатных букв в рукописные. По мере усложнения материала первоклассники начинают 

списывать слоги, слова и предложения. Эти задания способствуют выработке умения соотносить 

печатный и письменный шрифт, тренируют навык чтения слов, написанных печатными и 

письменными буквами. 

Важнейшим условием овладения письмом является достаточная степень развития навыков 

звукового или звуко-буквенного анализа. Учителю необходимо стремиться к осознанному 

осуществлению детьми процесса звуко-буквенного анализа, выделения звуков и перевода их в 



графемы. После предварительного анализа учащиеся пишут буквы, слоги, слова и предложения, 

проговаривая их вслух. 

В процессе обучения письму детей данной категории важно направить все усилия на 

преодоление имеющихся недостатков и максимальную коррекцию имеющихся нарушений. 

Большое внимание уделяется пониманию смысла речевого материала, с которым работают 

учащиеся. Этой цели подчиняется не только работа со словом, предложением, текстом, но и со 

звуком, слогом.  

Для обеспечения благоприятных условий необходимо соблюдать общие гигиенические 

требования: правильное расположение тетради на парте, правильная посадка, правильное 

держание ручки в руке и т.д. Поскольку двигательный навык письма формируется у умственно 

отсталых первоклассников крайне медленно и требует большого напряжения всех сил ребенка, 

это вызывает необходимость проведения на уроке, как минимум, двух динамических пауз, 

выполнения с детьми гимнастики для пальцев и кистей рук, зрительной гимнастики, 

упражнений, направленных на ориентировку на листе бумаги. На уроках письма обязательно 

выполнение упражнения для развития тонкой моторики: штриховка, раскрашивание, обводка, 

дорисовывание по образцу и по точкам, рисование узора и бордюра по образцу. Выполняя эти 

задания, учащиеся отрабатывают двигательные навыки, координируют движения, тренируют 

зрительное восприятие. 

Описание места предмета в учебном плане 

Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Язык и речевая практика». В 

соответствии с Учебным планом ГКОУ «Варнавинская ШИ» рабочая программа в 1 классе 

рассчитана на 102 ч. в год (3ч. в неделю): 

102 ч. в год (3ч. в неделю) – обязательная часть Учебного плана, 

34 ч. (1час в неделю) – часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Планируемые результаты 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам: 

 -осознание себя как гражданина России;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

-положительного отношения к урокам русского языка; 

-уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа; 

-интереса к языковой и речевой деятельности; 

-представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского 

народа; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному предмету 

«Русский язык»на конец обучения в 1классе: 

 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

 различать звуки на слух и в собственном 

произношении, знать буквы; 

 списывать с печатного текста отдельные 

различать звуки на слухи в собственном 

произношении; 

писать строчные и прописные буквы; 



слоги и слова. списать с печатного и рукописного текста 

прочитанные и разобранные слова и 

предложения; 

писать на слух отдельные буквы, слоги и 

слова, написание которых не расходится с 

произношением (последние – после звуко-

слогового проговаривания). 

Состав базовых учебных действий обучающихся. 

Личностные базовые учебные действия: 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

-самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в классе, 

детском коллективе, образовательном учреждении; 

-стремление к безопасному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

-входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

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

-пользоваться учебной мебелью; 

-адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т.д.) 

-работать с учебными принадлежностями(инструментами) 

-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. 

Познавательные базовые учебные действия: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-уметь писать; 

- наблюдать; 

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые 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; 

- 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. 

 

 



Содержание учебного предмета 

Добукварный период 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение источника звука 

(«Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления звука («Укажи, где пищит мышка»), 

силы звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков») и т.д. 

Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного по его голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки музыкальных 

детских инструментов и др. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет волк, ш-ш-ш — 

шипит гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит свисток и др. 

Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все слова, которые 

сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» зафиксированных 

слов, соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где слово и где предмет»). 

Называние окружающих предметов, предметов, изображенных на картинке, «запись» слов 

условно-графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без ошибок повтори: дом — дым, 

удочка — уточка, бабушка — бабочка и др. 

Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого слова картинкой и 

схемой. «Чтение» слов. 

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия: 

Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения условно-графическим изображением. 

«Чтение» предложения. 

Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, запись их условно-графической 

схемой. «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с последующим 

выделением каждого слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу мышка; У Веры 

шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным выбором соответствующей картинки. 

Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Ва-ся). Фиксация 

части слова условно-графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, соотнесение каждого 

прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, СА — за, да — та и т.д. 

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в игре: 

«Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок стало на горке» (сначала на 

выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка четкого звукопроизношения на материале 

коротких стихотворений, чистоговорок и т.д. 

Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т], [с] — [з], [с] — [ш] и 

т.д. (с учетом произносительных навыков учащихся). 

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. Выделение 

звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при акцентированном произнесении этих звуков 

учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, 

с опорой на натуральные предметы или картинки. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый, белый, 

черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда цветных полосок (2—3) по 

образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение коротких и длинных полосок. 

Составление из цветных полосок изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок 

и др.) вместе с учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных полосок 

буквенных знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их последовательное 

введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур (2—3) разного цвета. 



Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов (елочка, тележка, 

грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение пространственного расположения фигур: вверху — 

внизу, справа — слева. Разложение предмета, составленного из геометрических фигур, на части: 

елочка — три треугольника, дом — треугольник и квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения последовательно слева 

направо. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении речи. 

Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание из кубиков (4—6) картинки по образцу, 

составление картинки из пазлов (2—4). 

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной характеристике — 

цвету, форме или величине. 

Развитие моторных умений 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и разжимание 

пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, разжимание их, приветствие 

пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и других предметов. Разучивание 

коротких стихотворных текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра с мозаикой. 

Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, карандаш. Работа мелом на 

доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание горизонтальных, 

вертикальных, наклонных прямых линий; расположение их на листе бумаги. Работа с 

трафаретом, шаблоном, проведение линий по контору. Умение менять направление карандаша в 

зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при штриховке 

фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и письменных букв в 

пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — заборчик, прямая палочка с 

закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка с закруглением вверху и внизу — уточка, 

овал — слива, полуовал — месяц и др. 

Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету, по образцу. 

Букварный период (письмо) 

1-й этап 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, 

Лл, Вв, Ии. Соотнесение графических образов печатных и рукописных букв. 

Умение правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять 

первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с изучаемого 

звука, с опорой на картинки или задание учителя. 

Изучение рукописного варианта строчных и прописных букв, разбор элементов букв. Написание 

элементов букв и самих букв, строчных и прописных. Образование и запись слогов, состоящих 

из одной гласной, в словах (а-у, у-а), закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, 

ха, хи) слогов. Сравнение закрытых и открытых слогов. 

Дифференциация и запись сходных звуков изолированно и в слогах: [м] - [н], ма — на. Запись 

слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.). Соотнесение записанного слова с 

предметом или с картинкой. 

Составление и запись слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, сом, сын и т.д. 

Составление и запись предложений из 1-2 слов. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списывание слов после 

предварительного анализа и четкого их протяжного проговаривания (интонирования). 

Выкладывание звуко-буквенной схемы слова. 

Запись под диктовку букв и слогов. 

2-й этап 

Повторение пройденных букв. Изучение новых букв в рукописном варианте: Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, 

Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. 



Умение составлять схему слова, слога. Записывать слоги и слова с опорой на схему после 

предварительного анализа. 

Соотнесение буквы печатного и рукописного шрифта. 

Дифференциация и запись букв, слогов, слов, с парными согласными, сходными по звучанию 

согласными, сонорными: ([с] - [з], [х] - [к], [р] - [л], [п] - [б]; са - за, ша - жа, коза - коса и др.); 

слогов и слов с мягкими и твердыми согласными (мы - ми, лы - ли, ны - ни, мыл - мил и т.д.); а 

также с и - й (мои - мой). 

Образование и запись открытых и закрытых двубуквенных слогов с твердыми и мягкими 

согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. 

Составление и запись слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание каждого 

слога в слове. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко-буквенной 

схемой. Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками). 

Списывание с печатного и рукописного текстов букв, слогов, слов, состоящих из усвоенных 

слоговых структур. Письмо по образцу предложений, состоящих из 2 слов. Большая буква в 

начале и точка в конце предложения. 

Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова, обозначение звука в схеме 

или буквой из разрезной кассы с последующей записью слова в тетрадь. Самостоятельное 

составление изученных слогов с последующей записью. Вставка пропущенной буквы в словах 

под картинками. 

3-й этап 

Повторение пройденных букв, изучение новых рукописных букв: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, 

Ээ, Щщ, ъ. 

Составление схем слогов, слов и предложений. Запись слов и предложений с опорой на схемы 

после предварительного анализа. 

Дифференциация и запись букв, слогов и слов схожих по произношению, оппозиционных: 

звонких и глухих, твердых и мягких, свистящих и шипящих: [ф] - [в], [с] - [ц], [ч] - [щ]; ма - мя, 

му - мю, су - цу, ша - ща; цвет - свет, плач - плащ и др. 

Образование и запись усвоенных ранее слоговых структур. Образование и запись слогов со 

стечением 2 согласных в начале и в конце слова. Образование и запись слов, состоящих из 1-3 

слогов. 

Списывание с рукописного и печатного текстов усвоенных букв, слогов, слов и предложений из 

3-4 слов. Вставка пропущенной буквы или слога при списывании. Прописная буква в именах 

людей. 

Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного анализа. 

Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опорой на картинку. 

Контрольное списывание. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля 
Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

В 1 классе используется качественная оценка, направленная на поощрение и стимулирование 

работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой в Классном журнале. В это время 

контроль знаний, умений и навыков осуществляется через мониторинговые исследования по 

всем предметам с целью выявления уровня сформированности предметных результатов. 

Проводится мониторинг в начале года, в конце 1 полугодия, а также итоговый (по результатам 

промежуточной аттестации обучающихся) в форме контрольной работы. Данные мониторинга 

заносятся в диагностическую карту обучающегося, выявляется динамика формирования знаний, 

умений и навыков по предмету. 



Планируемые предметные результаты на конец периода обучения грамоте 

Д о с т а т о ч н ы й  у р о в е н ь  

- различать звуки на слух и в собственном произношении; 

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

- писать строчные и прописные буквы; 

- списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова и 

предложения; 

- писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не расходится с 

произношением (последние - после звуко-слогового проговаривания). 

М и н и м а л ь н ы й  у р о в е н ь  

- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

- читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 

- слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на наглядные средства; 

- списывать с печатного текста отдельные слоги и слова. 

Тематическое планирование 

Добукварный период (3ч. в неделю) 

№ 
Кол-

во ч. 
Тема 

 

Дата 

Факт. 

дата Виды работ 

 I четверть 

1.  1 Дорисовывание 

праздничного букета 

по образцу и 

пунктирным линиям 

02.09  Беседа с опорой на иллюстрацию 

«Праздник школы» 

 

2.  1 Дорисовывание травы, 

ягод, солнышка по 

образцу и пунктирным 

линиям 

06.09  Имитация звуков животного мира 

(чириканье воробья, писк комара, 

жужжание шмеля, лай собаки, 

мяуканье кошки и т.п.) 

3.  1 Дорисовывание 

картины осени 

(дорисовывание 

недостающих 

элементов, выбор 

нужных цветов) 

08.09  Беседа по картине «Волшебница-

осень» (осенние краски) 

 

4.  1 Дорисовывание 

элементов рисунка 

произвольными 

линиями и рисование 

яичка по трафарету 

09.09  Имитация голосов животных 

Рассказывание сказки «Курочка 

Ряба» с опорой на иллюстрации и 

вопросы учителя 

 

5.  1 Рисование Колобка по 

трафарету внутри 

дорожки 

13.09  Имитация звуков животного мира 

Рассказывание сказки «Колобок» с 

опорой на иллюстрации и вопросы 

учителя 

6.  1 Обводка композиции 

из геометрических 

фигур по контуру, с 

использованием 

шаблонов или 

трафаретов 

15.09  Называние предметов, 

изображённых на картинках, 

«чтение» условно-графической 

схемы слов 

 

7.  1 Знакомство с 16.09  Подбор слов к картинкам в точном 



понятием 

«вертикальные и 

горизонтальные 

линии» 

соответствии с количеством 

условно-графических 

изображений 

Обводка репки по контуру. 

Соотнесение величины репки в 

сказке и ее дорисованного 

изображения 

8.  1 Рисование 

вертикальных и 

горизонтальных линий 

разных цветов по 

заданию учителя 

20.09  «Чтение» условно-графической 

записи слов по порядку и в 

разбивку 

Рассказывание сказки «Теремок» с 

опорой на иллюстрации и вопросы 

учителя 

Рисование кривых линий 

9.  1 Штриховка 

геометрических фигур 

наклонными линиями 

22.09  Знакомство с понятием 

«наклонные линии» 

(использование терминов в речи 

учителя, а в речи детей – «палочка 

стоит», «палочка лежит») 

10.  1 Письмо палочек 23.09  Беседа на тему «Домашние 

животные и их детёныши» 

11.  1 Письмо палочек с 

закруглением внизу. 

27.09  Беседа по теме «Зоопарк» 

Штриховка горизонтальными 

линиями по точкам 

12.  1 Письмо палочек с 

закруглением вверху. 

29.09  Рассматривание картинок, 

придумывание и проговаривание 

имён детей 

Составление по картинкам 

предложений из двух слов, их 

«чтение» и последующее 

выделение каждого слова на слух 

и в условно-графической схеме 

13.  1 Письмо палочек с 

закруглением внизу и 

вверху. 

30.09  Беседа на тему «Дежурство в 

классе» с опорой на иллюстрацию 

14.  1 Письмо элементов 

букв. 

04.10  Беседа на тему «У нас 

соревнования» с опорой на 

иллюстрацию 

Деление слов, обозначающих 

имена, на слоги и «чтение» их в 

условно-графической записи 

слитно и по слогам 

15.  1 Письмо элементов 

букв. 

06.10  Рассказывание учителем сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко» с 

опорой на серию сюжетных 

картинок 

Обводка и дорисовывание 

бордюра 

Букварный период (письмо – 3 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Кол- 

во ч 

Тема Дата Факт. 

дата 

Виды работ 

1.  1 Письмо строчной   Знакомство с Прописями, 



буквыа. 07.10 тетрадным листом, разлиновкой, 

условными обозначениями. 

Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы а. 

2.  1 Письмо заглавной 

буквыА. 

11.10  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы А. 

3.  1 Письмо строчной 

буквыу. 

13.10  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы у. 

4.  1 Письмо заглавной 

буквыУ. 

14.10  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы У. 

5.  1 Письмо 

звукоподражательных 

слов Ау, Уа, ау, уа. 

18.10  Правила соединения букв. 

Написание звукоподражательных 

слов с большой буквы с 

восклицательным знаком в конце 

Ау! Уа! 

Правила соединения букв. 

6.  1 Письмо строчной и 

заглавной буквы Мм. 

20.10  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Мм. 

Написание слогов с изученными 

буквами. Правила соединения 

букв. 

7.  1 Письмо открытых и 

закрытых слогов с 

изученными буквами. 

21.10  Закрепление написания изученных 

букв и слогов. 

Правила соединения букв в слогах. 

8.  1 Закрепление 

написания открытых 

и закрытых слогов с 

буквами Аа, Уу, Мм. 

25.10  Письмо закрытых слогов ам, ум. 

Правила соединения букв. 

Написание слогов и слова мама. 

9.  1 Письмо строчной и 

заглавной буквы Оо. 

27.10  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквыОо. 

Написание слогов с буквой Оо. 

10.  1 Письмо обратных и 

прямых слогов с 

буквами Аа, Уу, Мм, 

Оо. 

28.10  Написание букв и слогов. 

Перекодирование букв и слогов из 

печатного шрифта в рукописный. 

II четверть 

11.  1 Письмо строчной  

буквы х. 

08.11  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы х. 

Написание слогов с буквой х. 

12.  1 Письмо заглавной 

буквы Х. 

10.11  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Х. 

Написание слогов с буквой Х. 

13.  1 Письмо изученных 

слогов и слов. 

11.11  Правила соединения букв. 

Написание звукоподражательных 

слов (Ау!, Му!, Ох!) и слов из 

трёх-четырёх букв (уха, муха). 

Списывание рукописного варианта 

слогов и слов. 

14.  1 Письмо строчной и 

заглавной буквы Сс. 

15.11  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквыСс. 

Написание слогов с буквой Сс. 

15.  1 Закрепление 17.11  Правила соединения букв. 



написания обратных и 

прямых слогов с 

изученными буквами. 

Написание звукоподражательных 

слов, слов из трёх-четырёх букв. 

Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. 

16.  1 Письмо строчной  

буквы н. 

18.11  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы н. 

Написание слогов с буквой н. 

17.   Письмо заглавной 

буквы Н. 

22.11  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Н. 

Написание слогов с буквой Н. 

18.  1 Письмо изученных 

слогов и слов. 

24.11 

 

 Написание слогов. Написание 

звукоподражательных слов-

предложений с большой буквы и 

восклицательным знаком в конце. 

Написание имени с большой 

буквы. Написание слов из трёх-

четырёх букв. Перекодирование 

печатного шрифта в рукописный 

шрифт, списывание слов с 

печатного и рукописного шрифта. 

Работа со схемой предложения. 

19.  1 Письмо строчной 

буквы ы. 

25.11  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы ы. 

Написание слогов и слов с буквой 

ы. 

20.  1 Письмо изученных 

слогов и слов. 

29.11  Написание слогов. Написание слов 

из трёх-четырёх букв. 

Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Работа со 

схемой предложения. 

21.  1 Письмо строчной и 

заглавной буквы Лл. 

01.12  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы л. 

Написание слогов и слов с буквой 

л. 

22.   Письмо строчной и 

заглавной буквы Лл. 

02.12  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Л. 

Написание слогов и слов с буквой 

Л. 

23.  1 Письмо изученных 

слогов и слов. 

06.12  Написание слогов. Написание слов 

из трёх-четырёх букв. 

Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Работа со 

схемой предложения. Написание 

имён с большой буквы. 

24.  1 Письмо строчной 

буквы в. 

08.12  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы в. 



Написание слогов и слов с буквой 

в. 

25.  1 Письмо заглавной 

буквы В. 

09.12  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы В. 

Написание слогов и слов с буквой 

В. 

26.  1 Письмо изученных 

слогов и слов. 

13.12  Написание слогов. Написание слов 

из трёх-четырёх букв. 

Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Работа со 

схемой предложения. Написание 

имён с большой буквы. 

27.  1 Письмо строчной 

буквы и. 

15.12  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы и. 

Написание слогов и слов с буквой 

и. 

28.  1 Письмо заглавной 

буквы И. 

16.12  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы И. 

Написание слогов и слов с буквой 

И. 

29.  1 Письмо изученных 

слогов и слов. 

20.12  Написание слогов. Написание слов 

из трёх-четырёх букв. 

Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. 

Актуализация и проверка 

полученных знаний. Написание 

имён с большой буквы. Письмо 

под диктовку букв, слогов, слов, 

предложений. 

30.  1 Письмо строчной 

буквы ш. 

22.12  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы ш. 

Написание слогов и слов с буквой 

ш. 

31.  1 Письмо заглавной 

буквы Ш. 

23.12  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Ш. 

Написание слогов и слов с буквой 

Ш.Написание имён с большой 

буквы. Письмо под диктовку 

слогов и слов. 

32.  1 Письмо изученных 

слогов и слов. 

27.12  Написание слогов и слов. 

Написание слов из трёх-четырёх 

букв. Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Написание 

имён с большой буквы. 

Составление и письмо слов. 

33.  1 Практические 29.12  Написание слогов и слов. 



упражнения в 

написании слов со 

слогом ШИ. 

Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. 

34.  1 Письмо строчной 

буквы п. 

30.12  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы п. 

Написание слогов с буквой п. 

III четверть 

35.  1 Письмо заглавной 

буквы П. 

17.01  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы П. 

Написание слогов с буквой П. 

36.  1 Письмо изученных 

слогов и слов. 

19.01  Вставка пропущенной буквы 

слово. Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Работа со 

схемой предложения. Написание 

имён собственных с большой 

буквы. Письмо под диктовку 

слогов и слов. 

37.  1 Письмо строчной 

буквы т. 

20.01  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы т. 

Написание слогов с буквой т. 

38.  1 Письмо заглавной 

буквы Т. 

24.01  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Т. 

Написание слогов с буквой Т. 

39.  1 Письмо изученных 

слогов и слов. 

26.01  Дифференциация схожих по 

написанию букв. Написание 

слогов и слов. Перекодирование 

печатного шрифта в рукописный 

шрифт, списывание слов с 

печатного и рукописного шрифта. 

Работа со схемой предложения. 

Написание имён с большой буквы. 

Письмо под диктовку слогов и 

слов. 

40.  1 Письмо строчной 

буквы к. 

27.01  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы к. 

