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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Категория обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата неоднородная по 

составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений 

развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и 

времени действия вредных факторов отмечаются следующие виды патологии опорно- 

двигательного аппарата. По типологии двигательных нарушений, предложенной И.Ю. 

Левченко, О.Г. Приходько, выделяются: 

I. Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич, полиомиелит. 

II. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный вывих бедра, 

кривошея, косолапость и другие деформации стоп, аномалии развития позвоночника 

(сколиоз), недоразвитие и дефекты конечностей, аномалии развития пальцев кисти, 

артрогрипозы. 

III. Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: 

травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей, полиартрит, 

заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит), системные заболевания 

скелета (хондродистрофия, рахит). 

В других классификациях дополнительно к перечисленным выделяется группа 

нарушений опорно-двигательного аппарата наследственной патологии с прогрессирующими 

мышечными атрофиями (миопатия Дюшена, амиотрофия Верднига-Гофмана и др.) 

По классической классификации, предложенной К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и 

М.К. Смуглиной, детский церебральный паралич может быть представлен формами: 

спастическая диплегия; двойная гемиплегия; гемипаретическая форма; гиперкинетическая 

форма; атонически-астатическая форма. 

Международная классификация болезней 10–го пересмотра выделяет следующие 

заболевания опорно-двигательного аппарата: 

G80.0 Спастический церебральный паралич; 

G80.1 Спастическая диплегия; 

G80.2 Детская гемиплегия; 

G80.3 Дискинетический церебральный паралич; 

G80.4 Атаксический церебральный паралич; 

G80.8 Другой вид детского церебрального паралича; 
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G80.9 Детский церебральный паралич неуточненный. 
 

 

При всем разнообразии врожденных и рано приобретенных заболеваний и повреждений 

опорно-двигательного аппарата у большинства детей наблюдаются сходные проблемы. 

Ведущим в клинической картине является двигательный дефект (задержка формирования, 

недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций). Не существует четкой 

взаимосвязи между выраженностью двигательных и психических нарушений — например, 

тяжелые двигательные расстройства, могут сочетаться с легкой задержкой психического 

развития, а остаточные явления ДЦП — с тяжелым недоразвитием отдельных психических 

функции или психики в целом. Для детей с церебральным параличом характерно 

своеобразное психическое развитие, обусловленное сочетанием раннего органического 

поражения головного мозга с различными двигательными, речевыми и сенсорными 

дефектами. Важную роль в генезе нарушений психического развития играют возникающие в 

связи с заболеванием ограничения деятельности, социальных контактов, а также условия 

обучения и воспитания. Существующие классификации детей с нарушением опорно- 

двигательного аппарата (далее НОДА) имеют в своей основе клинические  характери-  

стики данного вида нарушения развития в зависимости от причины и времени действия 

вредных факторов. 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для 

организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации 

психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в  образовательном 

процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее актуальных 

проблем его развития, своевременное оказание адресной  помощи и  динамическая 

оценка её результативности, необходимо опираться на типологию, которая должна носить 

педагогически ориентированный характер. Для составления рабочих программ, 

соответствующим требованиям ФГОС НОО ОВЗ предлагается типология, основанная на 

оценке сформированности познавательных и социальных способностей у детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

1группа: дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата различного 

этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с помощью вспомогательных 

ортопедических средств, имеющие психическое развитие, близкое к нормальному. 

Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с речевыми 

расстройствами, отсутствием уверенности в себе, ограниченной самостоятельностью, с 
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повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, 

слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

2 группа: а) дети, лишенные возможности самостоятельного передвижения и 

самообслуживания, с задержкой психического развития и разборчивой речью. Задержка 

психического развития в сочетании с НОДА проявляется в отставании формирования 

мыслительных операций, неравномерности развития различных психических функций, 

выраженных астенических проявлениях. Тем не менее, задержку  психического  развития 

при НОДА чаще всего характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного 

развития детей. Они легко используют помощь взрослого при обучении, алгоритмы 

последовательных этапов решения интеллектуальных задач, у них достаточное, но несколько 

замедленное усвоение нового материала. При адекватной коррекционно-педагогической 

работе некоторые дети могут догонять сверстников в умственном развитии. 