Написание слогов и слов с буквой 

к. 

41.   Письмо заглавной 

буквы К. 

31.01  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы К. 

Написание слогов и слов с буквой 

К. 

42.  1 Письмо изученных 

слогов и слов. 

02.02  Написание слогов и слов. Вставка 

пропущенной буквы в слово. 

Практические упражнения в 

записи слов ед. и мн. числа ((утка 

– утки). Практические упражнения 

в написании имён собственных. 

43.  1 Письмо строчной 

буквы з. 

03.02  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы з. 



Написание слогов и слов с буквой 

з. 

44.   Письмо заглавной 

буквы З. 

07.02  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы З. 

Написание слогов и слов с буквой 

З. 

45.  1 Дифференциация 

звуков З и С. Письмо 

изученных слогов и 

слов. 

09.02  Написание слогов и слов. 

Дифференциация схожих по 

написанию букв. Перекодирование 

печатного шрифта в рукописный 

шрифт, списывание слов с 

печатного и рукописного шрифта. 

Работа со схемой предложения. 

Письмо под диктовку слогов и 

слов. Практические упражнения в 

записи слогов (за – са), слов (коза 

– коса). Практические упражнения 

в написании имён собственных. 

46.  1 Письмо строчной 

буквы р. 

10.02  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы р. 

Написание слогов и слов с буквой 

р. 

47.  1 Письмо заглавной 

буквы Р. 

14.02  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Р. 

Написание слогов и слов с буквой 

Р. 

48.  1 Дифференциация 

звуков Р и Л. Письмо 

изученных слогов и 

слов. 

16.02  Написание слогов и слов. 

Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Работа со 

схемой предложения. Письмо под 

диктовку слогов и слов.  

49.  1 Письмо строчной 

буквы й. 

17.02  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы й. 

Написание слогов и слов с буквой 

й. 

50.  1 Дифференциация 

звуков и и й. Письмо 

изученных слогов и 

слов. 

28.02  Написание слогов и слов. 

Дифференциация схожих по 

написанию букв. Перекодирование 

печатного шрифта в рукописный 

шрифт, списывание слов с 

печатного и рукописного шрифта. 

51.  1 Письмо строчной и 

заглавной буквы ж Ж. 

02.03  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Жж. 

Написание слогов и слов с буквой 

Жж. 

52.  1 Дифференциация 

звуков Ж и Ш. 

Письмо изученных 

слогов и слов. 

03.03  Написание слогов и слов. 

Дифференциация схожих по 

написанию букв. Вставка 

пропущенной буквы в слово. 

Практические упражнения в 



написании слогов жи – ши, слов с 

этими слогами. Составление и 

запись предложений с опорой на 

схему. 

53.  1 Письмо строчной 

буквы б. 

07.03  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы б. 

Написание слогов и слов с буквой 

б. 

54.  1 Письмо заглавной 

буквы Б. 

09.03  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Б. 

Написание слогов и слов с буквой 

Б. 

55.  1 Дифференциация 

звуков Б и П Письмо 

изученных слогов и 

слов. 

10.03  Написание слогов и слов. 

Дифференциация схожих по 

написанию букв. Перекодирование 

печатного шрифта в рукописный 

шрифт, списывание слов с 

печатного и рукописного шрифта. 

Вставка пропущенных букв в 

слова. Составление и запись 

предложений с опорой на схему. 

56.  1 Письмо строчной 

буквы д. 

14.03  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы д. 

Написание слогов и слов с буквой 

д. 

57.  1 Письмо строчной и 

заглавной буквы Дд. 

16.03  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Д. 

Написание слогов и слов с буквой 

Д. 

58.  1 Дифференциация 

звуков Д и Т Письмо 

изученных слогов и 

слов. 

17.03  Написание слогов и слов. 

Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Вставка 

пропущенного слова в 

предложение с опорой на 

иллюстрацию, начало 

предложения и схему слова. 

59.  1 Письмо строчной 

буквы г. 

21.03  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы г. 

Написание слогов и слов с буквой 

г.  

60.   Письмо заглавной 

буквы Г. 

23.03  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Г. 

Написание слогов и слов с буквой 

Г. Дополнение и запись 

предложения с опорой на схему и 

иллюстрацию. 

61.  1 Дифференциация 

звуков Г и К Письмо 

изученных слогов и 

слов. 

24.03  Написание слогов и слов. 

Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт. 

Вставка пропущенных букв в 



слова. Запись предложений. 

IV четверть 

62.  1 Письмо строчной 

буквы ь. 

04.04  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы ь. 

Написание слов с буквой ь. 

Дополнение и запись предложения 

с опорой на схему и иллюстрацию. 

63.  1 Закрепление 

пройденного 

материала. Письмо 

изученных букв, 

слогов, слов. 

06.04  Написание слогов и слов. 

Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Запись 

предложений. Письмо под 

диктовку слогов, слов. 

64.  1 Письмо строчной и 

заглавной буквы Ее. 

07.04  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Ее. 

Написание слов с буквой Ее. 

Дополнение и запись предложения 

с опорой на схему и иллюстрацию. 

65.  1 Закрепление 

пройденного 

материала. Письмо 

изученных букв, 

слогов, слов. 

11.04  Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Запись 

предложений. Работа со схемой 

предложения. Письмо под 

диктовку слогов, слов. 

66.  1 Письмо строчной и 

заглавной буквы Яя. 

13.04  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Яя. 

Написание слов с буквой Яя. 

Дополнение и запись предложения 

с опорой на схему и иллюстрацию. 

67.  1 Дифференциация букв 

А и Я. Письмо 

изученных букв, 

слогов, слов. 

14.04  Написание слогов и слов. 

Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Запись 

предложений. Письмо под 

диктовку слогов, слов. 

68.  1 Письмо строчной и 

заглавной буквы Юю. 

18.04  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Юю. 

Написание слов с буквой Юю. 

Дополнение и запись предложения 

с опорой на схему и иллюстрацию. 

69.  1 Дифференциация букв 

У и Ю. Письмо 

изученных букв, 

слогов, слов. 

20.04  Написание слогов и слов. 

Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Запись 



предложений. Письмо под 

диктовку слогов, слов. 

70.  1 Письмо строчной и 

заглавной буквы Ёё. 

21.04  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Ёё. 

Написание слов с буквой Ёё. 

Дополнение и запись предложения 

с опорой на схему и иллюстрацию. 

71.  1 Закрепление 

пройденного 

материала. Письмо 

изученных букв, 

слогов, слов. 

25.04  Вставка пропущенных букв в 

слова. Запись предложений. 

Вставка пропущенных слов в 

предложения. Работа со схемой 

предложения. Письмо под 

диктовку слогов, слов. 

72.  1 Письмо строчной 

буквы ч. 

27.04  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы ч. 

Написание слогов и слов с буквой 

ч.  

73.  1 Письмо заглавной 

буквы Ч. 

28.04  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Ч. 

Написание слогов и слов с буквой 

Ч. 

74.  1 Письмо изученных 

букв, слогов, слов. 

Практические 

упражнения в 

написании слов с ча и 

чу. 

04.05  Написание слогов и слов. 

Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Запись 

предложений. Письмо под 

диктовку слогов, слов. 

75.  1 Письмо строчной и 

заглавной буквы Фф. 

05.05  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Фф. 

Написание слогов и слов с буквой 

Фф. Дополнение и запись 

предложения с опорой на схему и 

иллюстрацию. 

76.  1 Дифференциация 

слогов и слов с В и Ф. 

Письмо изученных 

букв, слогов, слов.   

11.05  Написание слогов и слов. 

Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Запись 

предложений. Вставка 

пропущенных слов в предложения. 

Работа со схемой предложения. 

Письмо под диктовку слогов, слов. 

77.  1 Письмо строчной и 

заглавной буквы Цц. 

12.05  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Цц. 

Написание слогов и слов с буквой 

Цц. Дополнение и запись 

предложения с опорой на схему и 

иллюстрацию. 

78.  1 Закрепление 16.05  Перекодирование печатного 



пройденного 

материала. Письмо 

изученных букв, 

слогов, слов. 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. 

Вставка пропущенных слов в 

предложения. Письмо под 

диктовку слогов, слов. 

79.  1 Письмо строчной и 

заглавной буквы Ээ. 

18.05  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Ээ. 

Написание слогов и слов с буквой 

Ээ.  

80.  1 Закрепление 

пройденного 

материала. Письмо 

изученных букв, 

слогов, слов.  

19.05  Списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Запись 

предложений. Вставка 

пропущенных слов в предложения. 

Письмо под диктовку слогов, слов. 

81.  1 Письмо строчной 

буквы щ. 

23.05  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы щ. 

Написание слогов и слов с буквой 

щ.  

82.  1 Письмо заглавной 

буквы Щ. 

25.05  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Щ. 

Написание слогов и слов с буквой 

Щ. 

83.  1 Практические 

упражнения в 

написании слов с ча, 

ща, чу, щу. 

26.05  Написание слогов и слов. 

Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. 

Вставка пропущенных слов в 

предложения. Письмо под 

диктовку слогов, слов. 

84.  1 Письмо строчной 

буквы ъ. 

30.05  Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы ъ. 

Написание слов с буквой ъ. 

Дополнение и запись предложения 

с опорой на схему и иллюстрацию. 

85.  1 Написание слов с ь и 

ъ знаком. 

  Написание слов с буквой ъ. 

Написание слов с ь и ъ знаком. 

Дополнение и запись предложения 

с опорой на схему и иллюстрацию. 

86.  1 Закрепление 

пройденного 

материала. Письмо 

изученных букв, 

слогов, слов. 

  Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных слов в предложения. 

Работа со схемой предложения. 

Письмо под диктовку слогов, слов. 

 

 



Метериально-техническое обеспечение 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

реализуемого на основе примерной рабочей программы по русскому языку для первого класса по 

достижению планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся с умственной 

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

объектами и средствами: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Первый класс. Русский язык. Чтение (обучение 

грамоте). Примерная рабочая программа для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Обучение грамоте. Методические рекомендации 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

2. Учебник: 
- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). – В 2-х ч. 

3. Рабочая тетрадь: 

- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Прописи для 1 класса общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). – В 3-х ч. 

4. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

-  электронная форма учебника: Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. Учебник 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. 

5. Технические средства: 

- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет). 

6. Учебно-практическое оборудование: 

- касса букв и слогов; 

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал, 

геометрические фигуры и тела); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); 

- слоговые таблицы; 

- дидактические игры; 

- образца написания букв; 

- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты; 

- конструктор. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Чтение» составлена в соответствии с 

 - адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ «Варнавинская ШИ»; 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и на 

основании следующих нормативно-правовых документов:  

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 – «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3.Учебный план АООП (вариант 1) ГКОУ «Варнавинская ШИ»; 

4.СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". 
Основой для разработки рабочей программы является авторская   программа А.К. Аксёновой, 

С.В. Комаровой, Э.В. Якубовской «Русский язык», из сборника программ специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 0-4 классов под редакцией 

И.М. Бгажноковой – М.: Просвещение, 2011. Данная программа допущена Министерством 

образования и науки Российской Федерации. В школе-интернате имеются учебники и учебно – 

методические пособия для реализации данной программы.  

Программа по чтению направлена на развитие речемыслительных способностей обучающихся, 

формирование нравственных позиций поведения и всестороннее развитие и социализацию 

личности, учитывает особенности познавательной деятельности умственно отсталого ребенка.  

Программа предполагает реализацию дифференцированного и деятельностного подхода к 

обучению и воспитанию ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Основная цель предмета – формирование у обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

коммуникативно–речевых умений, способствующее их адаптации в современном обществе, 

коррекция недостатков речевого опыта обучающихся.  

Задачи: 

1.Формирование у обучающихся интереса к языку. 

2.Формирование общеречевых навыков, развитие слухового и зрительного восприятия, 

совершенствование произношения. 

3.Формирование правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи; 

совершенствование произносительной стороны речи. 

4. Формирование навыков чтения. 

5. Развитие у обучающихся умения излагать свои мысли в устной форме. 

6.Воспитание целеустремленности, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

самоконтроля и самооценки. 

Цели образовательно-коррекционной работы 

В букварный период на уроках у школьников с умственной отсталостью формируются 

первоначальные навыки чтения. Формирование первоначальных навыков чтения проходит 

параллельно с формированием у них речевого слуха, коррекцией нарушений звуковой стороны 

речи, коррекцией недостатков сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, пространственной 

ориентировки. Именно в этот период закладываются основы школьных поведенческих навыков. 

Коммуникативные навыки первоклассников получают дальнейшее развитие, они учатся 

элементарному общению с учителем и одноклассниками, приобретают умение адекватно 

воспринимать речь окружающих и выполнять инструкции педагога, у них развивается 

способность различать тональность и мелодику звучащей речи, подражать взрослому в 

использовании интонационных средств выразительности. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Чтение как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит 

успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения 

чтению обусловливает его специфику. Все знания учащихся, получаемые ими в основном при 

выполнении упражнений, являются практически значимыми для их социальной адаптации и 

реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно 

отсталых детей обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой 

и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических 

функций. 

Овладение грамотой – первый этап школьного обучения детей, в течение которого у них   

формируются первоначальные навыки чтения.  Обучение ведётся звуковым аналитико-

синтетическим методом. Материал, с которым работают первоклассники – это звуки и буквы, 

 слоги  и  слова,  простейшие  типы  предложений, короткие  тексты.  В этот период у детей 

формируется звуко – буквенный анализ и синтез, как  основа  овладения  чтением. Слияние 

звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. По мере изучения 

слоговых структур расширяется круг слов для чтения, постепенно усложняется их структура. 

Обучение грамоте ведется с использованием разнообразных видов наглядности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Чтение» входит в образовательную область «Язык и речевая практика». В 

соответствии с Учебным планом ГКОУ «Варнавинская ШИ» рабочая программа в 1 классе 

рассчитана на 102 ч. в год (3ч. в неделю): 

102 ч. в год (3ч. в неделю) – обязательная часть Учебного плана, 

34 ч. (1час в неделю) – часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Планируемые результаты 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам:  

-осознание себя как гражданина России;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

-умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому;  

-умение чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

-формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности, интереса к 

чтению; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.  



Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному предмету 

«Чтение» на конец обучения в 1классе: 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

 различать звуки на слухи в собственном 

произношении, знать буквы; 

 читать по слогам отдельные слова, 

соотносить их с предметами и картинками; 

 слушать небольшую сказку, рассказ и с 

помощью учителя отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на наглядные 

средства. 

 различать звуки на слухи в собственном 

произношении; 

 читать по слогам слова, предложения и 

короткие тексты; 

 отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного и по иллюстрациям к 

тексту. 

 

Состав базовых учебных действий обучающихся. 

Личностные базовые учебные действия: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в классе, 

детском коллективе, образовательном учреждении; 

-стремление к безопасному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные базовые учебные действия:  

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

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

- пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т.д.) 

- работать с учебными принадлежностями (инструментами); 

- 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. 

Познавательные базовые учебные действия: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 



-уметь читать; 

- наблюдать; 

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые 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; 

- 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. 

Содержание учебного предмета 
Добукварный период 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение источника звука 

(«Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления звука («Укажи, где пищит мышка»), 

силы звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков») и т.д. 

Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного по его голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки музыкальных 

детских инструментов и др. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет волк, ш-ш-ш — 

шипит гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит свисток и др. 

Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все слова, которые 

сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» зафиксированных 

слов, соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где слово и где предмет»). 

Называние окружающих предметов, предметов, изображенных на картинке, «запись» слов 

условно-графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без ошибок повтори: дом — дым, 

удочка — уточка, бабушка — бабочка и др. 

Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого слова картинкой и 

схемой. «Чтение» слов. 

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия: 

Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения условно-графическим изображением. 

«Чтение» предложения. 

Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, запись их условно-графической 

схемой. «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с последующим 

выделением каждого слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу мышка; У Веры 

шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным выбором соответствующей картинки. 

Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Ва-ся). Фиксация 

части слова условно-графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, соотнесение каждого 

прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, са — за, да — та и т.д. 

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в игре: 

«Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок стало на горке» (сначала на 

выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка четкого звукопроизношения на материале 

коротких стихотворений, чистоговорок и т.д. 



Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т], [с] — [з], [с] — [ш] и 

т.д. (с учетом произносительных навыков учащихся). 

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. Выделение 

звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при акцентированном произнесении этих звуков 

учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, 

с опорой на натуральные предметы или картинки. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый, белый, 

черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда цветных полосок (2—3) по 

образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение коротких и длинных полосок. 

Составление из цветных полосок изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок 

и др.) вместе с учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных полосок 

буквенных знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их последовательное 

введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур (2—3) разного цвета. 

Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов (елочка, тележка, 

грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение пространственного расположения фигур: вверху — 

внизу, справа — слева. Разложение предмета, составленного из геометрических фигур, на части: 

елочка — три треугольника, дом — треугольник и квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения последовательно слева 

направо. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении речи. 

Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание из кубиков (4—6) картинки по образцу, 

составление картинки из пазлов (2—4). 

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной характеристике — 

цвету, форме или величине. 

Развитие моторных умений 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и разжимание 

пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, разжимание их, приветствие 

пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и других предметов. Разучивание 

коротких стихотворных текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра с мозаикой. 

Букварный период (чтение и письмо) 

1-й этап 

Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Умение правильно и 

отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять первый звук в начале 

слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на 

картинки или задание учителя («Назовите имена детей, которые начинаются со звука [а]» и др.). 

Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и букв. 

Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. Обозначение гласных и 

согласных букв соответствующим цветом. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), закрытых (ам, ум, 

ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов. Сравнение закрытых и открытых 

слогов. Чтение слоговых таблиц. Запоминание слогов. 

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] — [н], ма — на. 

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.) с последующим их 

повторением целым словом. Соотнесение прочитанного слова с предметом или с картинкой. 

Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, сом, сын и т.д. 

Чтение предложений из 1—2 слов и предметной картинки. Чтение предложений из 3 слов, с 

последующим их устным воспроизведением. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

2-й этап 



Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, 

Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и четкое произнесение звуков. 

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или согласный (с опорой 

на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание гортани). Выделение начального звука в 

слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета буквы. 

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] — [з], [х] — [к], [р] — [л], 

[п] — [б]; са — за, ша — жа, коза — коса и др.); слогов с мягкими и твердыми согласными (мы 

— ми, лы — ли, ны — ни, мыл — мил и т.д.); а также с и — й, (мои — мой). Образование и чтение 

открытых и закрытых двубуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, трех-

четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. Чтение слоговых структур по подобию, 

целостное запоминание слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание каждого 

слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много предметов, большой и маленький 

предмет. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко-буквенной схемой. 

Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками). 

Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением прочитанного («Какое 

предложение ты прочитал? Повтори»). Имитация интонации учителя при устном повторении 

предложения учеником. 

Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы на вопросы. Выборочное чтение по 

заданию учителя («Найди ответ на вопрос или подпись к картинке»). Соотнесение содержания 

текста с содержанием сюжетной картинки. 

Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса учителя. 

3-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. 

Четкое и правильное артикулирование звуков. 

Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное обозначение их в схеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и мягких согласных, 

свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] — [в], [с] — [ц], [ч] — [щ]; ма — мя, му — мю, су — 

цу, ша — ща; цвет — свет, плач — плащ и др. 

Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее слоговых структур. 

Образование и чтение слогов со стечением 2 согласных в начале и в конце слова. Образование и 

чтение по слогам слов, состоящих из 1—3 слогов. 

Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение с имитацией интонации 

учителя или самостоятельно при выполнении задания: «Как сердятся гуси?» И т.д. 

Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложений, текста с 

иллюстративным материалом; выбор нужной иллюстрации к тексту из ряда похожих по 

ситуации. Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке, заданию. 

Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля 
В 1 классе используется качественная оценка, направленная на поощрение и стимулирование 

работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой в Классном журнале. В это время 

контроль знаний, умений и навыков осуществляется через мониторинговые исследования по 

всем предметам с целью выявления уровня сформированности предметных результатов. 

Проводится мониторинг в начале года, в конце 1 полугодия, а также итоговый (по результатам 

промежуточной аттестации обучающихся) в форме контрольной работы. Данные мониторинга 

заносятся в диагностическую карту обучающегося, выявляется динамика формирования знаний, 

умений и навыков по предмету. 

Планируемые предметные результаты на конец периода обучения грамоте 

Достаточный уровень 

различать звуки на слух и в собственном произношении; 

знать буквы, различать звуки и буквы; 



различать гласные и согласные звуки; 

определять звуки в начале и в конце слова; 

определять количество слогов в слове; 

определять количество слов в предложении; 

читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту. 

Минимальный уровень 

различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

знать  и различать буквы; 

читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 

слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы по содержанию, 

опираясь на наглядные средства; 

Тематическое планирование 

Добукварный период (3ч. в неделю) 

№ 

урока 
Тема 

 

Дата 

Факт. 

дата 
Виды работ 

 I   четверть    

1 Выявление представлений 

детей о празднике школы 1 

сентября. Составление 

рассказа по вопросам учителя 

с опорой на иллюстрацию и 

жизненный опыт 

05.09  Беседа с опорой на 

иллюстрацию «Праздник 

школы». 

Дорисовывание праздничного 

букета по образцу и 

пунктирным линиям. 

2 Звуки вокруг нас. Различение 

неречевых звуков 

окружающей 

действительности 

07.09  Имитация звуков животного 

мира (чириканье воробья, писк 

комара, жужжание шмеля, лай 

собаки, мяуканье кошки и т.п.). 

3 Выявление представлений 

детей о цветах. Описание и 

сравнение предметов по цвету 

на основе зрительного 

восприятия. 

08.09  Беседа по картине 

«Волшебница-осень» (осенние 

краски). 

 

4 Воспроизведение сказки 

«Курочка Ряба» с 

использованием элементов 

драматизации 

12.09  Имитация голосов животных 

Рассказывание сказки 

«Курочка Ряба» с опорой на 

иллюстрации и вопросы 

учителя. 

5 Воспроизведение сказки 

«Колобок» с использованием 

элементов драматизации 

14.09  Имитация звуков животного 

мира 

Рассказывание сказки 

«Колобок» с опорой на 

иллюстрации и вопросы 

учителя. 

6 Знакомство с понятием 

«слово» и его условно-

графическим изображением 

15.09  Называние предметов, 

изображённых на картинках, 

«чтение» условно-графической 

схемы слов. 

 

7 Подбор слов к картинке на 

сюжет сказки «Три медведя» 

19.09  Подбор слов к картинке в 

точном соответствии с 

количеством условно-

графических изображений. 



Обводка по контуру и 

рисование элементов 

иллюстрации с использованием 

шаблонов или трафаретов 

8 Подбор слов и их условно-

графическая фиксация с 

последующим «чтением» к 

картинке на сюжет сказки 

«Репка» 

21.09  Подбор слов к картинкам в 

точном соответствии с 

количеством условно-

графических изображений 

Обводка репки по контуру. 

Сравнение изображений репки 

по величине. Соотнесение 

величины репки в сказке и ее 

дорисованного изображения 

9 «Чтение» условно-

графической записи слов по 

порядку и в разбивку к 

картинке на сюжет сказки 

«Теремок» 

22.09  «Чтение» условно-графической 

записи слов по порядку и в 

разбивку 

Рассказывание сказки 

«Теремок» с опорой на 

иллюстрации и вопросы 

учителя 

10 Подбор слов и предложений 

по теме «Домашние животные 

и их детёныши», с 

последующим кодированием 

и «чтением»  

26.09  Составление предложений по 

картинкам и «чтение» их в 

условно-графической записи 

 

11 Составление слов и 

предложений по предметной 

картинке «Зоопарк», их 

кодирование и чтение 

28.09  Составление по картинкам 

предложений из двух слов, 

последующее выделение 

каждого слова на слух и в 

условно-графической схеме. 

12 Знакомство с делением 

предложения, состоящего из 

двух слов на слова, его 

условно-графическое 

изображение и «чтение» 

29.09  Составление по картинкам 

предложений из двух слов, 

последующее выделение 

каждого слова на слух и в 

условно-графической схеме. 

13 Составление и «письмо» 

условно-графического 

изображения предложения, 

состоящего из трёх слов к 

иллюстрации на тему 

«Дежурство в классе» 

03.10  Беседа на тему «Дежурство в 

классе» с опорой на 

иллюстрацию 

 

14 Знакомство с делением слова 

на слоги, «чтение» и условно-

графическое изображение 

слов 

05.10  Беседа на тему «У нас 

соревнования» с опорой на 

иллюстрацию 

 

15 Знакомство с новой формой 

условно-графической записи 

предложения 

 

06.10  Составление предложений по 

сюжету сказки «Петушок – 

золотой гребешок» с 

использованием новой формы 

условно-графической записи 

(каждое слово в предложение 

представлено отдельной 



полоской) 

Букварный период (чтение – 3 часа в неделю) 

№ 

урока 
Чтение 

Дата  Виды работ 

II четверть 

1 
Звук и буква А. 10.10  Выделение звука А из слов. Работа 

со схемой слова. 

2 
Звук и буква А. 12.10  Выделение звука А из слов. Работа 

со схемой слова. 

3 

Звук и буква У. 13.10  Выделение звука У из слов. Работа 

со схемой слова и схемой 

предложения. 

4 

Звук и буква У. 17.10  Выделение звука У из слов. Работа 

со схемой слова и схемой 

предложения. 

5 

Чтение 

звукоподражательных 

слогов Ау, Уа. 

19.10  Работа над восклицательной 

интонацией при чтении. 

6 

Звук и буква М.  20.10  Выделение звука М из слов. Работа 

со схемой слова, схемой 

предложения и схемой слога, 

состоящего из двух гласных (ГГ). 

7 

Составление и чтение 

обратных (закрытых) 

слогов с буквой м (ам, 

ум). 

24.10  Работа со схемой закрытого слога и 

слогов, состоящих из двух гласных 

(ГГ, ГС). Чтение слоговых таблиц с 

пройденными слогами. Составление 

предложения по данной схеме и 

иллюстрации. 

8 

Составление и чтение 

обратных (закрытых ам, 

ум) и прямых 

(открытых ма, му) 

слогов. Закрепление 

пройденного 

материала. 

 

26.10  Сравнительный звукобуквенный 

анализ прямых и обратных слогов 

(ГС, СГ). Дифференциация гласных 

и согласных звуков и букв. 

Составление и чтение открытых 

слогов с опорой на иллюстрацию, 

схему и звукобуквенный анализ. 

Чтение слоговых таблиц, 

звукоподражательных слов, работа 

над восклицательной интонацией 

при чтении слов и предложений. 

9 
Звук и буква О. 27.10  Выделение звука О из слов. Работа 

со схемой слов и предложений. 

II четверть 

10 

Составление и чтение 

обратных и прямых 

слогов с буквами Аа, 

Уу, Мм, Оо. 

 

07.11  Сравнительный звукобуквенный 

анализ прямых и обратных слогов. 

Чтение слова мама (СГ-СГ) с 

опорой на схему и звукобуквенный 

анализ. Чтение слоговых таблиц. 

Составление предложений с опорой 

на схему и иллюстрацию. 

11 

Звук и буква Х. 

 

09.11  Выделение звука Х из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слов ухо, уха с опорой на 



схему (Г-СГ). Чтение 

звукоподражательных слов, работа 

над интонацией. 

12 

Составление и чтение 

обратных и прямых 

слогов с буквами Аа, 

Уу, Мм, Оо, Хх.  

 

10.11  Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. 

Сравнительный звукобуквенный 

анализ прямых и обратных слогов. 

Чтение слоговых таблиц. Чтение 

слов из трёх и четырёх букв с 

открытыми и закрытыми слогами.  

13 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

14.11  Работа со схемами слов и 

предложений. Составление рассказа 

с опорой на серию сюжетных 

картинок. Составление и чтение 

предложений с опорой на 

иллюстрацию и схему. 

14 

Звук и буква С. 

 

16.11  Выделение звука С из слов. Чтение 

слова сом (СГС). Чтение слоговых 

таблиц. Звукобуквенный анализ 

слова с опорой на схему. 

Дополнение и чтение предложений 

с опорой на схему и иллюстрацию. 

Чтение звукоподражательных слов, 

работа над интонацией. 

15 

Чтение и 

сравнительный 

звукобуквенный анализ 

прямых и обратных 

слогов.  

17.11  Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. Чтение 

слоговых таблиц. Работа со схемой 

слов и предложений. Составление 

рассказа с опорой на серию 

сюжетных картинок. 

16 

Звук и буква Нн. 

 

21.11  Выделение звука Н из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слова с опорой на схему. 

17 

Дифференциация 

звуков М и Н. Чтение 

слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

23.11  Чтение слоговых таблиц. 

Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. Чтение 

слов (ГС, Г-СГ, СГ-С, СГ-СГ, ГС-

СГ). Чтение предложений со 

звукоподражательными словами и 

восклицательной интонацией с 

опорой на иллюстрации.  

18 

Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

24.11  Практическая работа над понятиями 

он, она, оно с опорой на 

иллюстрации. Составление рассказа 

с опорой на серию сюжетных 

картинок. 

19 

Звук и буква Ыы. 

 

28.11  Выделение звука Ы из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слов с опорой на схему. 

Составление предложений с опорой 

на схему и иллюстрацию. 

Практическая работа над понятиями 



один и много (сом – сомы) 

20 

Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

 

30.11  Чтение слоговых таблиц и слов. 

Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. Работа со 

звукобуквенными схемами слов. 

Практическая работа над понятиями 

он, она, оно с опорой на 

иллюстрации. Составление 

предложений с опорой на схему и 

иллюстрацию. Составление 

рассказа с опорой на серию 

сюжетных картинок. 

21 

Звук и буква Лл. 

 

01.12  Выделение звука Л из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. 

22 

Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами.  

05.12  Чтение слоговых таблиц и слов. 

Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. Работа со 

звукобуквенными схемами слов.  

23 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

07.12  Составление предложений с опорой 

на схему и иллюстрацию. 

Составление рассказа с опорой на 

серию сюжетных картинок. 

24 

Звук и буква Вв. 

 

08.12  Выделение звука В из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Дополнение и чтение 

предложения с опорой на схему и 

иллюстрацию. 

25 

Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами.  

12.12  Чтение слоговых таблиц и слов. 

Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. 

Повторение пройденных слоговых 

структур и чтение новых слоговых 

структур (СГС-СГ). Работа со 

звукобуквенными схемами слов.  

26 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

14.12  Составление предложений с опорой 

на схему и иллюстрацию. 

Составление рассказа с опорой на 

серию сюжетных картинок. 

27 

Звук и буква Ии. 

 

15.12  Выделение звука и буквы И 

словосочетаниях, где он является 

союзом. Выделение звука И в 

словах. Чтение слоговых таблиц. 

Звукобуквенный анализ слогов и 

слов с опорой на схему. Чтение 

предложений с опорой на 

иллюстрации. 

28 

Дифференциация 

звуков Ы и И.  

19.12  Чтение слоговых таблиц. Чтение 

слов со слоговой структурой (Г-

СГС, Г-СГ-СГ). Чтение 



предложений со 

звукоподражательными словами и 

восклицательной интонацией с 

опорой на иллюстрации.  

29 

Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

21.12  Составление рассказа с опорой на 

серию сюжетных картинок. 

Чтение предложений, текстов. 

30 

Звук и буква Шш. 

 

22.12  Выделение звука Ш из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. 

31 

Составление, чтение 

слогов, слов, 

предложений с буквой 

Шш.  

 

26.12  Звукобуквенный анализ слогов и 

слов с опорой на схему. Чтение 

слоговых таблиц. Составление 

рассказа с опорой на серию 

сюжетных картинок. 

Чтение предложений, текстов. 

32 

Дифференциация 

звуков С и Ш. 

 

28.12  Чтение слоговых таблиц. Чтение 

слов и предложений с опорой на 

схемы и иллюстрации. 

33 

Практические 

упражнения в чтении 

слов со слогом ШИ. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

29.12  Чтение предложений и текстов с 

опорой на схемы и иллюстрации. 

III четверть 

34 

Звук и буква Пп. 

 

16.01  Выделение звука П из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. 

35 

Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами.  

 

18.01  Чтение слоговых таблиц. Чтение слов 

с изученными слоговыми 

структурами.  Чтение предложений с 

опорой на иллюстрации и схему.  

36 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

19.01  Чтение текста с опорой на 

иллюстрацию. Практические 

упражнения в чтении имён 

собственных. Практические 

упражнения в правильном 

произнесении и чтении глаголов (пас, 

пасла, пилил, пилила). 

37 

Звук и буква Тт. 

 

23.01  Выделение звука Т из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Чтение предложений с опорой 

на иллюстрации. 

38 

Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами.  

25.01  Чтение слоговых таблиц. Чтение слов 

с изученными слоговыми 

структурами и новыми (Г-ГС-СГ, 

СГС-СГ, СГС-СГС, Г-СА-СГС-СГ). 

Дифференциация гласных и 



согласных звуков и букв. Чтение 

предложений с опорой на 

иллюстрации и схему. 

39 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

 

26.01  Чтение текста с опорой на 

иллюстрацию. Практические 

упражнения в чтении имён 

собственных. Практические 

упражнения в правильном 

произнесении и чтении местоимений 

(ты, мы, вы), глаголов (мыли, 

вымыли, пасла, пасут). 

40 

Звук и буква Кк. 

 

30.01  Выделение звука К из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Дополнение и чтение 

предложений с опорой на схемы и 

иллюстрации. 

41 

Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами.  

01.02  Чтение слоговых таблиц. Чтение слов 

с изученными слоговыми 

структурами и новыми (СГ-СГС-СГ). 

Чтение предложений с опорой на 

иллюстрации и схему.  

42 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

02.02  Чтение текста с опорой на 

иллюстрацию. Практические 

упражнения в чтении имён 

собственных. Практические 

упражнения в правильном 

произнесении и чтении 

существительных в ед. и мн. числе 

(утка – утки), слов с уменьшительно 

ласкательным значением. 

43 

Звук и буква Зз. 

 

06.02  Выделение звука З из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Чтение предложений с опорой 

на схемы и иллюстрации. 

44 

Дифференциация 

звуков З и С.  

08.02  Чтение слов с новыми слоговыми 

структурами (СГС-СГС, СГ-СГ-

СГС). Чтение предложений со 

звукоподражательными словами и 

восклицательной интонацией с 

опорой на иллюстрации. 

Дифференциация звуков З и С, 

дифференциация и чтение слогов (са 

– за). Практические упражнения в 

чтении слов (коза – коса, Лиза – лиса, 

зима – Сима).  

45 

Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

 

09.02  Практические упражнения в чтении 

имён собственных. Практические 

упражнения в правильном 

произнесении и чтении глаголов 

(лил, залил, копал, закопал), 



существительных с уменьшительно 

ласкательным значением. Чтение 

рассказа с опорой на серию 

сюжетных картинок. 

46 

Звук и буква Рр. 

 

13.02  Выделение звука Р из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Чтение слоговых структур 

(СГ-СГ-СГ-СГ, СГС-СГ-СГ). Чтение 

предложений с опорой на схемы и 

иллюстрации. 

47 

Дифференциация 

звуков Р и Л.  

 

15.02  Звукобуквенный анализ слов с 

опорой на схему. Чтение слов с 

изученными слоговыми структурами. 

Дифференциация звуков Р и Л, 

дифференциация и чтение слогов (ра 

– ла). Практические упражнения в 

чтении имён собственных.  

48 

Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

16.02  Практические упражнения в 

правильном произнесении и чтении 

глаголов существительных с 

уменьшительно ласкательным 

значением. Составление 

предложений с опорой на 

иллюстрацию и схему предложения. 

Чтение рассказа с опорой на 

иллюстрацию. 

49 

Звук и буква й. 

 

27.02  Выделение звука й из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Чтение предложений с опорой 

на схему и иллюстрацию. 

50 

Дифференциация 

звуков и и й. Чтение 

слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

 

01.03  Чтение слоговых структур (Г-СГС-

СГС, СГС-СГ-СГ). Дифференциация 

звуков и и й, дифференциация и 

чтение слогов (ий – ый), слов (мой – 

мои). Практические упражнения в 

правильном произнесении и чтении 

прилагательных (синий, кислый). 

Чтение рассказа с опорой на 

иллюстрацию. 

51 

Звук и буква Жж. 

 

02.03  Выделение звука Ж из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Дополнение и чтение 

предложений с опорой на схему и 

иллюстрацию. 

52 

Дифференциация 

звуков Ж и Ш. Чтение 

слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

06.03  Дифференциация звуков Ж и Ш, 

дифференциация и чтение слогов (ша 

– жа), слов (жар – шар). 

Практические упражнения в чтении 

слогов жи – ши и слов с этими 



 слогами. Чтение текста с опорой на 

серию сюжетных картинок. Чтение 

рассказа с опорой на иллюстрацию. 

53 

Звук и буква Бб. 

 

09.03  Выделение звука Б из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Чтение предложений с опорой 

на схему иллюстрацию. 

54 

Дифференциация 

звуков Б и П.  

13.03  Дифференциация звуков Б и П, 

дифференциация и чтение слогов (па 

– ба), слов (бил – пил).  

55 

Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

15.03  Звукобуквенный анализ слогов и 

слов с опорой на схему. Чтение 

рассказа с опорой на иллюстрацию. 

56 

Звук и буква Дд. 

 

16.03  Выделение звука Д из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Чтение и дополнение 

предложений с опорой на схему и 

иллюстрацию. 

57 

Дифференциация 

звуков Д и Т.  

20.03  Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. 

Дифференциация звуков Д и Т, 

дифференциация и чтение слогов (да 

– та), слов (прутик – прудик).  

58 

Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

22.03  Звукобуквенный анализ слогов и 

слов с опорой на схему. Чтение 

рассказа с опорой на иллюстрацию. 

59 

Звук и буква Гг. 

 

23.03  Выделение звука Г из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Составление, чтение, 

дополнение предложений с опорой 

на схему. 

IV четверть 

60 

Дифференциация 

звуков Г и К.  

03.04  Чтение слов с изученными 

слоговыми структурами. 

Дифференциация звуков Г и К, 

дифференциация и чтение слогов (га 

– ка), слов (горка – корка).  

61 

Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

05.04  Звукобуквенный анализ слогов и 

слов с опорой на схему. Чтение 

рассказа с опорой на иллюстрацию. 

62 

Буква ь. 

 

06.04  Чтение слов (конь) и букв (мь) с ь. 

Чтение слоговых таблиц. 

Звукобуквенный анализ слов с опорой 

на схему. Знакомство со схемой слов с 

ь (СГС пустой квадратик). 

63 

Чтение слов со 

стечением согласных. 

Закрепление 

пройденного 

10.04  Изучение слов со стечением согласных 

(ССГС, ССГ-СГ, ССГ-СГС, СГ-Г-

СГСС). Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. Чтение 



материала. 

 

слогов и слов с опорой на схему и 

звукобуквенный анализ. Практические 

упражнения в чтении слов ед. и мн. 

Числа (мосты – мост). Чтение 

предложений и текстов с опорой на 

схемы и иллюстрации. 

64 

Буква Ее. 

 

12.04  Выделение буквы Е в словах. Работа с 

буквенной схемой, анализ слогов и 

слов с опорой на схему. Составление, 

чтение, дополнение предложений с 

опорой на схему и иллюстрацию. 

65 

Закрепление 

пройденного 

материала. Чтение 

изученных слоговых 

структур. 

13.04  Чтение слов, состоящих из трёх-

четырёх слогов. Дифференциация 

гласных и согласных звуков и букв. 

Чтение предложений и текстов с 

опорой на схемы и иллюстрации. 

66 

Буква Яя. 

 

17.04  Выделение буквы Я в словах. Работа с 

буквенной схемой, анализ слогов и 

слов с опорой на схему. Составление, 

чтение, дополнение предложений с 

опорой на схему и иллюстрацию. 

67 

Чтение изученных 

слоговых структур. 

Дифференциация А и Я 

19.04  Закрепление чтения слов с ь, 

стечением согласных, с Е, Я. Чтение 

слоговых таблиц. Дифференциация 

гласных и согласных звуков и букв. 

Дифференциация слогов и слов с 

буквами А и Я, чтение слогов (ма – 

мя), чтение слов (мал – мял). Чтение 

предложений и текстов с опорой на 

схемы и иллюстрации. 

68 

Буква Юю. 

 

20.04  Выделение буквы Ю в словах. Работа 

с буквенной схемой, анализ слогов и 

слов с опорой на схему. Составление, 

чтение, дополнение предложений с 

опорой на схему и иллюстрацию. 

69 

Закрепление 

пройденного 

материала. Чтение 

изученных слоговых 

структур. 

Дифференциация У и 

Ю. 

24.04  Чтение слоговых таблиц. 

Дифференциация гласных и согласных 

звуков и букв. Дифференциация 

слогов и слов с буквами У и Ю, чтение 

слогов (лу – лю), чтение слов (тук – 

тюк). Чтение предложений и текстов с 

опорой на схемы и иллюстрации. 

70 

Буква Ёё. 

 

26.04  Выделение буквы Ё в словах. Работа с 

буквенной схемой, анализ слогов и 

слов с опорой на схему. Составление, 

чтение, дополнение предложений с 

опорой на схему и иллюстрацию. 

71 

Закрепление 

пройденного 

материала. Чтение 

изученных слоговых 

структур. 

27.04  Закрепление чтения слов с 

изученными слоговыми структурами. 

Чтение слоговых таблиц. Чтение 

предложений и текстов с опорой на 

схемы и иллюстрации. 



72 

Звук и буква Чч. 

 

03.05  Выделение звука Ч из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Составление, чтение, 

дополнение предложений с опорой на 

схему и иллюстрацию. 