б) дети с лёгким дефицитом познавательных и социальных способностей, 

передвигающиеся при помощи ортопедических средств или лишенные возможности 

самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с 

ограничениями  манипулятивной  деятельности  и  дизартрическими  расстройствами 

разной степени выраженности. У большинства этих детей имеются потенциальные 

возможности развития высших психических функций, однако физические недостатки, 

нередко множественные, речедвигательные трудности, астенические проявления и 

ограниченный запас знаний вследствие социально-культурной депривации ограничивают 

эти возможности. 

3группа: дети с двигательными нарушениями разной степени выраженности с легкой 

степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными нейросенсорными 

нарушениями, а также имеющими дизартрические нарушения и системное недоразвитие 

речи. У детей с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят 

тотальный характер. В психическом статусе детей с ДЦП и умственной отсталостью 

наблюдается ряд признаков, характерных для осложнённой формы умственной отсталости: 

конкретность мышления, торпидность, трудность переключения с одного задания на другое, 

доступность выполнения только наиболее простых заданий, недостаточность не только 

звукопроизносительной стороны речи, но преимущественно фразовой и смысловой ее 

составляющей. На первый план выступает недостаточность высших форм познавательной 

деятельности — абстрактно-логического мышления и высших, прежде всего гностических, 

функций. При сниженном интеллекте особенности развития личности характеризуются 

низким познавательным интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях менее 



выражены состояния с чувством неполноценности, но отмечается безразличие, слабость 

волевых усилий и мотивации. 

4группа: дети имеют тяжёлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза 

и, как следствие, полная или почти полная зависимость от посторонней помощи в 

передвижении, самообслуживании и предметной деятельности. Большинство детей этой 

группы не могут самостоятельно удерживать своё тело в сидячем положении. Спастичность 

конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с 

несформированностью языковых средств и речемоторных функций порождения 

экспрессивной речи. Степень умственной отсталости колеблется от выраженной до  

глубокой. Дети данной группы с менее выраженным интеллектуальным недоразвитием 

имеют предпосылки для формирования представлений, умений и навыков, значимых для 

социальной адаптации детей. Так, у большинства детей проявляется интерес к общению и 

взаимодействию, что позволяет обучать детей пользоваться невербальными средствами 

коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.); наличие отдельных 

двигательных действий (захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи и др.), 

создаёт предпосылки для обучения детей выполнению доступных операций 

самообслуживания и предметно-практической деятельности. Обучение строится с учётом 

специфики развития каждого ребёнка, а также в соответствии с типологическими 

особенностями развития детей с тяжёлыми и множественными нарушениями. 

Таким образом, вследствие неоднородности состава детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата диапазон различий в требуемом уровне и содержании  их  

школьного образования предполагает их образовательную дифференциацию, которая 

может быть реализована на основе вариативности адаптированных  рабочих  программ  

или специальных индивидуальных программ развития, разрабатываемых учителем для 

конкретного класса или обучающегося. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить 

особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной нормально развивающимся 

сверстникам; 



необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения. 

 

В связи с отклонениями в развитии перцептивной сферы (слух, зрение, опорно- 

двигательная система и др.) у обучающихся значительно сужены возможности полноценного 

восприятия слуховой, зрительной, тактильно-вибрационной и иной информации, 

выступающей в качестве учебной. В связи с этим предпочтение отдается методам, 

помогающим наиболее полно передавать, воспринимать, удерживать и перерабатывать 

учебную информацию в доступном для обучающихся виде с опорой на сохранные 

анализаторы, функции, системы организма, т.е. в соответствии с особыми образовательными 

потребностями описанных групп. В подгруппе перцептивных методов на начальных этапах 

обучения детей с НОДА на первом месте находятся практические и наглядные методы, 

формирующие сенсомоторную основу представлений и понятий о познаваемой 

действительности. Дополнением к ним являются методы словесной передачи учебной 

информации. 