73 

Чтение изученных 

слоговых структур. 

Практические 

упражнения в чтении 

слов с ча и чу. 

04.05  Закрепление чтения слов с 

изученными слоговыми структурами. 

Чтение слов с ча и чу. 

Дифференциация гласных и согласных 

звуков и букв.  Чтение слоговых 

таблиц.  

74 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

08.05  Чтение предложений и текстов с 

опорой на схемы и иллюстрации. 

75 

Звук и буква Фф. 

 

10.05  Выделение звука Ф из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Составление, чтение, 

дополнение предложений с опорой на 

схему и иллюстрацию. 

76 

Чтение изученных 

слоговых структур. 

Дифференциация 

слогов и слов с В и Ф. 

11.05  Закрепление чтения слов с 

изученными слоговыми структурами. 

Дифференциация гласных и согласных 

звуков и букв.  Чтение слоговых 

таблиц. Дифференциация и чтение 

слогов (ва – фа) и слов (Ваня – Федя). 

Чтение предложений и текстов с 

опорой на схемы и иллюстрации. 

77 

Звук и буква Цц. 

 

15.05  Выделение звука Ц из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Составление, чтение, 

дополнение предложений с опорой на 

схему и иллюстрацию. 

78 

Чтение изученных 

слоговых структур. 

Дифференциация 

слогов и слов с С и Ц. 

17.05  Закрепление чтения слов с 

изученными слоговыми структурами. 

Дифференциация гласных и согласных 

звуков и букв.  Чтение слоговых 

таблиц. Дифференциация и чтение 

слогов (са – ца) и слов (свет – цвет). 

Чтение предложений и текстов с 

опорой на схемы и иллюстрации. 

79 

Звук и буква Ээ. 

 

18.05  Выделение звука Э из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Составление, чтение, 

дополнение предложений с опорой на 

схему и иллюстрацию. 

80 

Закрепление 

пройденного 

материала. Чтение 

22.05  Закрепление чтения слов с 

изученными слоговыми структурами. 

Дифференциация гласных и согласных 



изученных слоговых 

структур.  

звуков и букв.  Чтение слоговых 

таблиц. Чтение предложений и текстов 

с опорой на схемы и иллюстрации. 

81 

Звук и буква Щщ. 

 

24.05  Выделение звука Щ из слов. Чтение 

слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Составление, чтение, 

дополнение предложений с опорой на 

схему и иллюстрацию. 

82 

Чтение изученных 

слоговых структур. 

Практические 

упражнения в чтении 

слов с ча, ща, чу, щу. 

25.05  Закрепление чтения слов с 

изученными слоговыми структурами. 

Чтение слов с ча, ща, чу, щу. 

Дифференциация гласных и согласных 

звуков и букв.  Чтение слоговых 

таблиц.  

83 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

29.05  Чтение предложений и текстов с 

опорой на схемы и иллюстрации. 

84 

Буква ъ. 

 

31.05  Чтение слов с ъ. Дифференциация и 

чтение слов (сели – съели). 

Составление предложений с опорой на 

схему и иллюстрацию. 

85 

Чтение и 

дифференциация слов с 

ь и ъ знаком. 

 

  Закрепление чтения слов с ь  ъ знаком. 

Дифференциация ь и ъ знака в 

процессе чтения. Чтение слов, 

предложений, текста с опорой на 

схемы и иллюстративный материал. 

86 

Закрепление 

пройденного 

материала. Чтение 

текстов. 

  Закрепление чтения слов с 

изученными слоговыми структурами. 

Чтение слоговых таблиц. Чтение 

предложений и текстов с опорой на 

схемы и иллюстрации. 

Материально-техническое обеспечение 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

реализуемого на основе примерной рабочей программы по русскому языку для первого класса по 

достижению планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся с умственной 

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

объектами и средствами: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Первый класс. Русский язык. Чтение (обучение 

грамоте). Примерная рабочая программа для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Обучение грамоте. Методические рекомендации 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

2. Учебник: 
- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). – В 2-х ч. 



3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

- электронная форма учебника: Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. Учебник 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. 

4. Технические средства: 

- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет). 

5. Учебно-практическое оборудование: 

- касса букв и слогов; 

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал, 

геометрические фигуры и тела); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); 

- слоговые таблицы; 

- дидактические игры; 

- образца написания букв; 

- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты; 

- конструктор. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Речевая практика» составлена в соответствии с:  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ «Варнавинская 

школа-интернат» . 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 



2. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599  –  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3.Учебный план АООП (вариант 1) ГКОУ «Варнавинская ШИ». 

4.СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". 
Основой для разработки рабочей программы является авторская   программа А.К. Аксёновой, 

С.В. Комаровой, Э.В. Якубовской «Русский язык», из сборника программ специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 0-4 классов под редакцией 

И.М. Бгажноковой – М.: Просвещение, 2011.Данная программа допущена Министерством 

образования и науки Российской Федерации. В школе-интернате имеются учебники и учебно – 

методические пособия для реализации данной программы.  

Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), поскольку овладение знаниями и 

умениями в области речевой коммуникации является необходимым условием успешной 

социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Цель предмета: развитие речевой коммуникации учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью как способности использовать вербальные и невербальные средства для 

общения с окружающими людьми в различных ситуациях.  
Задачи:  

- учить школьников понимать и четко выполнять речевые инструкции, взаимодействовать друг с 

другом в ходе выполнения заданий, обращаться друг к другу и адекватно отвечать на вопрос или 

просьбу,  

- развитие интонационной выразительности речи детей, совершенствования их лексики, 

грамматического строя речи, формирование простейших умений в части построения связного 

монологического высказывания.  

Общая характеристика учебного предмета 

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

подразделы, содержание которых  постепенно расширяется и усложняется.  

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

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

умением, уровень сформированности которого определяет эффективность усвоения той 

информации, которая заложена в устном высказывании. Воспитание этого умения влияет на 

выразительность речи учащихся, развивает внимательное отношение к слову, а в дальнейшем 

способствует правильному восприятию и лучшему пониманию информации по любому 

учебному предмету. 

Материал, включенный в подраздел «Аудирование и понимание речи», реализуется на каждом 

уроке речевой практики в виде самостоятельных тренировочных упражнений (в т.ч. 

артикуляционной гимнастики) или сопровождает задания других подразделов. Например: выбор 

названной учителем картинки из двух данных (мишка – миска); выбор картинки по ее описанию; 

выполнение практических заданий по словесной инструкции, слушание и понимание текста, 

читаемого учителем и т.д.  

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

четкости произносительной стороны говорения, его эмоциональной выразительности. Выбор 

формы и содержания упражнений определяется темой урока и задачами данного этапа в его 

структуре.  

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

являются ведущими с точки зрения организации работы по развитию собственно устной 

разговорной речи. В содержание подразделов включен перечень базовых формул речевого 

этикета, над формированием которых осуществляется работа в дополнительном классе, а также 
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примерные темы  речевых ситуаций, связанных с учебной жизнью и бытом детей. Учащиеся под 

руководством учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя таким образом 

различные варианты речевого поведения в типичных сферах коммуникации людей.  

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребенка: умение 

правильно оценивать себя в речевой ситуации,  

Учитывая низкий уровень речевого развития, характерный для детей с интеллектуальной 

недостаточностью, начинающих обучение в дополнительном классе, в рамках работы над всеми 

речевыми ситуациями следует уделять пристальное внимание таким видам работы, как 

называние детьми предметов и действий с ними, характеристика предметов по цвету, величине, 

форме (по теме ситуации, совместно с учителем). Составление предложений с отработанной 

лексикой по вопросам и с помощью учителя, с опорой на картинно-символическую схему.  

Собственно ролевая игра по теме должна быть подготовлена в том числе за счет организации 

рассматривания атрибутов игре, разыгрывания мини-диалогов (учитель спрашивает, ученик 

отвечает) (Какой шар? – Большой. А этот шар? - Маленький.; Какая мышка? – Серая. А лягушка? 

– Зеленая»). Важно, чтобы учитель, являясь участником речевой ситуации, неформально 

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

ситуации. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Речевая практика» входит в образовательную область «Язык и речевая практика». В 

соответствии с Учебным планом ГКОУ «Варнавинская ШИ» рабочая программа в 1 классе 

рассчитана на 66 ч. в год (2ч. в неделю). 

Планируемые результаты 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам:  

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-осознание языка как основного средства человеческого общения;  

-понимание того, что правильная устная речь – это показатель индивидуальной культуры 

человека;  

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному предмету 

«Речевая практика»на конец обучения в 1 классе: 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 



 выполнять по словесной 

инструкции учителя действия, 

повторяющиеся каждый день; 

 называть предметы и 

соотносить их с картинками; 

 употреблять «вежливые» 

слова при обращении к другим 

людям; 

 правильно здороваться при 

встрече и прощаться при 

расставании; 

 сообщать своё имя и 

фамилию, имена и отчества 

учителей, воспитателей, имена 

ближайших родственников. 

 выполнять задания по 

словесной инструкции; 

 называть предметы и 

действия, соотносить их с 

картинками; 

 внятно выражать просьбы, 

употреблять «вежливые» слова; 

 соблюдать правила речевого 

этикета при встрече и прощании; 

 сообщать своё имя и 

фамилию, имена и отчества 

учителей, воспитателей, имена 

ближайших родственников. 

 

Состав базовых учебных действий обучающихся. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой 

— составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные базовые учебные действия: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в классе, 

детском коллективе, образовательном учреждении; 

-стремление к безопасному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные  базовые учебные действия: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

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

- пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.) 

- 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. 

Познавательные базовые учебные действия: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-уметь читать  и писать; 

-наблюдать; 

-правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

-употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям; 



-называть предметы и соотносить их с картинками; 

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые 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; 

-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. 

Содержание учебного предмета 

Аудирование и дикция. 

Выполнение одночленных и двучленных инструкций учителя: «Сядь за парту и достань книгу», 

«Возьми тетради и раздай их» 

Слушание, запоминание и отчетливое воспроизведение ряда слоговых комплексов (2-3 слога), 

близких по звучанию и данных в рифмованной форме: Жа-жа-жа – есть иголки у ежа. Ша-ша-ша 

– мама моет малыша. 

Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая соответствует услышанному 

предложению: Шура вытирает пыль. Шура вытирает пыль. Шура вытирала пыль; Лена 

поднималась на горку. Лена спускалась с горки. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор учащимися картинок по мере 

изложения текста. 

Выразительность речи. 

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов артикуляционного аппарата. 

Заучивание чистоговорок с голоса учителя, четкое и выразительное их произношение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Перечисление (2-3) предметов на одном выдохе с 

указанием на эти предметы. Произношение небольших стихотворений в сопровождении 

движений. 

Различение тихой и громкой речи в игре. Выбор и использование правильной силы голоса в 

индивидуальных и хоровых упражнениях. 

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнение на изменение темпа 

речи (медленно спрашивает, быстро отвечает).  

Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемая с голоса учителя 

(по подражанию). Практическое использование вопросительной и восклицательной  интонации в 

речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью учителя).  

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

выражения лица с символическим рисунком. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры и игрушки», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за 

порогом дома», «Я и мои товарищи». 

Примерная тематика речевых ситуаций: 

«Давайте познакомимся», «Терем-теремок», «Репка», «Колобок» «Покупаем школьные 

принадлежности», «В магазине игрушек», «Готовимся к празднику», «Новогодние чудеса», 

«Зимняя прогулка», «Помощники», «Спокойной ночи», «Доброе утро», «Мой адрес». 

Выявление представлений детей по теме ситуации с помощью вопросов учителя и с опорой на 

иллюстративный материал. 

Называние предметов и действий с ними, характеристика предметов по цвету, величине, форме, 

вкусу. Составление предложений по вопросам учителя с включением в ответы отработанной 

лексики. Сравнение двух предметов или изображений по заданному признаку. 



Рассматривание атрибутов к ролевой игре и распределение ролей. Использование новых слов и 

предложений в ролевой игре по теме речевой ситуации. 

Внятное выражение просьбы и желания, обращенных к учителю или товарищу. 

Коллективное составление рассказа по теме речевой ситуации с одновременным использованием 

картинно-символической схемы к каждому предложению, мелового рисунка на доске, макетного 

тетра. 

Культура общения. 

Приветствие и прощание в школе и дома. Употребление слов здравствуйте, доброе утро, до 

свидания. Пока. Использование выразительных средств речи и невербальных средств, 

выражающие  внимание к партнеру. 

Употребление «вежливых» словпожалуйста, спасибо в соответствии с речевой ситуацией. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  формы контроля 
Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

В 1 классе используется  качественная оценка, направленная на  поощрение и стимулирование 

работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой в Классном журнале. В это время 

контроль знаний, умений и навыков осуществляется через  мониторинговые исследования по 

всем предметам с целью выявления уровня сформированности предметных результатов. 

Проводится мониторинг в начале года, в конце 1 полугодия, а также итоговый (по результатам 

промежуточной аттестации обучающихся) в форме контрольной работы. Данные  мониторинга  

заносятся в диагностическую карту обучающегося, выявляется  динамика формирования  знаний, 

умений и навыков по предмету. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Дата Факт. 

дата 

Кол-

во 

ч. 

Основное содержание уроков и виды работ 

по теме 

 1 четверть 

1. Давайте 

знакомиться 

02.09  4 Знакомство, приветствие (беседа, игры «Наши 

имена», «Приветствие», хоровод)  

Ведение в ситуацию (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, выбор картинки, 

соответствующей предложению, повторение 

предложений за учителем, составление 

предложений, ответы на вопросы) 

Знакомство с основными правилами 

поведения в диалоге, при знакомстве: 

собеседники приветливо смотрят друг на 

друга, первым представляется старший 

(тренировочные упражнения в изображении 

доброжелательного выражения лица с 

использованием зеркал, игра «Подари 

улыбку», конструирование диалогов на 

основе иллюстраций, моделирование 

диалогов учитель-ученик)  

Закрепление полученных знаний (экскурсии в 

школьные кабинеты с целью знакомства с 

2. 06.09  

3. 09.09  

4. 13.09  



учителями, моделирование диалогов, в т.ч. с 

использованием игрушек, как героев 

ситуации) 

Обобщающая  беседа  

5. Знакомство во 

дворе 

16.09  4 Ведение в ситуацию (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, выбор картинки, 

соответствующей предложению, повторение 

предложений за учителем, составление 

предложений, ответы на вопросы, работа  с 

условно-графическими изображениями) 

Разучивание чистоговорки 

Закрепление правил поведения при знакомстве 

(конструирование диалогов по серии картин, 

ролевые игры по теме ситуации, в т.ч. с 

использованием игрушек как героев ситуации)  

Составление рассказа по теме ситуации (игра 

«Дополни предложение»)  

Обобщающая  беседа 

6. 20.09  

7. 23.09  

8. 27.09  

9. Теремок 30.09  4 Введение в тему ситуации (работа с 

иллюстрацией, отгадывание загадки) 

Разучивание чистоговорки 

Знакомство со сказкой (устное рассказывание 

учителем с опорой на иллюстрации) 

Закрепление содержания сказки (выборочный 

пересказ с опорой на иллюстрации (серия 

картин, разрезные картинки), драматизация 

фрагментов сказки, ролевая игра-хоровод по 

сюжету сказки, коллективное рассказывание 

сказки, прослушивание сказки в аудиозаписи, 

просмотр мультипликационного фильма) 

Инсценирование сказки 

Обобщающая беседа  

10. 04.10  

11. 07.10  

12. 11.10  

13. Знакомство в 

гостях 

14.10  4 Ведение в ситуацию (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, составление предложений, 

работа  с условно-графическими 

изображениями) 

Сообщение правил этикета при знакомстве со 

взрослым в гостях (рассказ учителя, 

тренировочные упражнения в использовании 

этикетных фраз и жестов, конструирование 

диалогов,   моделирование диалогов учитель – 

ученик, ученик – ученик, проигрывание 

диалогов с использованием игрушек как героев 

ситуации)  

Ролевые игры по теме ситуации («Кукла 

встречает гостей и др.) 

Коллективное составление рассказа с опорой 

на иллюстрации и условно-графические схемы 

предложений 

Беседа с привлечением личного опыта «Как я 

14. 18.10  

15. 21.10  

16. 25.10  



ходил в гости» 

Составление рассказов из личного опыта по 

теме ситуации с опорой на символический 

план  

 

1 

Покупка 

школьных 

принадлежнос-

тей 

28.10  

1 

Уточнение и обогащение словарного запаса по 

теме ситуации  (называние предметных 

картинок, подбор прилагательных, составление 

словосочетаний, предложений, игры «Ещё 

какой (ая)?», «Подбери пару», «Отгадай мою 

покупку», работа с условно-графическими 

изображениями) 

 2 четверть 

2. 

Покупка 

школьных 

принадлежнос-

тей 

08.11  

3 

Уточнение и обогащение словарного запаса по 

теме ситуации  (называние предметных 

картинок, подбор прилагательных, составление 

словосочетаний, предложений, игры «Ещё 

какой (ая)?», «Подбери пару», «Отгадай мою 

покупку», работа с условно-графическими 

изображениями) 

Разучивание чистоговорки 

Знакомство с правилами поведения в 

магазине (беседа с элементами рассказа)  

Закрепление полученных знаний 

(конструирование возможных диалогов в 

магазине с опорой на иллюстрации, 

моделирование диалогов) 

Ролевые игры по теме ситуации («Магазин 

«Школьник») 

Составление рассказов из личного опыта по 

теме ситуации с опорой на символический план 

3. 11.11  

4. 15.11  

5. 

В магазине 

игрушек 

18.11  

4 

Уточнение и обогащение словарного запаса по 

теме ситуации  (составление  и называние  

разрезных картинок, подбор прилагательных, 

составление словосочетаний, предложений, 

игры «Ещё какой (ая)?», «Отгадай мою 

игрушку», работа с условно-графическими 

изображениями) 

Разучивание стихотворения А. Барто «Я люблю 

свою лошадку» 

Введение в ситуацию (беседа на основе 

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

дополнение иллюстрации) 

Перенос полученных знаний о правилах 

поведения в магазине в новую ситуацию 

(конструирование возможных диалогов в 

магазине при покупке игрушек с опорой на 

иллюстрации, моделирование диалогов, 

проигрывание диалогов) 

Ролевые игры по теме ситуации («Магазин 

«Игрушки», «Ночью в магазине «Игрушки») 

Беседа «Моя любимая игрушка» с 

6. 22.11  

7. 25.11  

8. 29.11  



привлечением личного опыта учащихся 

Составление рассказов из личного опыта по 

теме ситуации с опорой на символический план 

9. 

Готовимся к 

празднику 

02.12  3 Введение в ситуацию  (беседа, рассказ учителя 

с опорой на иллюстрацию) 

Перенос полученных знаний о правилах 

поведения при знакомстве в условия новой 

ситуации: проигрывание ситуации знакомства 

с Дедом Морозом.  

Составление приглашений на новогодний 

праздник. Моделирование возможных 

диалогов при приглашении на праздник.  

Разучивание стихотворений новогодней 

тематики.  

Слушание и разучивание песенки «В лесу 

родилась ёлочка..» (сл. Р. Кудшовой, муз.Л. 

Бекмана), пение логовых цепочек на мотив 

песенки.  

Беседа с привлечением личного опыта «Что я 

подарю на новогодний праздник?» 

10. 06.12  

11. 09.12  

12. 

Новогодние 

чудеса 

13.12  

3 

Введение в ситуацию  (беседа с опорой на 

иллюстрацию, дополнение деталей ситуации 

по вопросам учителя, выбор предложения, 

наиболее подходящего к содержанию 

картинки, из двух, произнесенных учителем) 

Перенос полученных знаний о правилах 

поведения при знакомстве в условия новой 

ситуации: проигрывание ситуации знакомства 

на карнавале 

Разучивание чистоговорки 

Составление новогодних поздравлений. 

Тренировочные упражнения в произнесении 

поздравлений с торжественной интонацией 

Конструирование диалогов поздравления и 

ответной реплики, моделирование и 

проигрывание диалогов 

Беседа с привлечением личного опыта «Что 

мне запомнилось на новогоднем празднике?» 

Составление рассказа по теме ситуации 

(составление предложений о новогоднем 

празднике с последующим использованием для 

коллективного рассказа) 

13. 16.12  

14. 20.12  

15 

Зимняя 

прогулка 

23.12  

3 

Ведение в тему (беседа, называние предметных 

картинок с изображениями зимней одежды и 

обуви) 
Разучивание чистоговорки 

Введение в ситуацию: просьба о помощи 

(беседа по сюжетной картинке) 
Конструирование возможных реплик в 

диалоге, содержащих просьбу.  

Тренировочные упражнения в произнесении 

просьб с соответствующей интонацией.  

16 27.12  

17 30.12  



Моделирование диалогов обращения за 

помощью при сборах на прогулку.  

 3 четверть 

 

1. 
 

Зимняя 

прогулка 

16.01  

1 

Ролевые игры по теме («Кукла одевается на 

прогулку» и др.) 
Составление рассказа по теме (с опорой на 

сюжетную картинку, серию картин или 

символический план) 

2. 

«Надо, надо 

умываться»… 

20.01  

4 

Ведение в тему (беседа с опорой на сюжетную 

картинку) 

Знакомство со стихотворением К. Чуковского  

«Мойдодыр». Работа с серий картин к 

стихотворению. Разучивание фрагментов 

стихотворения.  

Составление предложений по теме ситуации 

(просьба в утвердительной и вопросительной 

формах) 

Конструирование возможных диалогов, 

содержащих просьбу.  

Моделирование диалогов. 

Ролевые игры по теме с использованием 

игрушек, как героев ситуации  

Коллективное составление рассказа по теме 

«Утро школьника» (игра «Кто знает, пусть 

продолжит») 

3. 24.01  

4 27.01  

 31.01  

5. 

Помощники 

03.02  

4 

Ведение в тему (беседа с опорой на сюжетную 

картинку) 

Знакомство со стихотворением А. Барто 

«Помощница». Работа с серий картин к 

стихотворению. Разучивание.  

Составление предложений по теме ситуации 

(просьба, предложение в утвердительной и 

вопросительной формах) 

Конструирование возможных диалогов, 

содержащих просьбу и/или распределение 

обязанностей.  

Моделирование диалогов.  

Ролевые игры по теме («Дежурство в классе» и 

др.) 

Коллективное составление рассказа по теме 

«День школьника» (игра «Кто знает, пусть 

продолжит») 

6. 07.02  

7. 10.02  

8. 14.02  

9. Весенние 

праздники  

17.02  3 Введение в ситуацию  (беседа с опорой на 

иллюстрацию, дополнение деталей ситуации 

по вопросам учителя, выбор предложения, 

наиболее подходящего к содержанию картинки, 

из двух, произнесенных учителем) 

Составление поздравлений. Тренировочные 

упражнения в произнесении поздравлений с 

различной  интонацией в зависимости от 

адресата 

Конструирование диалогов поздравления и 

10. 28.02  

11. 03.03  



ответной реплики, моделирование и 

проигрывание диалогов 

Создание видеопоздравления  

12. «Петушок  и 

бобовое 

зернышко» 

07.03  4 Введение в тему ситуации (работа с 

иллюстрацией, отгадывание загадки) 

Знакомство со сказкой (устное рассказывание 

учителем с опорой на иллюстрации) 

Закрепление содержания сказки (выборочный 

пересказ с опорой на иллюстрации (серия 

картин, разрезные картинки), драматизация 

фрагментов сказки, коллективное 

рассказывание сказки, прослушивание сказки в 

аудиозаписи, просмотр мультипликационного 

фильма) 

Инсценирование сказки 

Обобщающая беседа 

13. 10.03  

14. 14.03  

15. 17.03  

16. 

«Заячья 

избушка» 

21.03  

2 

Введение в тему ситуации (работа с 

иллюстрацией, отгадывание загадки) 

Знакомство со сказкой (устное рассказывание 

учителем с опорой на иллюстрации) 

17. 24.03  

 IV четверть  

1. «Заячья 

избушка» 

04.04  2 Закрепление содержания сказки (выборочный 

пересказ с опорой на иллюстрации (серия 

картин, разрезные картинки), драматизация 

фрагментов сказки, коллективное 

рассказывание сказки, прослушивание сказки в 

аудиозаписи, просмотр мультипликационного 

фильма) 
Инсценирование сказки 

Обобщающая беседа 

2. 07.04  

   

3. «Спокойной 

ночи!» 

11.04  4 Ведение в тему (беседа с опорой на сюжетную 

картинку, дополнение картинки) 

Разучивание чистоговорки 

Знакомство со сказкой С. Маршака «Сказка о 

глупом мышонке». Работа с серий картин к 

сказке.  

Знакомство с этикетными формами пожеланий 

перед сном. Тренировочные упражнения в 

произнесении пожеланий перед сном 

спокойным голосом, с ласковой интонацией.   

Разучивание колыбельной.  

Моделирование диалогов по теме ситуации.  

Ролевые игры по теме  

Составление рассказов «Как я ложусь спать» 

(по образцу, данному учителем, с опорой на 

символический или картинный план) 

4. 14.04  

5. 18.04  

6. 21.04  

1. День Победы  25.04  3 Введение в ситуацию  (беседа с опорой на 

иллюстрацию, дополнение деталей ситуации 

по вопросам учителя, выбор предложения, 

наиболее подходящего к содержанию картинки, 

из двух, произнесенных учителем) 

2. 28.04  

3. 05.05  



Составление поздравлений. Тренировочные 

упражнения в произнесении поздравлений с 

торжественной   интонацией 

Конструирование диалогов поздравления и 

ответной реплики, моделирование и 

проигрывание диалогов 

Создание видеопоздравления 

1. «Доброе 

утро!» 

12.05  3 Ведение в тему (беседа с опорой на сюжетную 

картинку, дополнение картинки) 

Разучивание чистоговорки 

Знакомство с этикетными формами утренних 

приветствий и пожеланий. Тренировочные 

упражнения в произнесении этикетных форм с 

различной интонацией: ласково, бодро и т.д.   

Моделирование диалогов по теме ситуации.  

Ролевые игры по теме  

Беседа на тему «Как начинается твоё утро?» 

Составление коротких рассказов из личного 

опыта 

2. 16.05  

3. 19.05  

 Резерв   3  

Материально-техническое обеспечение 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

реализуемого на основе примерной рабочей программы «Речевая практика» для первого класса 

по достижению планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся с 

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

следующими объектами и средствами: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

- Комарова С.В. Первый класс. Примерная рабочая программа для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). 

- Комарова С.В. «Методические рекомендации к урокам «Речевая практика». Пособие для 

учителя.  

- Комарова С.В. «Речевая практика». Учебник 

- Комарова С.В. «Речевая практика». Рабочая тетрадь 

2. Технические средства: 

- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет), проектор (сенсорная доска).  

3. Учебно-практическое оборудование: 

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

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- книги (сказки).   
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Пояснительная записка 

         Рабочая программа по предмету «Математика» составлена в соответствии с:  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ «Варнавинская 

школа-интернат» . 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 – «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Учебный план АООП (вариант 1) ГКОУ «Варнавинская ШИ». 

4.СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 
Программа по математике составлена с учётом особенностей познавательной деятельности 

детей с умственной отсталостью и направлена на разностороннее развитие личности. Материал 

программы способствует достижению обучающимися уровня знаний, необходимого для их 

социальной адаптации. Программа предполагает реализацию дифференцированного и 

деятельностного подхода к обучению и воспитанию ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Цель заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся системы начальных математических знаний и умений, 

развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту жизненных 

задач из ближайшего социального окружения; 

- коррекция и развитие познавательной деятельности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их 

индивидуальных возможностей; 

- личностное развитие обучающихся, основанное на принятии новой для них социальной 

роли ученика и включение в образовательную деятельность  на основе интереса к содержанию и 

организации процесса изучения математики. 

Реализация в образовательной деятельности указанных целей и задач образовательно-

коррекционной работы обеспечит достижение планируемых результатов освоения АООП 

(вариант 1) в предметной области «Математика».   

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Математика» представляет собой интегрированный курс, состоящий из 

арифметического материала и элементов наглядной геометрии. 

Содержание обучения математике в 1 классе представлено в примерной рабочей программе 

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

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

пропедевтического периода состоит в формировании (уточнении, развитии) элементарных 

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

пространственных и временных представлений. 
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За период обучения  в 1 классе обучающиеся познакомятся с числами в пределах 10, 

научатся их читать и записывать. У них будут сформированы представления о числе как 

результате счета. Обучающиеся овладеют способами получения чисел первого десятка; получат 

представление о числовом ряде, месте каждого числа в числовом ряду; научатся считать в 

пределах 10; овладеют приемами сравнения предметных совокупностей и чисел. Обучающиеся 

научатся выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10; узнают о  связях между 

сложением и вычитанием, познакомятся с переместительным свойством сложения.  

Программа предусматривает ознакомление обучающихся с величинами (стоимость, длина, 

масса, вместимость (емкость), время). Обучающиеся познакомятся с отдельными единицами 

измерения указанных величин,доступными для данного уровня математического развития 

(сантиметр (1 см), рубль (1 р.), копейка (1 к.), килограмм (1 кг), литр (1 л), сутки (1 сут.), неделя 

(1 нед.); овладеют первоначальными навыками измерения величин с помощью измерительных 

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

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

их очередность.  

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

предусмотрено обучение детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) умению решать простые арифметические задачи,раскрывающие смысл 

арифметических действий сложения и вычитания:  на нахождение суммы и разности (остатка). 

Обучающиеся научатся ориентироваться в структуре арифметической задачи (выделять условие 

и вопрос задачи); на основе анализа взаимосвязи между числовыми данными, содержащимися в  

задаче, выбирать соответствующий способ ее решения и реализовывать его; формулировать 

ответ задачи; составлять задачи на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному 

сюжету, готовому решению, краткой записи с использованием иллюстраций.Моделирование и 

иллюстрирование содержания отдельных задач поможет школьникам конкретизировать 

арифметические действия (сложение и вычитание) и осмыслить их. 

В программу по математике включен геометрический материал, который предусматривает 

ознакомление обучающихся с элементами наглядной геометрии. В процессе образовательной 

деятельности в 1 классе школьники с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) научатся узнавать, называть, различать геометрические фигуры (точка, линия 

(прямая, кривая, отрезок), круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и тела (шар, куб, 

брус); научатся вычерчивать треугольник, квадрат, прямоугольник по заданным точкам 

(вершинам) с помощью линейки; измерять длину отрезка и вычерчивать отрезок заданной 

длины. 

Главной специфической особенностью организации образовательной деятельности 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями по изучению математики является 

коррекционная направленность обучения, предполагающая использование специальных методов, 

приемов и средств по ослаблению недостатков развития познавательной деятельности и всей 

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

закрепление следует проводить с использованием технологий, активизирующих познавательную 

деятельность обучающихся, способствующих коррекции и развитию у них приемов умственной 

деятельности (сравнить, проанализировать, обобщить, провести аналогию, выполнить 

классификацию объектов, установить причинно-следственные связи, выявить закономерность и 

пр.).  

В основе организации процесса обучения математике школьников с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) лежат дифференцированный и деятельностный 

подходы.  

Рабочая программа по математике для 1 класса ориентирована на формирование у 

обучающихся базовых учебных действий, и обеспечивает формирование у обучающихся с 

легкой умственной отсталостью личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных 

учебных действий с учетом их возрастных особенностей.  



Для формирования мотивационной стороны деятельности детей на начальном этапе 

обучения математике широко используются игровые технологии, а также положительная 

стимуляция (похвала, одобрение). Привитию интереса к математике и учению как деятельности в 

целом будет способствовать использование на уроках наглядности разных видов (предметной, 

иллюстративной, позже - символической). Необходимость организации учебного процесса на 

основе широкого применения наглядных средств обусловлена особенностями мыслительной 

деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью, у которых усвоение  

математических знаний и умений в начале школьного обучения происходит на наглядно-

действенной основе. 
Для развития регулятивных учебных действий у обучающихся с легкой умственной 

отсталостью в 1 классе  следует широко использовать упражнения репродуктивного характера, в 

которых требуется выполнить задание по образцу. При выполнении подобных заданий у учителя 

есть возможность активно влиять на формирование у учеников операционных, мотивационных, 

целевых и оценочных базовых учебных действий. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Математика» входит в образовательную область «Математика». В соответствии с 

Учебным планом МКОУ «Варнавинская специальная (коррекционная) школа-интернат» 

рабочая программа в 1 классе рассчитана на 102 ч. в год (3ч. в неделю): 

136 ч. (4ч. в неделю) – обязательная  часть  Учебного плана, 34 ч. (1час  в неделю) –  часть  

Учебного плана, формируемая  участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты 
Личностные результаты 

У обучающегося будет сформировано: 

- умение соблюдать правила поведения на уроке математики при организации отдельных 

видов образовательной деятельности;  

- положительное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное задание 

хорошо (правильно); 

- умение отвечать на вопросы учителя, поддержать диалог с учителем и сверстниками на 

уроке математики; 

- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание оказать 

помощь одноклассникам в учебной ситуации; 

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

основе пошаговой инструкции по выполнению математической операции; 

- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на 

вопросы учителя; 

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

задания, указанного учителем; использование иллюстраций, содержащихся в учебнике, в 

качестве образца для организации практической деятельности с предметами или  выполнения 

задания в тетради;  

- понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в 

учебнике или иных дидактических материалах, умение их прочитать и использовать для 

выполнения практических упражнений (с помощью учителя); 

- умение с помощью учителя отразить в собственной речи предметные отношения с 

использованием математической терминологии (на основе анализа реальных предметов, 

предметных совокупностей или их иллюстраций); 

- умение отразить в записи с использованием математической символики предметные 

отношения (на основе анализа реальных предметных совокупностей или их иллюстраций);   

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

этим свои действия при выполнении учебного задания; 

- умение принять оказываемую помощь в выполнении учебного задания; 

- умение с помощью учителя рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с 

использованием математической терминологии (в форме отчета о выполненном действии); 



- оценка результатов своих действий по выполнению учебного задания (правильно – 

неправильно) и действий одноклассников, производимая совместно с учителем; 

- начальные умения использования математических знаний при ориентировке в ближайшем 

социальном и предметном окружении; 

- начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании и доступных 

видах  хозяйственно-бытового труда; 

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к 

природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

 различать 2 предмета по цвету, величине, 

размеру, массе; 

 сравнивать предметы по одному признаку; 

 определять положение предметов на 

плоскости; 

 определять положение предметов в 

пространстве относительно себя; 

 образовывать, читать и записывать числа 

первого десятка; 

 считать в прямом и обратном порядке по 

единице в пределах 10 (счёт по 2, по 5, по 3 

не обязателен); сравнивать группы предметов 

(называть и показывать лишние или 

недостающие не обязательно); 

 решать примеры в одно действие на 

сложение и вычитание в пределах 10 с 

помощью счётного и дидактического 

материала; 

 пользоваться таблицей состава чисел (из 

двух чисел), таблицей сложения и вычитания 

в пределах 10; 

 решать простые арифметические задачи на 

нахождение суммы и разности (остатка), 

записывать решение в виде арифметического 

примера (с помощью учителя); 

 заменять несколько монет по 1 р. (1 к.) 

одной монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р. 

(5 к., 10 к.), бумажной купюрой 10 р.; 

разменивать монеты достоинством 2 р., 5 р., 

10 р. (5 к., 10 к.), бумажную купюру 

достоинством 10 р. по 1 р. (1 к.) (с помощью 

учителя); 

 строить прямую линию с помощью 

линейки, проводить кривую линию (не 

обязательно проводить прямую линию через 

одну и две точки); 

 обводить геометрические фигуры по 

трафарету; 

 усвоить представления о временах года, о 

частях суток, порядке их следования; о смене 

            сравнивать по цвету, величине, 

размеру, массе, форме 2—4 предмета; 

 сравнивать предметы по одному и 

нескольким признакам; 

 называть положение предметов на 

плоскости и в пространстве относительно 

себя, друг друга; показывать на себе 

положение частей тела, рук и т. д.; 

 изменять количество предметов, 

устанавливать взаимно-однозначное 

соответствие; 

 образовывать, читать и записывать числа 

0, 1-10; 

 считать в прямом и обратном порядке по 

единице, по 2, по 5, по 3 в пределах 10; 

 оперировать количественными и 

порядковыми числительными; 

 заменять 10 единиц 1 десятком (1 дес. = 

10 ед.); 

 сравнивать числа и предметные 

совокупности, добавлять недостающие, 

убирать лишние предметы; 

 решать примеры на сложение и вычитание 

в пределах 10, требующие выполнения 

одного и двух действий; 

 пользоваться переместительным 

свойством сложения; 

 пользоваться таблицей состава чисел 

первого десятка из двух слагаемых; 

 пользоваться таблицей сложения и 

вычитания в пределах 10; 

 заменять несколько монет по 1 р. (1 к.) 

одной монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р. 

(5 к., 10 к.), бумажную купюру 10 р.; 

разменивать монеты достоинством 2 р., 10 

р. (5 к., 10 к.), бумажную купюру 10 р. по 1 

р. '1 к.) и другими возможными способами 

(не более трёх монет); 

 решать простые текстовые 

арифметические задачи на нахождение 



дней: вчера, сегодня, завтра; о днях недели (7 

дней). 

 

суммы и разности (остатка), записывать 

решение в виде арифметического примера; 

 отображать точку на листе бумаги, на 

классной доске; 

 строить прямую линию с помощью 

линейки, проводить кривую линию; 

 проводить прямую линию через одну и 

две точки; 

 обводить геометрические фигуры по 

контуру, шаблону и трафарету; 

 усвоить представления о временах года, о 

частях суток, порядке их следования; о 

смене дней: вчера, сегодня, завтра; о днях 

недели (7 дней). 

Состав базовых учебных действий обучающихся. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают успешное 

начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему 

становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для 

него уровне. 

Личностные базовые учебные действия: 

- сознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

- способность к осмыслению социального окружения и социальной роли ученика; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

- самостоятельность в выполнении поручений; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в классе, 

детском коллективе, образовательном учреждении. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

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

- пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т.д.) 

- работать с учебными принадлежностями (инструментами); 

- 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. 

Познавательные базовые учебные действия: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

- выполнять арифметические действия; 

- наблюдать; 

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 



Коммуникативные базовые 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; 

- 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. 

Содержание учебного предмета 

Пропедевтика 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), 

назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, 

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

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

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

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

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

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, 

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

короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, 

одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, 

такого же веса).  

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, 

самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

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

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

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное 

количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. Уравнивание предметных 

совокупностей по количеству предметов, их составляющих. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, 

меньше, одинаково, равно, столько же. 

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

объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обучающегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, 

далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, 

напротив, между, в середине, в центре. Перемещение предметов в указанное положение. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, 

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

верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 



Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, следом, 

следующий за. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, 

завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

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

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние. Определение формы 

предметов окружающей среды путем соотнесения с геометрическими фигурами.  

Нумерация 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел 6, 7, 8, 9. Число и цифра 0. 

Образование, название, запись числа 10. 10 единиц – 1 десяток. 

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

группами по 2). Количественные, порядковые числительные. Соотношение количества, 

числительного, цифры. Счет в заданных пределах. 

Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. Получение 

следующего числа путем присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа путем 

отсчитывания 1 от числа.  

Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление взаимно 

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей. Установление отношения: 

равно, больше, меньше.  

Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из двух частей 

(чисел), в том числе с опорой на представление предметной совокупности в виде двух составных 

частей.   

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). Монеты: 10 р.,  10 к. 

Замена монет мелкого достоинства монетой более крупного достоинства в пределах 10 р. Размен 

монеты крупного достоинства монетами более мелкого достоинства.  

Единица измерения (мера) длины – сантиметр (1 см). Измерение длины предметов с 

помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины – линейка. Измерение длины 

предметов с помощью линейки. 

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

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

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

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

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в пределах 10на основе 

состава чисел, ее использование при выполнении действия вычитания. Переместительное 

свойство сложения (практическое использование). Нуль как результат вычитания  (5 – 5 = 0).  

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка) в пределах 10. Составление 

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

краткой записи с использованием иллюстраций. 

Геометрический материал 

Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью линейки в различном 

положении по отношению к краю листа бумаги. Построение прямой линии через одну точку, две 

точки. 

Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в сантиметрах). 

Построение отрезка заданной длины. 

Овал: распознавание, называние.  



Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам (вершинам). 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля 
В 1 классе используется качественная оценка, направленная на поощрение и 

стимулирование работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой в Классном 

журнале. В это время контроль знаний, умений и навыков осуществляется через мониторинговые 

исследования по всем предметам с целью выявления уровня сформированности предметных 

результатов. Проводится мониторинг в начале года, в конце 1 полугодия, а также итоговый (по 

результатам промежуточной аттестации обучающихся) в форме контрольной работы. Данные 

мониторинга заносятся в диагностическую карту обучающегося, выявляется динамика 

формирования знаний, умений и навыков по предмету. 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Название темы Дата  Содержание темы Кол-во 

часов 

Первое полугодие – 46 ч 

I четверть 

Подготовка к изучению математики (24 ч) 

1. Цвет, назначение 

предметов. 

05.09  Различение предметов по цвету. 

Назначение знакомых предметов. 

1 

2. Круг. 06.09  Круг: распознавание, называние.  

Определение формы предметов 

путем соотнесения с кругом (похожа 

на круг, круглая; не похожа на круг). 

1 

3. Большой – маленький. 08.09  Сравнение двух предметов по 

величине (большой - маленький, 

больше – меньше). 

Сравнение трех-четырех предметов 

по величине (больше, самый 

большой, меньше, самый маленький). 

1 

 

 

 

 

 

 

 
Одинаковые, равные по 

величине. 

 Выявление одинаковых, равных по 

величине предметов в результате 

сравнения двух предметов, трех-

четырех предметов. 

4. Слева – справа. 12.09  Ориентировка в схеме собственного 

тела. 

Определение положения «слева», 

«справа» применительно к 

положению предметов в 

пространстве относительно себя; по 

отношению друг к другу; на 

плоскости. 

Перемещение предметов в указанное 

положение. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В середине, между.  Определение положения «в 

середине», «между» применительно к 

положению предметов в 

пространстве по отношению друг к 

другу; на плоскости. 

Перемещение предметов в указанное 

положение. 

5. Квадрат. 13.09  Квадрат: распознавание, называние.  

Определение формы предметов 

1 



путем соотнесения с квадратом 

(похожа на квадрат, квадратная; не 

похожа на квадрат). 

Дифференциация круга и квадрата; 

дифференциация предметов по 

форме. 

6. Вверху – внизу, выше – 

ниже, верхний – 

нижний, на, над, под. 

15.09  Определение положения «вверху», 

«внизу» применительно к 

положению предметов в 

пространстве относительно себя; по 

отношению друг к другу; на 

плоскости. 

Определение положения «выше», 

«ниже», «верхний», «нижний» 

применительно к положению 

предметов в пространстве по 

отношению друг к другу; на 

плоскости. 

Определение пространственных 

отношений предметов между собой 

на основе использования в речи 

предлогов «на», «над», «под». 

Перемещение предметов в указанное 

положение. 

1 

7. Длинный – короткий. 19.09  Сравнение двух предметов по 

размеру: длинный - короткий, 

длиннее – короче. 

Сравнение трех-четырех предметов 

по длине (длиннее, самый длинный, 

короче, самый короткий). 

Выявление одинаковых, равных по 

длине предметов в результате 

сравнения двух предметов, трех-

четырех предметов. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Внутри – снаружи, в, 

рядом, около. 

 Определение положения «внутри», 

«снаружи» применительно к 

положению предметов в 

пространстве по отношению друг к 

другу; на плоскости. 

Определение пространственных 

отношений предметов между собой 

на основе использования в речи 

предлогов и наречий «в», «рядом», 

«около». 

Перемещение предметов в указанное 

положение. 

8. Треугольник. 20.09  Треугольник: распознавание, 

называние. Определение формы 

предметов путем соотнесения с 

треугольником (похожа на 

треугольник, треугольная; не похожа 

на треугольник).  

1 



Дифференциация круга, квадрата, 

треугольника; дифференциация 

предметов по форме. 

Выделение в целостном объекте 

(предмете, изображении предмета) 

его частей, определение формы этих 

частей. 

Составление целостного объекта из 

отдельных частей (в виде 

композиции из геометрических 

фигур). 

9. Широкий – узкий. 22.09  Сравнение двух предметов по 

размеру: широкий - узкий, шире – 

уже. 

Сравнение трех-четырех предметов 

по ширине (шире, самый широкий, 

уже, самый узкий). 

Выявление одинаковых, равных по 

ширине предметов в результате 

сравнения двух предметов, трех-

четырех предметов. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Далеко – близко, 

дальше – ближе, к, от. 

 Определение положения «далеко», 

«близко», «дальше», «ближе» 

применительно к положению 

предметов в пространстве 

относительно себя, по отношению 

друг к другу. 

Определение пространственных 

отношений предметов между собой 

на основе использования в речи 

предлогов «к», «от». 

Перемещение предметов в указанное 

положение. 

10. Прямоугольник. 26.09  Прямоугольник: распознавание, 

называние. Определение формы 

предметов путем соотнесения с 

прямоугольником (похожа на 

прямоугольник, прямоугольная; не 

похожа на прямоугольник). 

Дифференциация круга, квадрата, 

треугольника, прямоугольника; 

дифференциация предметов по 

форме. 

Выделение в целостном объекте 

(предмете, изображении предмета) 

его частей, определение формы этих 

частей. 

Составление целостного объекта из 

отдельных частей (в виде 

композиции из геометрических 

фигур). 

1 

11. Высокий – низкий. 27.09  Сравнение двух предметов по 1 



размеру: высокий – низкий, выше – 

ниже. 

Сравнение трех-четырех предметов 

по высоте (выше, самый высокий, 

ниже, самый низкий). 

Выявление одинаковых, равных по 

высоте предметов в результате 

сравнения двух предметов, трех-

четырех предметов. 

 

12. Глубокий – мелкий. 29.09  Сравнение двух предметов по 

размеру: глубокий – мелкий, глубже 

– мельче. 

Сравнение трех-четырех предметов 

по глубине (глубже, самый глубокий, 

мельче, самый мелкий). 

Выявление одинаковых, равных по 

глубине предметов в результате 

сравнения двух предметов, трех-

четырех предметов. 

1 

13. Впереди – сзади, перед, 

за. 

3.10  Определение положения «впереди», 

«сзади», применительно к 

положению предметов в 

пространстве относительно себя, по 

отношению друг к другу. 

Определение пространственных 

отношений предметов между собой 

на основе использования в речи 

предлогов «перед», «за». 

Перемещение предметов в указанное 

положение. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Первый – последний, 

крайний, после, следом, 

следующий за. 

 Определение порядка следования 

линейно расположенных предметов, 

изображений предметов,  на основе 

понимания и использования в 

собственной  речи слов, 

характеризующих их 

пространственное расположение 

(первый – последний, крайний, 

после, следом, следующий за). 

14. Толстый – тонкий. 04.10  Сравнение двух предметов по 

размеру: толстый – тонкий, толще – 

тоньше. 

Сравнение трех-четырех предметов 

по толщине (толще, самый толстый, 

тоньше, самый тонкий). 

Выявление одинаковых, равных по 

толщине предметов в результате 

сравнения двух предметов, трех-

четырех предметов. 

1 

15. Сутки: утро, день, 

вечер, ночь. 

06.10  Выделение частей суток (утро, день, 

вечер, ночь), установление порядка 

их следования.  

1 

 

 



Овладение представлением: утро, 

день, вечер, ночь  - это одни сутки. 

Определение времени событий из 

жизни обучающихся применительно 

к частям суток. 

 

 

 

 

 

 Рано – поздно.  Ориентирование во времени на 

основе усвоения понятий «рано», 

«поздно» применительно к событиям 

из  жизни обучающихся. 

Установление последовательности 

событий на основе оперирования 

понятиями «раньше», «позже» (на 

конкретных примерах из жизни 

обучающихся). 

Сегодня, завтра, вчера, 

на следующий день. 

 Ориентирование во времени на 

основе усвоения понятий «сегодня», 

«завтра», «вчера», «на следующий 

день» применительно к событиям из 

жизни обучающихся. 

16. Быстро – медленно. 10.10  Овладение понятиями «быстро», 

«медленно» на основе рассмотрения 

конкретных примеров движущихся 

объектов. 

1 

 

 

 

 Тяжелый – легкий.  Сравнение двух предметов по массе: 

тяжелый – легкий, тяжелее – легче. 

Сравнение трех-четырех предметов 

по тяжести (тяжелее, самый тяжелый, 

легче, самый легкий). 

Выявление одинаковых, равных по 

тяжести предметов в результате 

сравнения двух предметов, трех-

четырех предметов. 

17 

- 

18 

Много – мало, 

несколько. 

Один – много, ни 

одного. 

11.10 
13.10 

 Сравнение двух-трех предметных 

совокупностей по количеству 

предметов, их составляющих. 

Оценивание количества предметов в 

совокупностях «на глаз»: много – 

мало, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов 

одной совокупности до и после 

изменения количества предметов, ее 

составляющих (стало несколько, 

много; осталось несколько, мало, ни 

одного). 

2 

19. Давно – недавно. 17.10  Ориентирование во времени на 

основе усвоения понятий «давно», 

«недавно» применительно к 

событиям из личной жизни 

обучающихся. 

1 

Молодой – старый.  Сравнение по возрасту: молодой – 

старый, моложе (младше) – старше.   

Сравнение по возрасту двух – трех 



людей из ближайшего социального 

окружения обучающегося (членов 

семьи, участников образовательного 

процесса). 

20 

-21 

Больше – меньше, 

столько же, одинаковое 

(равное) количество. 

18.10 
20.10 

 Сравнение небольших предметных 

совокупностей путем установления 

взаимно однозначного соответствия 

между ними или их частями: больше, 

меньше, одинаковое, равное 

количество, столько же, сколько, 

лишние, недостающие предметы.  

Уравнивание предметных 

совокупностей по количеству 

предметов, их составляющих. 

2 

22 

- 

23 

Сравнение объемов 

жидкостей, сыпучих 

веществ. 

24.10 

25.10 
 Сравнение объемов жидкостей, 

сыпучих веществ в одинаковых 

емкостях: больше, меньше, 

одинаково, равно, столько же. 

2 

24 Повторение, обобщение 

пройденного. 

27.10   1 

II четверть 

Первый десяток (22 ч) 

25 

- 

26 

Число и цифра 1. 07.11 

08.11 

 Обозначение цифрой (запись) числа 

1.  

Соотношение количества, 

числительного и цифры.  

Знакомство с монетой 

достоинством 1 р. 

2 

27 

- 

30 

Число и цифра 2. 10.11 

14.11 

15.11 
17.11 

 Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа 2.  

Место числа 2 в числовом ряду. 

Числовой ряд в пределах 2. 

Счет предметов в пределах 2. 

Соотношение количества, 

числительного и цифры. 

Сравнение чисел в пределах 2.  

Пара предметов: определение пары 

предметов, составление пары из 

знакомых предметов. 

Знакомство с монетой 

достоинством 2 р. 

 

Знак арифметического действия 

«+», его название («плюс»), 

значение  (прибавить). 

Знак арифметического действия «-», 

его название («минус»), значение  

(вычесть). 

Составление математического 

выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе 

соотнесения с предметно-

практической деятельностью 

4 



(ситуацией).   

Знак «=», его значение (равно, 

получится).  

Запись математического выражения 

в виде равенства (примера): 1 + 1 = 

2, 2 – 1 = 1. 

Арифметическая задача, ее 

структура: условие, вопрос.  

Составление арифметических задач 

на нахождение суммы, разности 

(остатка) по предложенному 

сюжету.  Решение и ответ задач. 

31 Шар. 21.11  Шар: распознавание, называние.  

Определение формы предметов 

окружающей среды путем 

соотнесения с шаром. 

Дифференциация круга и шара.  

Дифференциация предметов 

окружающей среды по форме 

(похожи на круг, похожи на шар). 

Нахождение в ближайшем 

окружении предметов одинаковой 

формы (мяч, апельсин – похожи на 

шар, одинаковые по форме; монета, 

пуговица – похожи на круг,  

одинаковые по форме и т.п.), разной 

формы. 

1 

32 

- 

36 

Число и цифра 3. 22.11 

24.11 

28.11 

29.11 

01.12 

 Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа 3.  

Место числа 3 в числовом ряду. 

Числовой ряд в пределах 3. 

Счет предметов в пределах 3.  

Соотношение количества, 

числительного и цифры. 

Количественные и порядковые 

числительные, их дифференциация.  

Использование порядковых 

числительных для определения 

порядка следования предметов.  

Сравнение чисел в пределах 3. 

Состав чисел 2, 3. 

Получение 3 р. путем набора из 

монет достоинством 1 р., 2 р. 

 

Арифметическое действие – 

сложение, его запись в виде 

примера.  

Переместительное свойство 

сложения (практическое 

использование). 

Арифметическое действие – 

вычитание, его запись в виде 

5 



примера. 

Составление арифметических задач 

на нахождение суммы, разности 

(остатка) по предложенному 

сюжету.  Решение и ответ задач. 

37 Куб. 05.12  Куб: распознавание, называние.  

Определение формы предметов 

окружающей среды путем 

соотнесения с кубом. 

Дифференциация квадрата и куба.  

Дифференциация предметов 

окружающей среды по форме 

(похожи на квадрат, похожи на 

куб). 

Нахождение в ближайшем 

окружении предметов одинаковой 

формы (кубик игровой, деталь 

конструктора в форме куба – 

похожи на куб, одинаковые по 

форме; платок, салфетка – похожи 

на квадрат,  одинаковые по форме и 

т.п.), разной формы. 

1 

38 

- 

42 

Число и цифра 4. 06.12 
08.12 

12.12 

13.12 

15.12 

 Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа 4.  

Место числа 4 в числовом ряду. 

Числовой ряд в пределах 4. 

Счет предметов в пределах 4. 

Соотношение количества, 

числительного и цифры. 

Сравнение чисел в пределах 4. 

Состав числа 4. 

Получение 4 р. путем набора из 

монет достоинством 1 р., 2 р. 

 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 4. 

Составление и решение примеров 

на сложение и вычитание с опорой 

на иллюстративное изображение 

состава числа 4. 

Решение примеров на 

последовательное присчитывание 

(отсчитывание) по 1 единице (2 + 1 

+ 1 = 4, 4 – 1 – 1 = 2). 

Составление и решение 

арифметических задач на 

нахождение суммы, разности 

(остатка) в пределах 4 по 

предложенному сюжету.  

Составление задач по готовому 

решению. 

5 

43 Брус. 19.12  Брус: распознавание, называние.  1 



Определение формы предметов 

окружающей среды путем 

соотнесения с брусом. 

Дифференциация прямоугольника и 

бруса.  

Дифференциация предметов 

окружающей среды по форме 

(похожи на прямоугольник, похожи 

на брус). 

Нахождение в ближайшем 

окружении предметов одинаковой 

формы (коробка, шкаф – похожи на 

брус, одинаковые по форме; 

тетрадь, классная доска – похожи на 

прямоугольник,  одинаковые по 

форме и т.п.), разной формы. 

44-

47 

Число и цифра 5. 20.12 

22.12 

26.12 

27.12 
 

 Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа 5.  

Место числа 5 в числовом ряду. 

Числовой ряд в пределах 5. 

Счет предметов в пределах 5. 

Соотношение количества, 

числительного и цифры. 

Сравнение чисел в пределах 5. 

Состав числа 5. 

Знакомство с монетой 

достоинством 5 р.  

Получение 5 р. путем набора из 

монет достоинством 1 р., 2 р. 

4 

48 Повторение, обобщение 

пройденного 

22.12 
 

  1 

III четверть 

Второе полугодие (53 ч) 

Первый десяток (продолжение) (50 ч) 

49 

-50 

Число и цифра 5. 16.01 

17.01 
 

 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 5.  

Составление и решение примеров на 

сложение и вычитание с опорой на 

иллюстративное изображение состава 

числа 5. 

Решение примеров на прибавление 

(вычитание) числа 2 с помощью 

последовательного присчитывания 

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

1 = 5; 5 – 2 = 3, 5 – 1 – 1 = 3).  

Составление и решение 

арифметических задач на нахождение 

суммы, разности (остатка) в пределах 

5 по предложенному сюжету.  

Составление задач по готовому 

решению. 

2 

51 Точка, линии. 19.01  Точка, линии: распознавание, 1 



называние. 

Дифференциация точки и круга. 

Линии прямые и кривые: 

распознавание, называние, 

дифференциация. 

Моделирование прямых, кривых 

линий на основе практических 

действий с предметами (веревка, 

проволока, нить и пр.) 

Нахождение линий в иллюстрациях, 

определение их вида. 

Изображение кривых линий на листке 

бумаги. 

52 Овал. 23.01  Овал: распознавание, называние.  

Определение формы предметов путем 

соотнесения с овалом (похожа на 

овал, овальная; не похожа на овал). 

Дифференциация круга и овала; 

дифференциация предметов 

окружающей среды по форме (похожи 

на круг, похожи на овал). 

Нахождение в ближайшем окружении 

предметов одинаковой формы 

(зеркало, поднос – похожи на овал, 

одинаковые по форме; тарелка, часы – 

похожи на круг,  одинаковые по 

форме и т.п.), разной формы. 

1 

53-

54 

Число и цифра 0. 24.01 

26.01 

 Получение нуля на основе 

практических действий с предметами, 

в результате которых не остается ни 

одного предмета, использованных для 

счета. 

Название, обозначение цифрой числа 

0. 

Число 0 как обозначение ситуации 

отсутствия предметов, подлежащих 

счету. 

Сравнение чисел с числом 0. 

Нуль как результат вычитания  (2 – 2 

= 0). 

Практические действия с монетами, в 

результате которых остается 0 рублей; 

составление примеров на основе 

выполненных практических действий 

(4 – 4 = 0). 

2 

55 

- 

60 

Число и цифра 6. 30.01 

31.01 

02.02 

06.02 

07.02 

09.02 

 Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа 6.  

Место числа 6 в числовом ряду. 

Числовой ряд в пределах 6 в прямом и 

обратном порядке. 

Счет предметов в пределах 6.  

Соотношение количества, 

6 



числительного и цифры. 

Введение понятий «следующее 

число», «предыдущее число».  

Определение следующего числа, 

предыдущего числа по отношению к 

данному числу с опорой на числовой 

ряд и без опоры на числовой ряд. 

Сравнение чисел в пределах 6. 

Состав числа 6. 

Счет в заданных пределах. Счет по 2. 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 6.  

Составление и решение примеров на 

сложение и вычитание с опорой на 

иллюстративное изображение состава 

числа 6. 

Решение примеров на прибавление 

(вычитание) числа 3 с помощью 

последовательного присчитывания 

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

1 + 1 = 6; 6 – 3 = 3, 6 – 1 – 1 – 1 = 3). 

Получение 6 р. путем набора из монет 

достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 

Решение текстовых арифметических 

задач на нахождение суммы, разности 

(остатка) в пределах 6. 

Составление и решение 

арифметических задач по 

предложенному сюжету, готовому 

решению. 

Составление и решение 

арифметических задач по краткой 

записи с использованием 

иллюстраций. 

61 Построение прямой 

линии через одну, 

две точки. 

13.02  Знакомство с линейкой. 

Использование линейки как 

чертежного инструмента. 

Построение прямой линии с помощью 

линейки в различном положении по 

отношению к краю листа бумаги.  

Построение прямой линии через одну 

точку, две точки. 

1 

6 - 

67 

Число и цифра 7. 14.02 

16.02 

27.02 

28.02 

02.03 

06.03 

 Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа 7.  

Место числа 7 в числовом ряду. 

Числовой ряд в пределах 7 в прямом и 

обратном порядке.  

Счет предметов в пределах 7.  

Соотношение количества, 

числительного и цифры. 

Получение следующего числа путем 

присчитывания (прибавления) 1 к 

6 



числу. Получение предыдущего числа 

путем отсчитывания (вычитания) 1 от 

числа. 

Сравнение чисел в пределах 7. 

Состав числа 7. 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 7.  

Составление и решение примеров на 

сложение и вычитание с опорой на 

иллюстративное изображение состава 

числа 7. 

Решение примеров на прибавление 

(вычитание) числа 3 с помощью 

последовательного присчитывания 

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

1 + 1 = 6; 6 – 3 = 3, 6 – 1 – 1 – 1 = 3). 

Получение 7 р. путем набора из монет 

достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 

Решение текстовых арифметических 

задач на нахождение суммы, разности 

(остатка) в пределах 7. 

Составление и решение 

арифметических задач по 

предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций. 

68 Сутки, неделя. 09.03  Понятие о сутках как о мере времени. 

Краткое обозначение суток (сут.). 

Понятие недели. Соотношение: 

неделя – семь суток. Название дней 

недели.  

Порядок дней недели. 

1 

69 Отрезок. 13.03  Моделирование получения отрезка на 

основе практических действий с 

предметами (отрезание куска веревки, 

нити). 

Получение отрезка как части прямой 

линии. 

Распознавание, называние отрезка. 

Построение отрезка произвольной 

длины с помощью линейки. 

Сравнение отрезков по длине «на 

глаз» (самый длинный, самый 

короткий, длиннее, короче, 

одинаковой длины). 

Измерение длины отрезка с помощью 

мерки (длина мерки – произвольная). 

1 

70 

- 

74 

Число и цифра 8. 14.03 

16.03 

20.03 

21.03 

23.03 

 Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа 8.  

Место числа 8 в числовом ряду. 

Числовой ряд в пределах 8 в прямом и 

обратном порядке.  

5 



 Счет предметов в пределах 8.  

Соотношение количества, 

числительного и цифры. 

Сравнение чисел в пределах 8. 

Состав числа 8. 

Счет по 2. 

Сравнение отрезков по длине на 

основе результатов измерения в 

мерках. 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 8.  

Составление и решение примеров на 

сложение и вычитание с опорой на 

иллюстративное изображение состава 

числа 8. 

Практическое знакомство с 

переместительным свойством 

сложения, его использование при 

решении примеров. 

Решение текстовых арифметических 

задач на нахождение суммы, разности 

(остатка) в пределах 8. 

    IV четверть  

75 Число и цифра 8. 03.04  Составление и решение 

арифметических задач по 

предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций. 

Получение 8 р. путем набора из монет 

достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 

1 

76 Построение 

треугольника, 

квадрата, 

прямоугольника. 

04.04  Построение треугольника, квадрата, 

прямоугольника по точкам 

(вершинам) с помощью линейки. 

1 

77 

-83 

Число и цифра 9. 06.04 

10.04 

11.04 

13.04 

17.04 

18.04 

20.04 

 Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа 9.  

Место числа 9 в числовом ряду. 

Числовой ряд в пределах 9 в прямом и 

обратном порядке.  

Счет предметов в пределах 9.  

Соотношение количества, 

числительного и цифры. 

Сравнение чисел в пределах 9. 

Состав числа 9. 

Счет по 2, по 3. 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 9.  

Составление и решение примеров на 

сложение и вычитание с опорой на 

иллюстративное изображение состава 

числа 9. 

Рассмотрение в практическом плане 

7 



ситуации, когда невозможно из 

меньшего количества предметов 

отнять большее количество 

предметов. 

Составление примеров на вычитание 

на основе понимания невозможности 

вычитания из меньшего числа 

большего числа. 

Решение текстовых арифметических 

задач на нахождение суммы, разности 

(остатка) в пределах 9. 

Составление и решение 

арифметических задач по 

предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций. 

Получение 9 р. путем набора из монет 

достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 

84 Мера длины – 

сантиметр. 

24.04  Знакомство с мерой длины – 

сантиметром. Краткое обозначение 

сантиметра (см).  

Изготовление модели сантиметра. 

Измерение длины предметов и 

отрезков с помощью модели 

сантиметра в качестве мерки. 

Прибор для измерения длины – 

линейка.  

Измерение длины предметов и 

отрезков с помощью линейки. 

Запись и чтение числа, полученного 

при измерении длины в сантиметрах 

(6 см). 

Построение отрезка заданной длины. 

1 

85- 

91 

Число 10. 25.04 

27.04 

02.05 

04.05 

08.05 

11.05 

15.05 

 Образование, название, запись числа 

10.  

Место числа 10 в числовом ряду. 

Числовой ряд в пределах 10 в прямом 

и обратном порядке.  

Счет предметов в пределах 10.  

Получение 1 десятка из 10 единиц на 

основе практических действий с 

предметными совокупностями. 

Сравнение чисел в пределах 10. 

Состав числа 10. 

Счет по 2, по 3. 

Изготовление модели линейки длиной 

10 см с нанесением штрихов на 

основе использования мерки длиной 1 

см (модели сантиметра)  и записью 

чисел 1-10. 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 10.  

7 



Составление и решение примеров на 

сложение и вычитание с опорой на 

иллюстративное изображение состава 

числа 10. 

Решение примеров на 

последовательное присчитывание 

(отсчитывание) по 2 единицы (4 + 2 + 

2 = 8, 8 – 2 – 2 = 4). 

Решение текстовых арифметических 

задач на нахождение суммы, разности 

(остатка) в пределах 10. 

Составление и решение 

арифметических задач по 

предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций. 

Измерение длины отрезка с помощью 

линейки (модели линейки длиной 10 

см); построение отрезка такой же 

длины.  

Построение отрезков заданной длины. 

92 Меры стоимости. 16.05  Рубль как мера стоимости. Краткое 

обозначение рубля (р.). Знакомство с 

монетой достоинством 10 р. 

Знакомство с мерой стоимости – 

копейкой. Краткое обозначение 

копейки (к.). Знакомство с монетой 

достоинством 10 к.  

Чтение и запись мер стоимости: 1 р., 1 

к. Чтение и запись числа: 10 к. 

Чтение и запись чисел, полученных 

при измерении стоимости конкретных 

знакомых предметов одной мерой (3 

р., 10 р.). 

Замена монет мелкого достоинства 

монетой более крупного достоинства 

в пределах 10 р.  

Размен монеты крупного достоинства 

монетами более мелкого достоинства 

(на основе оперирования монетами 

рублевого достоинства). 

1 



93 Мера массы – 

килограмм. 

18.05  Знакомство с мерой массы – 

килограммом. Краткое обозначение 

килограмма (кг). 

Чтение и запись меры массы: 1 кг. 

Прибор для измерения массы 

предметов – весы.  

Практические упражнения по 

определению массы предметов с 

помощью весов и гирь. 

Чтение и запись чисел, полученных 

при измерении массы предметов (2 кг, 

5 кг). 

1 

 

 

94 Мера ёмкости – 

литр. 

22.05  Знакомство с мерой емкости – 

литром. Краткое обозначение литра 

(л). 

Чтение и запись меры емкости: 1 л. 

Практические упражнения по 

определению емкости конкретных 

предметов путем заполнения их 

жидкостью (водой) с использованием 

мерной кружки (литровой банки).   

Чтение и запись чисел, полученных 

при измерении емкости предметов (2 

л, 5 л). 

1 

95-

98 

Резерв 23.05, 

22.05, 

29.05, 

30.05 

  4 

Материально-техническое обеспечение 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  образовательного процесса, 

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

достижению планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся с умственной 

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

объектами и средствами: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

- Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Примерная рабочая программа для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

- Алышева Т.В. Математика. 1-4 классы. Методические рекомендации для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  

2. Учебники: 
- Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х 

ч.  

3. Рабочие тетради: 



- Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. Дополнительный первый класс. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч.  

- Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч.  

4. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

-  электронная форма учебника: Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. 

5. Технические средства: 

- классная доска; 

- персональный компьютер (ноутбук, планшет); 

6. Учебно-практическое оборудование: 

- наборы счетных палочек; 

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал 

(шишки, желуди и пр.); 

- геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шар, 

куб, брус);трафареты и шаблоны геометрических фигур; 

- набор предметных картинок; 

- карточки с числами 1-10; 0;  

- наборное полотно; 

- дидактические игры (настольно-печатные и пр.); 

- индивидуальные оцифрованные ученические линейки. 
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Пояснительная записка 

        Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» составлена в соответствии с:  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ «Варнавинская 

школа-интернат». 

- требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599  –  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3.Учебный план  АООП (вариант 1) ГКОУ «Варнавинская ШИ». 

4.СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

Основой  для разработки рабочей программы  является авторская   программа  Н.Б. Матвеевой 

«Живой мир», из сборника программ специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида для 0-4 классов под редакцией И.М. Бгажноковой – М.: Просвещение, 

2013.Данная программадопущена Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В  школе-интернате имеются учебники и учебно – методические пособия для реализации данной 

программы.  

Программа по предмету «Мир природы и человека» составлена с учетом  особенностей 

познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), закладывает  основы 

для формирования у них естествоведческих знаний, способствует развитию мировоззренческих 

взглядов, необходимых для становления личности.  

Основная цель предмета – формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; 

понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Задачи: 

1.Формирование у обучающихся знаний об основных элементах живой и неживой природы. 

2.Расширение представлений о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах 

приспособления живого мира к условиям внешней среды на основе наблюдений и простейших 

опытных действий. 

3.Развитие процессов анализа, синтеза, сравнения и обобщения на основе наблюдений за 

природными явлениями. 

4.Расширение кругозора и развитие у обучающихся умения последовательно и правильно 

излагать свои мысли в устной форме. 

5.Формирование у обучающихся первоначальных сведений о природоохранной деятельности 

человека и воспитание у них бережного отношения  к природе.  

Предмет имеет коррекционную направленность.  

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1.Сенсомоторное развитие:  
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- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений; 

2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие слухового внимания и памяти. 

3.Развитие основных мыслительных операций и речи:  

-умение работать со словесной и письменной инструкциями, алгоритмом;  

- обогащение словаря 

- умение планировать деятельность;  

- умение систематизировать естествоведческий материал,  давать простейшие объяснения; 

-умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями. 

4.Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления;  

5.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Мир природы и человека» является начальным звеном, пропедевтическим этапом 

формирования у обучающихся понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой 

природе.  

Особенностями предмета являются: интегрированный характер предъявления 

естественнонаучных и обществоведческих знаний, особое внимание уделено формированию  

представлений об окружающем мире.  

Основной формой организации  процесса обучения является урок. 

Процесс обучения предполагает использование следующих методов, типов уроков, форм 

проведения уроков и элементов образовательных технологий:  

а) общепедагогические методы: 

по источнику знаний: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – практические работы; игры. 

по характеру познавательной деятельности обучающихся: 

-проблемного изложения; 

-частично-поисковые; 

-исследовательские. 

Ведущими на уроках являются наблюдения, рассказ, беседа, проблемные, частично – поисковые  

методы, практические работы. 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения: 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- метод самостоятельной обработки информации; 

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- развёрнутая словесная оценка; 

- призы, поощрения. 

Основные типы уроков: 

урок изучения нового материала; 

урок закрепления и применения знаний; 



урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Формы уроков:  

а) ведущие формы: 

-урок-игра,  

-урок-экскурсия,  

-практические  занятия; 

б) другие формы уроков: 

-интегрированный,  

урок-викторина,  

виртуальная экскурсия,  

уроки – путешествия; 

уроки с элементами исследования. 

Виды и формы организации работы на уроке: 

коллективная; 

фронтальная; 

групповая; 

индивидуальная работа; 

работа в парах. 

Элементы образовательных технологий: 

технология исследовательской направленности; 

здоровьесберегающая технология ; 

технология игрового обучения; 

информационно-коммуникационные технологии; 

технология проблемного обучения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Мир природы и человека» входит в образовательную область «Естествознание». В 

соответствии с Учебным планом ГКОУ «Варнавинская ШИ»рабочая программа в 1 классе 

рассчитана на 33 ч. в год (1ч. в неделю). 

Планируемые результаты 

1 класс 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностнымрезультатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — 

введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 

Личностные результаты: 

- осознание себя как гражданина России;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 



- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной 

организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся.Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному предмету 

«Мир природы и человека» на конец обучения в 1 классе: 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

 правильно и точно называть 

изучаемые объекты и явления живой 

и неживой природы; 

 называть своё имя, фамилию, 

возраст, пол; 

 уметь называть и показывать 

органы чувств человека. 

 

 правильно и точно называть 

изученные объекты, явления, их 

признаки; 

 различать объекты живой и 

неживой природы; 

 выделять части растений; 

узнавать в природе и на рисунках 

деревья, кусты, травы; 

 называть наиболее 

распространённых диких и 

домашних животных своей 

местности; 

 называть и показывать органы 

чувств человека, объяснять их 

назначение. 

Состав базовых учебных действий обучающихся. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают успешное начало 

школьного обучения и осознанное отношение к обучению, составляют основу формирования в 

старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению 

ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные базовые учебные действия: 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

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

частей; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в классе, 

детском коллективе, образовательном учреждении; 

-стремление к безопасному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные  базовые учебные действия: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

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

- пользоваться учебной мебелью; 



- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.) 

- работать с учебными принадлежностями(инструментами); 

- 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. 

Познавательные базовые учебные действия: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-уметь читать; 

- наблюдать; 

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые 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; 

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

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

Содержание учебного предмета 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», «Неживая 

природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное поведение»).  

Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные темы по этому 

разделу расположены в разделах «Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая природа».  

Неживая природа (8 ч) 

Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и ночью: солнце, 

облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время суток: утро, день, вечер, ночь, их 

признаки. 

Деятельность человека в течение суток. 

Земля: песок, камни, глина. 

Солнце – источник тепла и света. 

Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни растений, животных, 

человека; о влиянии солнца на смену времен года. 

Сезонные изменения в природе (18ч) 

Сезонные изменения в неживой природе 

Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, греет слабо, жизнь 

замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, все оживает. Солнце весной и осенью. 

Знакомство с временами года и их названиями. 



Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой природы в 

разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, снег, снегопад, таяние 

снега, сосульки. 

Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний покой деревьев, 

набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение деревьев. Береза, клен, 

мать-и-мачеха. 

Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. 

Животные зимой. Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время года 

Живая природа (40 ч) 

Растения (11 ч) 

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, травы, 

цветковые растения(различия этих групп не разбираются). 

Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. 

Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, образование плодов и семян; 

приспособление к смене времен года. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям жизни: растения 

жарких стран, растения стран с холодным климатом, их сравнение. 

Животные(11 ч) 
Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие животные, птицы, 

рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). 

Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным условиям жизни: 

животные жарких стран, животные стран с холодным климатом, их сравнение. 

Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, повадках, приспособлении 

к смене времен года (1–2 хорошо знакомых животных). 

Человек. Безопасное поведение(18 ч) 
Пол, возраст, имя, фамилия. 

Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 

Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. 

Первая помощь при порезах, ожогах кожи. 

Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. 

Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 

Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза – орган зрения, ухо – 

орган слуха и т. д. Профилактика травматизма и заболеваний органов чувств человека. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  формы контроля 

В 1 классе используется  качественная оценка, направленная на  поощрение и стимулирование 

работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой в Классном журнале. В это время 

контроль знаний, умений и навыков осуществляется через  мониторинговые исследования по 

всем предметам с целью выявления уровня сформированности предметных результатов. 

Проводится мониторинг в начале года, в конце 1 полугодия, а также итоговый (по результатам 

промежуточной аттестации обучающихся) в форме контрольной работы. Данные  мониторинга  

заносятся в диагностическую карту обучающегося, выявляется  динамика формирования  знаний, 

умений и навыков по предмету. 

Минимальный уровень: 

правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

различать объекты живой и неживой природы; 

выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей местности; 



называть и показывать части тела человека, органы чувств, объяснять их назначение. 

Достаточный уровень: 

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных условиях 

выделять и называть существенные признаки объектов живой и неживой природы 

классифицировать и дифференцировать объекты по одному или нескольким признакам 

замечать изменения в объектах природы и уметь рассказывать о них 

уметь по своим наблюдениям делать выводы и приводить пример 

Тематическое планирование 

Тема урока Дата Факт. 

дата 

Кол-

во 

часов 

Основные виды  

учебной  

деятельности 

(на уровне БУД) 

Содержание курса 

 Неживая природа 

 I четверть 

Земля и Солнце 07.09  1 целостный, 

социально-

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве его 

природной и 

социальной частей; 

 

-Умение  работать 

с информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные на 

бумажных, 

электронных и 

других носителях) 

под руководством 

и с помощью 

учителя. 

 

 

    Умение 

    Влияние Солнца на 

изменения в природе: 

зима – солнце светит 

мало, греет слабо, 

жизнь замирает; лето – 

солнце долго светит, 

греет сильно, все 

оживает. Солнце весной 

и осенью. 
   Знакомство с 

временами года и их 

названиями. 
    Формирование 

первоначальных 

представлений о 

явлениях и состояниях 

неживой природы в 

разное время года: 

холодно, тепло, жарко, 

облачно, ясно, ветер, 

дождь, снег, снегопад, 

таяние снега, сосульки. 
    Погода. Наблюдения 

за изменениями погоды. 

Погода вчера, сегодня 

Значение Солнца 08.09  1 

Солнце и жизнь 

растений 

14.09  1 

День и ночь 15.09  1 

Небо днем и ночью 21.09  1 

Сутки 22.09  1 

Занятие людей в 

течение суток 

28.09  1 

Режим дня 29.09  1 

Сезонные изменения 

в природе Осень 
05.10  1     Наблюдения: 

изменение окраски 

листьев, листопад, 

увядание трав, зимний 

покой деревьев, 

набухание почек, 

появление листьев, рост 

трав, первые цветы, 

цветение деревьев. 

Береза, клен, мать-и-

мачеха. 

Признаки осени 06.10 
12.10 

 2 

Занятия и одежда 

осенью 

13.10  1 

Погода. Календарь 

природы 
19.10  1 

Зима 20.10  1 

Признаки зимы 26.10 
27.10 

 2 



 II четверть наблюдать; 

      умение делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале 

    Наблюдения и 

описания зимующих 

птиц: ворона, воробей. 
    Животные зимой. 

Медведь, заяц. 
    Одежда людей, игры 

детей в разное время 

года 

Занятия и одежда 

зимой 

09.11  1 

Погода. Календарь 

природы 
10.11  1 

Весна 16.11  1 

Признаки весны 17.11  1 целостный, 

социально-

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

его природной и 

социальной 

частей; 

 

Занятия и одежда 

весной 

23.11  1 

Погода. Календарь 

природы 
24.11  1 

Лето 30.11  1 

Признаки лета 01.12  1 выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства 

предметов; 

- устанавливать 

видо - родовые 

отношения 

предметов; 

- делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать 

с людьми; 

Занятия и  
одежда летом 

07.12 
08.12 

 2 

Живая природа 
Растения Растения 

14.12  1     Выявление 

представлений о мире 

растений, их 

разнообразии: деревья, 

кустарники, травы, 

цветковые 

растения(различия этих 

групп не разбираются). 
    Части растений: 

корень, стебель (ствол), 

лист, цветок. 
    Наблюдения за 

жизнью растений в 

своей местности:рост, 

цветение, образование 

плодов и семян; 

приспособление к смене 

времен года. 
    Элементарные 

представления о 

приспособлении 

растений к разным 

условиям жизни: 

растения жарких 

стран,растения стран с 

холодным климатом, их 

сравнение 

Строение и сходство 

растений 

15.12  1 

Различия растений 21.12  1 

Разнообразие цветов 22.12  1 

Семена 28.12  1 

Плоды растений 29.12 
 

 1 

 III четверть 

Плоды растений 18.01  1 

Приспособление 

растений к сезонным 

изменениям 

19.01  1 

Уход за растениями 25.01  1 

Приспособления 

растений к условиям 

жизни 

26.01  1 

Растения 

(обобщающий урок) 
01.02  1 



Животные Животные  02.02  1 - Умение 

наблюдать; 

-слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному 

заданию в разных 

видах 

деятельности и 

быту 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать в 

общем темпе; 

- активно 

участвовать в 

деятельности, 

контролировать 

свои действия; 

 

    Общие 

представления о мире 

животных, их 

разнообразии: 

домашние и дикие 

животные, птицы, 

рыбы, насекомые 

(различия групп не 

разбираются). 

    Элементарные 

представления о 

приспособлении 

дикихживотных к 

разным условиям 

жизни: животные 

жарких стран, 

животные стран с 

холодным климатом, их 

сравнение. 
    Знакомство с 

животными своей 

местности. Понятиео 

месте обитания, 

повадках, при-

способлении к смене 

времен года (1–2 

хорошо знакомых 

животных) 

Строение и сходство 

животных 

08.02  1 

Различие животных 09.02 
15.02 

 2 

Детеныши животных 16.02  1 

Домашние животные 01.03 

02.03 

 2 

Дикие животные 09.03  1 

Приспособление 

животных к 

различным условиям 

обитания 

15.03  1 

Приспособление 

животных к временам 

года 

16.03  1 

Животные 

(обобщающий урок) 
22.03  1 

Человек Человек 23.03  1     Пол, возраст, имя, 

фамилия. 

    Внешний облик 

человека: голова, шея, 

туловище, руки,ноги. 
    Правильная осанка 

человека. Кожа. Порез, 

ожог. 
    Первая помощь при 

порезах, ожогах кожи. 

    Лицо человека: глаза, 

уши, нос, рот, лоб, 

брови, 

щеки,подбородок. 
Органы чувств 

человека: глаза, уши, 

нос, рот, кожа. 

    Элементарные 

представления о 

строении и работе 

органов чувств: глаза – 

орган зрения, ухо – 

орган слуха и т. д. 
Профилактика 

 IV четверть 

Части тела человека 05.04 
06.04 

 2 

Гигиенические 

навыки 

12.04  1 - умение 

устанавливать 

видо - родовые 

отношения 

предметов 

 

Умение  работать 

с информацией, 

стремление к 

безопасному 

поведению в 

природе и 

обществе 

Лицо человека 13.04  1 

Глаза 19.04 
20.04 

 2 

Уши 26.04 

27.04 

 2 

Нос 03.05 
04.05 

 2 

Рот 10.05 
11.05 

 2 

Кожа 17.05 

18.05 

 2 

Осанка  24.05  1 

Скелет и мышцы 

человека 

25.05 

24.05 

 2 



Материально – техническое обеспечение. 

Учебно-методический комплект: 

1.Матвеева Н.Б., Ярочкина. И.А., Куртова Т.О. Мир природы и человека. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы в 2-х частях  М.: Просвещение, 2017. 

2. Н.Б. Матвеева, М.А.Попова. Мир приророды и человека . Рабочая тетрадь 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.: Просвещение, 2017. 

Учебно-практическое оборудование: 

Печатные пособия: комплекты предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, 

динамических картин и схем по разделам программы. 

Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира (природы и социума); 

видеофильмы и презентации по темам учебного предмета. 

Модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей; натуральные объекты: 

учебные принадлежности, игрушки, комнатные растения, плоды с/х культур и др.Технические 

средства обучения – компьютер, интерактивная доска; экранно-звуковые пособия (презентации, 

мультфильмы).

травматизма и 

заболеваний органов 

чувствчеловека 

Резерв 31.05  1  
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Пояснительная записка 

    Рабочая программа по предмету «Ручной труд» составлена в соответствии с:  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ «Варнавинская 

школа-интернат» . 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и 

на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 – «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Учебный план АООП (вариант 1) ГКОУ «Варнавинская ШИ». 

4.СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 
Ручной труд играет огромную роль в развитии ребенка и создает благоприятные условия для 

его обучения и воспитания. 

Цель предмета: всестороннее развитие личности обучающегося младшего возраста с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования 

трудовой культуры, обучение простейшим практическим знаниям и умениям, которые 

служат опорой для усвоения учебного материала и подготовки его к последующему 

профильному обучению в старших классах. 

Задачи: 

1.Формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

2.Формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и 

о месте в нём человека. 

3.Расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей.  

4.Расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

5.Формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности. 

6.Формирование интереса к разнообразным видам труда. 

7.Развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи).  

8.Развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

9.Развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений. 

10.Развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью). 

11.Формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации.  
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12.Формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 

Коррекционная работа предусматривает: 

1.Коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами. 

2.Развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия; 

3.Коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала.  

Программа определяет оптимальный объём знаний, умений по ручному труду, который 

доступен большинству обучающихся. Вариативность программы проявляется в 

многообразии индивидуальных подходов к выполнению заданий обучающимися, в 

предоставлении свободы в выборе материалов, видов поделок и тематике бесед, 

наблюдений, которые учитель проводит, исходя также из региональных особенностей своей 

местности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Ручной труд дает возможность развития движений пальцами, кистью руки, как ручной труд. 

Развивая моторику в процессе занятий ручным трудом, мы создаем предпосылки для 

становления многих психических процессов.  У обучающихся вырабатываются такие 

волевые качества, как терпение и настойчивость, последовательность и энергичность в 

достижении цели, аккуратность и тщательность в исполнении работы. На уроках ручного 

труда обогащается опыт детей знаниями и сведениями о поделочных материалах, об 

окружающем рукотворном предметном мире, созданном из этих материалов. Ручная 

умелость развивается на уроках в процессе обработки различных материалов. Ручной труд 

характеризуется многообразием операций, таких, как вырезывание разных видов, 

складывание по прямой линии и кривой, сгибание, обрывание, вытягивание и скатывание (из 

пластилина), выполнение стежков на ткани и т.д. 

При изготовлении объектов на уроках используются разные виды бумаги, обладающие 

различными свойствами; ткань и нитки различного происхождения; самый разнообразный 

природный материал растительного и минерального происхождения, который можно найти в 

данной местности; проволока, фольга; так называемые бросовые материалы (древесные 

опилки). Обучающиеся знакомятся не только с различными свойствами одного материала, но 

и с одним и тем же свойством разных материалов, например, свойством гибкости. Уроки 

ручного труда позволяют обучающимся видеть одинаковые приемы в работе с различными 

материалами: лепить можно из глины, пластилина, теста; приклеивать можно бумагу, ткань, 

природный материал,  положительно сказывается на развитии познавательной деятельности. 

Предусмотрены следующие виды ручного труда: 

работа с глиной и пластилином; 

работа с природными материалами; 

работа с бумагой и картоном; 



работа с нитками; 

Особое внимание уделяется  соблюдению правил безопасности работы и гигиены труда при 

проведении практических работ. В целях ознакомления обучающихся с видами и характером 

профессионального труда планируются  экскурсии в мастерские школы. Уроки ручного 

труда тесно связаны с уроками чтения, изобразительного искусства, математики. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Учебным планом ГКОУ «Варнавинская ШИ» рабочая программа в 1 классе 

рассчитана на 66 часов в год (2часа в неделю). 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения технологии включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки: положительное отношение и интерес к труду; понимание значения и 

ценности труда; отношение к труду как первой жизненной необходимости; понимание 

красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение эмоциональной реакции 

«красиво» или «некрасиво»;  осознание своих достижений в области трудовой деятельности; 

способность к самооценке; умение выражать свое отношение к результатам собственной  и 

чужой творческой деятельности «нравится» или «не нравится; привычка к организованности, 

порядку, аккуратности. 

   Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения.    

   Программа «Технология. Ручной труд» в первом классе определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

 Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным для 

всех обучающихся с легкой умственной отсталостью первого класса, включающий 

следующие знания и умения: 

   К концу первого года обучения  ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью должны знать: правила организации рабочего места; виды трудовых работ; 

названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда в 

первом классе,  правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с 

ними; названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, 

правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами; приемы 

работы (приемы разметки деталей, примы выделения детали из заготовки, приемы 

формообразования, приемы соединения деталей, примы отделки изделия), используемые на 

уроках ручного труда. 

     Уметь: организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой 

работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем 

столе, сохранять порядок на рабочем месте с помощью учителя; анализировать объект, 

подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; определять 

способы соединения деталей с помощью учителя; составлять стандартный план работы по 

пунктам с опорой на предметно-операционный план с помощью учителя; владеть 

некоторыми технологическими приемами ручной обработки поделочных материалов с 

помощью учителя; работать с доступными материалами (глиной и пластилином, 

природными материалами, с бумагой и  нитками). 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным для 

всех обучающихся первого класса. 

     К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью должны знать: правила рациональной организации труда, включающей в себя 

упорядоченность действий и самодисциплину. 

уметь: самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; работать с доступной для первоклассников 



наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой на предметно-операционные, 

графические планы, и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку 

хода практической работы; оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на 

образец); устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами; выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после 

уроков ручного труда. 

Состав базовых учебных действий обучающихся: 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 

другой — составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные базовые учебные действия: 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

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

социальной частей; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в классе, 

детском коллективе, образовательном учреждении; 

-стремление к безопасному поведению в природе и обществе; 

-положительное отношение к окружающей действительности, способность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

-самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Регулятивные  базовые учебные действия: 

-входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

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

-пользоваться учебной мебелью; 

-адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т.д.) 

-работать с учебными принадлежностями(инструментами) 

-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. 

Познавательные базовые учебные действия: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-уметь выполнять элементарные работы с глиной и пластилином, природными материалами, 

клеем, бумагой; 



-наблюдать; 

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

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

класс, учитель - класс): по вопросам дать отчет о последовательности изготовления изделий; 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации.  

         В течение 1 класса используется  качественная оценка, направленная на  поощрение и 

стимулирование работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой в Классном 

журнале. В это время контроль знаний, умений и навыков осуществляется через  

мониторинговые исследования по всем предметам с целью выявления уровня 

сформированности предметных результатов. В 1  классе проводится мониторинг в начале 

года (вводный),  в середине года, а также итоговый (по результатам промежуточной 

аттестации обучающихся) в форме теста. Данные  мониторинга  заносятся в 

диагностическую карту обучающегося, выявляется  динамика формирования  знаний, умений 

и навыков по предмету. 

Содержание учебного предмета 

      Программа «Технология. Ручной труд» в первом классе определяет содержание и 

уровень основных знаний и умений по ручной обработке наиболее доступных для умственно 

отсталых обучающихся материалов (пластилин, глина, бумага, нитки, природные 

материалы).  

      Систематическое обучение ручному труду в первом классе предполагает следующие 

виды: «Работа с глиной и пластилином», «Работа с бумагой», «Работа с природными 

материалами», «Работа с нитками». 

«Человек и труд». «Урок труда». 

   Рукотворный предметный мир, как результат трудовой деятельности человека. Урок труда 

и его особенности. Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного труда. 

Правила поведения и работы на уроках ручного труда. Общие правила организации рабочего 

места на уроках труда.  

«Работа с глиной и пластилином» 

      Организация рабочего места при выполнении лепных работ.  

     Пластилин-материал ручного труда. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином.  

   Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства материалов, цвет, 

форма). Применение глины для изготовления игрушек; фигурок животных, птиц, людей и 

т.д.     

     Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с 

пластилином. Инструменты для работы с пластилином.  

    Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным - предмет создается 

из отдельных частей;   пластическим - лепка из целого куска, когда все части вытягиваются 

из одного куска глины, пластилина; комбинированным -  объединяющим лепку из отдельных 

частей  и целого куска.  

     Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, 

конусообразную и шарообразную форму.  



     Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по 

картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из 

пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание 

одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные 

изделия).    

     Комбинированные работы: бумага и пластилин. 

«Работа с природными материалами» 

     Организация рабочего места работе с природными материалами. 

     Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов).  

    Способы соединения деталей (пластилин).  

Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, объемные изделия). 

Свойства листьев (цвет, форма, засушенные листья - хрупкие). Соединение деталей (с 

помощью пластилина). 

Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия). Свойства еловых 

шишек (форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с помощью пластилина). 

    Работа с тростниковой травой. Способы работы (аппликация, объемные изделия). 

Свойств сухой тростниковая трава (пушистая и др.) 

    Комбинированные работы: пластилин и природные материалы.  

«Работа с бумагой» 

     Организация рабочего места при работе с бумагой.  

     Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная).  Цвет, 

форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал). Инструменты (ножницы) и 

материалы (клей) для работы с бумагой.  

    Способы работы с бумагой (аппликация, конструирование). 

    Виды работы с бумагой: 

Складывание фигурок из бумаги (Оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь».    

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги.      

   Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц.  

   Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 

наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; 

«разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; 

«вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 

совершенной кривой линии (кругу)».  

   Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам 

орнаментальных и предметных изображений. 

    Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и конструировании. 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 

листа бумаги (бумажная мозаика). Соединение оборванных элементов (наклеивание). 

Правила работы с клеем и кистью. 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 

бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из вырезанных полосок 

(плетение из полос);  

    Объемное конструирование на основе геометрических фигур (квадрат) и геометрических 

тел (цилиндра). 



Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг, 

овал).  

    Соединение деталей изделия.  Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью.  

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей 

(щелевой замок). 

«Работа с нитками» 

   Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки).  Применение ниток. Свойства 

ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками.  

   Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз». 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка прямой строчкой «в два 

приема». 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  формы контроля. 

В течение 1 класса используется  качественная оценка, направленная на  поощрение и 

стимулирование работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой в Классном 

журнале. В это время контроль знаний, умений и навыков осуществляется через  

мониторинговые исследования по всем предметам с целью выявления уровня 

сформированности предметных результатов. В 1  классе проводится мониторинг в начале 

года (вводный),  в середине года, а также итоговый (по результатам промежуточной 

аттестации обучающихся) в форме теста. Данные  мониторинга  заносятся в 

диагностическую карту обучающегося, выявляется  динамика формирования  знаний, умений 

и навыков по предмету. 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Дата Факт. 

дата 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной  

деятельности 

обучающихся 

 I четверть 

1. Человек и труд. Урок труда. 

Правила работы на уроках труда. 

07.09  1 целостный, социально-

ориентированный взгляд на 

мир в единстве его 

природной и социальной 

частей  

умение ориентироваться в 

пространстве класса (зала, 

учебного помещения);  

-умение пользоваться 

учебной мебелью 

уметь выполнять 

элементарные работы с 

пластилином;  

Умениеделать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

умение договариваться и 

изменять свое поведение с 

 Работа с пластилином   6 

2. Пластилин. Свойства, правила 

работы с пластилином, 

инструменты для работы. 

08.09  1 

3. Приём работы с пластилином – 

размазывание. Аппликация 

«Яблоко». 

14.09  1 

4. Приём работы с пластилином – 

раскатывание столбиков.  

«Домик».  «Ёлочка». 

15.09  1 

5. Приёмы работы с пластилином – 

скатывание шара. Лепка 

предметов шаровидной формы: 

бусы, мяч, кукла- неваляшка. 

21.09  1 

6. Лепка овощей и фруктов в форме 

шара: яблоко, апельсин, помидор. 

22.09  1 

7. Приёмы работы с пластилином – 28.09  1 



раскатывание шара до овальной 

формы. Лепка овощей и фруктов: 

огурец, слива, картофель, 

виноград. 

учетом поведения других 

участников спорной 

ситуации. 

 Работа с природными 

материалами. 

  4 уметь выполнять 

элементарные работы с 

природными материалами 

 

Умение проявлять 

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий; 

 

8. Где используют природные 

материалы. 

29.09  1 

9. Экскурсия. Сбор природного 

материала. 

05.10  1 

10. Наклеивание на подложку листьев 

различной формы. 

06.10  1 

11. Аппликация из природных 

материалов «Бабочка». 

12.10  1 

 Работа с бумагой   5 уметь выполнять 

элементарные работы с 

ножницами, бумагой 
12 Виды и свойства бумаги. 

Инструменты для работы с 

бумагой. Правила работы с 

ножницами. Шаблон. 

13.10  1 

13 Сгибание бумаги треугольной 

формы. Изготовление изделия 

«Елочка». 

19.10  1 

14 Сгибание бумаги квадратной 

формы. Складывание бумажного 

стаканчика «Поймай пуговицу». 

20.10  1 Умениеделать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

 

Умение принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

знать названия 

инструментов, 

необходимых на уроках 

ручного труда, их 

устройства 

15 Приемы резания ножницами по 

прямой линии. Сложение 

орнамента из квадратов. 

26.10  1 

16 Резание ножницами по прямым 

линиям. Сложение орнаментов из 

треугольников и парусника. 

27.10  1 

 II четверть 

 Работа с пластилином   5 Умение 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. 

организовывать рабочее 

место; 

 

17. Приемы вытягивания одного 

конца столбика.  

09.11  1 

18. Лепка по образцу предметов 

конической формы: морковь, 

свекла, репка. 

10.11  1 

19. Лепка по образцу свеклы. 16.11  1 

20. Прием сплющивания шара. Лепка 

пирамидки. 

17.11  1 

21. Лепка по образцу грибов. 23.11  1 

 Работа с природными 

материалами 

  3 

22. Изготовление ежа из пластилина и 

еловой шишки 

24.11  1 



23. Изготовление по образцу цветка 

из крылаток клена и пластилина 

30.11  1 

24. Изготовление по образцу рыбки 

из шишек и пластилина 

01.12  1 

 Работа с бумагой   3 уметь выполнять 

элементарные работы с 

клеем, бумагой 

 

Положительное 

отношение к окружающей 

действительности, 

25. Аппликация из обрывных 

кусочков бумаги. «Осеннее 

дерево». 

07.12  1 

26. Складывание фигурок из бумаги. 

«Открытка со складным цветком». 

08.12  1 

27. Складывание фигурок из бумаги. 

«Открытка со складной фигуркой 

кошечки». 

14.12  1 

 Работа с пластилином   1 способность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию 

28. Приёмы работы с пластилином – 

прищипывание, примазывание. 

Лепка животных «Цыплёнок». 

15.12  1 

 Работа с бумагой   4 Умение  адекватно  

передавать информацию и 

отображать предметное 

содержание и условия 

деятельности в речи. 

Умение  

ориентироваться  в 

задании, сравнивать 

образец с натуральным 

объектом с частичной 

помощью учителя 

29. Резание по прямым коротким 

линиям. Конструирование 

«Бумажный фонарик». 

21.12  1 

30. Резание по прямым коротким 

линиям. Конструирование  

«Декоративная веточка». 

22.12  1 

31. Резание по прямым наклонным 

линиям. Конструирование 

«Флажки». 

28.12  1 

32. Резание по прямым длинным 

линиям. Конструирование  

«Бумажный цветок». 

29.12  1 

 III четверть 

 Работа с пластилином   2 Умениеработать с 

учебными 

принадлежностями 
33. Лепка по образцу рельефов букв и 

цифр. 

18.01  1 

34. Лепка многодетальных фигурок 

животных «Котик». 

19.01  1 

 Работа с бумагой   4 Уметь наблюдать, слушать 

и понимать инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту; 

Умение обращаться за 

помощью и принимать 

помощь 

35. Приемы резания ножницами по 

изогнутым линиям. 

25.01  1 

36. Изготовление листочков из 

бумаги. 

26.01  1 

37. Сминание и скатывание бумаги. 

Аппликация «Веточка рябины». 

01.02  1 

38. Приемы резания по кривым 

линиям. Аппликация из смятой 

бумаги «Цветы в корзине». 

02.02  1 

 Работа с нитками   4 уметь работать с нитками; 

адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за 

39. Откуда берутся нитки. Свойства 

ниток. 

08.02  1 

40. Сматывание ниток в клубок. 09.02  1 

41. Наматывание ниток на картонку. 15.02  1 



«Бабочка». парты и т.д.) 

 42. Изготовление кисточки из ниток. 16.02  1 

 Работа с бумагой   8 Положительное 

отношение к окружающей 

действительности, 

способность к организации 

взаимодействия с ней. 

умение договариваться и 

изменять свое поведение с 

учетом поведения других 

участников спорной 

ситуации. Умение 

работать с информацией 

(понимать изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, таблицу) 

43. Аппликация «Фрукты на тарелке» 01.03  1 

44. Вырезание из бумаги круга. 

Изделие «Снеговик». 

02.03  1 

45. Вырезание из бумаги круга. 

Изделие «Гусеница». 

09.03  1 

46. Вырезание из бумаги овала. 

Изделие «Цыпленок в скорлупе». 

15.03  1 

47. Складывание фигурок из бумаги. 

Изделие «Пароход». 

16.03  1 

48. Сгибание углов. Изделие 

«Стрела» 

22.03  1 

49. Симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам. 

«Плетеный коврик». 

24.03  1 

 IV четверть 

50. Симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам. 

«Птица». 

05.04  1 

 Работа с пластилином   5 Умение вступать в контакт 

и работать в коллективе, 

работать в парах. 

 

 51. Лепка из пластилина макета  06.04  1 

 52. Изготовление «Ежика» из 

пластилина и природных 

материалов. 

12.04  1 

 53. Изготовление «Птицы» из 

пластилина из тростниковой 

травы 

13.04  1 

 54. Изготовление макета «Бабочка и 

гриб». 

19.04  1 

 55. Изготовление макета «Девочка в 

лесу». 

20.04  1 

 Работа с бумагой   4 целостный, социально-

ориентированный взгляд 

на мир в единстве его 

природной и социальной 

частей 

по вопросам дать отчет о 

последовательности 

изготовления изделий 

56. Вырезание симметричных форм 

из бумаги, сложенной несколько 

раз. Изготовление цветка из 

бумаги. 

26.04  1 

57. Коллективная аппликация «Букет 

цветов». 

27.04  1 

58. Складывание бумаги. Приемы 

сгибания бумаги. 

03.05  1 

59. Изготовление декоративной 

птицы из бумаги. 

04.05  1 

 Работа с нитками   7 Умение использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем;   

 

60. Инструменты для швейных работ. 

Приёмы шитья. 

10.05  1 

61. Шитьё по проколам 

(вертикальным, горизонтальным и 

наклонным линиям) способом 

«игла вверх – вниз». 

11.05  1 



62. Шитьё по проколам способом 

«игла вверх – вниз» 

геометрических фигур. 

17.05  1 вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс, 

учитель - класс): по 

вопросам дать отчет о 

последовательности 

изготовления изделий; 

Умение проявлять 

самостоятельность при 

выполнении заданий; 

63. Как работать с нитками. 

Вышивание. 

18.05  1 

64. Вышивание способом «в два 

приема» 

24.05  1 

65. Вышивание по проколам 

(вертикальным, горизонтальным и 

наклонным линиям). 

25.05  1 

66. Вышивание по проколам 

способом «в два приема» 

контуров ягод, букв и других 

предметов. 

31.05  1 

 ИТОГО   66   

Материально-техническое обеспечение 

Учебно-методический комплект: 

1.Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 1 класс. Учебник для специальных 

 (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид). СПб.: филиал изд – ва 

«Просвещение», 2011. 

2. Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд.Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся 

специальных  (коррекционных) образовательных учреждений(VIII вид): В 2 ч. – СПб.: филиал 

изд – ва «Просвещение», 2012. 

3.Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный, 1-4 классы / Под ред. В.В. Воронковой; 8-е издание. - М.: Просвещение, 

2013. 

Дидактический материал в виде: предметов различной формы, величины, цвета; таблиц на 

печатной основе; программного обеспечения для персонального компьютера. 

Демонстрационный материал: таблицы, муляжи фруктов, овощей, грибов; коллекция образцов 

тканей и ниток, бумаги и картона. 

Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 

конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скруглёнными концами, кисти 

для работы с клеем и с красками, подставка для кистей, иголки, ножницы, коробочки; 

измерительные приборы (шаблоны, линейки, чертежные треугольники)  

Материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: бумага 

(писчая, альбомная, цветная, для аппликаций и оригами); картон (обычный, цветной); ткань, 

текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.);  пластилин (или глина, пластика, солёное тесто); 

фольга, калька, природные и утилизированные материалы, клей ПВА. 

Видеофрагменты и другие информационные объекты (изображения, аудио- и видеозаписи), 

отражающие основные темы курса ручной труд. 

Технические средства обучения – компьютер, интерактивная доска.



 