 

 
Для первой группы обучающихся с НОДА (вариант 6.2 ФГОС НОО): 

обучение в специальной школе детей с выраженными нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, имеющих потенциально сохранный интеллект, возможно при условии создания 

для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособлениями и 

индивидуально адаптированным рабочим местом. В периоде начального обучения 

обеспечивается щадящий режим, психологическая и коррекционно-педагогическая помощь. 

Учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через образовательные 

условия (пролонгированные сроки обучения за счет дополнительного класса первого года 

обучения, специальные методы формирования графо-моторных навыков, пространственных 

и временных представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и 

коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую 



терапию, психологическую и логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями 

речи при церебральном параличе может понадобиться вспомогательная техника. В 

частности: коммуникационные приспособления от простейших до более сложных, в 

которых используются голосовые синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, 

символами, буквами или словами). 

Комплект примерных рабочих программ 

Нормативную основу для разработки комплекта примерных рабочих программ для 

подготовительного и 1 класса, адресованного обучающимся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата составили: 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(http://fgosreestr.ru). 

При определении содержания и этапов реализации процесса формирования 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения учитывался опыт, 

накопленный отечественной научной школой в области обучения и воспитания лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Комплект примерных рабочих программ для обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппаратаподготовительного и 1 класса разработан с целью обеспечения 

образовательного процесса данной категории лиц с ОВЗ учебно-методическим 

сопровождением, создающим условия для их общекультурного и всестороннего развития, 

овладения учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями. 

Содержание примерных рабочих программ, вошедших в состав комплекта, направлено 

на реализацию следующих задач: 
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развитие личностных качеств и жизненной компетенции, обеспечивающих готовность к 

вхождению обучающихся в социальную среду, в том числе формирование основ гражданской 

идентичности; 

формирование универсальных учебных действий познавательной, регулятивной 

и коммуникативной направленности, которые составляют основу умения 

учиться и являются условием для развития способности решать учебные и 

жизненные задачи; 

формирование предметных и межпредметных понятий, включающих знания и 

умения, специфичные как для отдельной предметной области, так и  

отражающие доступные для понимания в данной возрастной группе связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Комплект примерных рабочих программ ориентирован на обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, передвигающихся самостоятельно или при помощи 

ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения; 

имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной 

деятельности, речевые нарушения, в том числе дизартрические расстройства разной степени 

выраженности и имеющих: 

– первично сохранный интеллект, у которых наблюдается незначительный дефицит 

познавательных и социальных способностей (вариант 6.2); 

Особенности образования учащихся подготовительного и 1 класса с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата определяются вышеназванными характеристиками их 

психомоторного развития и учитывают как общеспецифические, так и индивидуальные 

образовательные потребности, реализация которых предусмотрена содержательным 

наполнением конкретных предметных областей и выбором технологии обучения. К ним 

относятся: 

единство коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так в процессе индивидуальной работы; 

включение в содержание обучения специальных разделов, не предусмотренных 

примерной основной образовательной программой начального общего 

образования; 



использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий); 

опора на наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

создание проблемных ситуаций, активизирующих самостоятельную поисковую 

деятельность обучающихся на основе сформированных знаний и умений; 

использование различных форм коммуникации и создание условий для овладения 

детьми как вербальными, так и невербальными средствами взаимодействия с 

окружающими и др. 



ВАРИАНТ 6.2 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Вследствие неоднородности состава  детей  с  нарушениями  опорно- 

двигательного аппарата диапазон различий в требуемом уровне и содержании  их  

школьного образования предполагает их образовательную дифференциацию, которая 

может быть реализована на основе вариативности  адаптированных  рабочих  программ  

или специальных индивидуальных программ развития, разрабатываемых учителем для 

конкретного класса или обучающегося. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить 

особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

– требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной нормально развивающимся сверстникам; 

– необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

– индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

– следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

– необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения. 

Для обучающихся с НОДА (вариант 6.2 ФГОС НОО) обучение в специальной школе 

детей с выраженными нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеющих 

потенциально сохранный интеллект, возможно при условии создания для них безбарьерной 



среды, обеспечения специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным 

рабочим местом. В периоде начального обучения обеспечивается щадящий режим, 

психологическая и коррекционно-педагогическая помощь. Учет особенностей и 

возможностей обучающихся реализуется через образовательные условия (пролонгированные 

сроки обучения за счет дополнительного года обучения в первом класса, специальные 

методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных 

представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). 

Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую 

и логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном 

параличе может понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные 

приспособления от простейших до более сложных, в которых используются голосовые 

синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами). 

Специфической особенностью данного контингента является необходимость 

целенаправленного формирования пространственных представлений и зрительно-моторной 

координации для успешного достижения предметных результатов. 

Рабочая программа имеет целью заложить основы формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить развитие графомоторных навыков у ребенка, помочь ему 

осознать себя носителем языка и способствует решению следующих задач:: 

овладение грамотой (письмом, как видом письменной речи); 

развитие умений ориентироваться в тетради, находить рабочую строку; 

умение работать на компьютере для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата в случае невозможности формирования навыка традиционного письма; 

умение различать письменные и печатные буквы; 

списывание и письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами; 

овладение аккуратным разборчивым письмом с учетом гигиенических требований; 

создание небольших собственных текстов (сочинений, рассказов, сказок); 

расширение активного, пассивного и потенциального словаря детей; овладение 

грамматическим строем речи; 

овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов; 

приобретение и систематизация знаний о русском языке; 

раскрытие для детей красоты и богатства русского, языка, его связи с русской 

культурой; воспитание средствами русского языка; 

формирование у детей чувства языка. 



Общая характеристика учебного предмета 

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках 

обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом 

принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного  

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 

ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 

представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а 

затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Обучающиеся осваивают два 

вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); 



работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо1 всех гласных и 

согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших 

текстов. 

Послебукварный (заключительный)— повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Обучение грамоте» выделяется: 

1 год обучения (подготовительный класс): 

– 165 часов (4 часа из обязательной части учебного плана и 1 час из части учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса, 33 учебных недели) на 

обучение письму. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

(курса «Русский язык») 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и 

общности языка. 

соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 
 

1 На уроках обучения грамоте учащиеся, у которых графомоторные навыки не формируются (тяжелые 

поражения рук и/или тяжелые нарушения зрительно-моторной координации), усваивают графический образ 

букв, составляя его из разрезных элементов для дальнейшего узнавания этих букв, находят ее место в нужном 

ряду на клавиатуре. 



проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

принимать статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе. 

внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию поступков. 

внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию поступков. 

выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 

адекватно воспринимать оценку учителя. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

осуществлять контроль в форме сличения своей работы с образцом. 

вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

образцом. 

Определять в сотрудничестве с учителем последовательность изучения материала. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 



сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Предметные результаты 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– писать буквы, воспроизводить на письме, 

– писать слоги, слова, короткие предложения. 

– узнавать графический образ букв выделять звуки из слов 

– записывать предложение, ставить знаки препинания. 

– правописания гласных в корне слова; 

– правописания звонких и глухих согласных в корне слова. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 

ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 

представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а 

затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 



знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 

два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 

небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и  

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. После обучения 

грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Резервные часы могут быть использованы учителем дополнительно на изучение тем, 

вызвавших набольшие затруднения у обучающихся или использованы на проектную 

деятельность. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
 

Тематическое планирование по данному предмету составлено на основе авторской программы Канакина В. П., Горецкий В. Г. «Русский язык».   

Типы уроков и их сокращения, принятые в тематическом планировании:  

УРУиН – урок развития умений и навыков;  

УОНМ – урок ознакомления с новым материалом;   

 

УКЗ – урок контроля знаний;  

УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний;   

КЗ – урок контроля знаний,  

Р/р – развитие речи  

  

Содержание программы по предмету «Русский язык» 1 (подготовительный) класс (165 часов)  

  

№  

п/п  

Название раздела   Количе 

ство 

часов  

Содержание учебного раздела  

      Основные  изучаемые  вопросы  

(дидактические единицы)  

Формы  

организации  

учебных занятий, 

основные  виды 

учебной 

деятельности  

 Блок «Русский язык. Обучение письму» (165 часов)  

1  Добукварный 

период   

24 часов  Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски.  
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2  Букварный 

период   

118часов  Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Овладение разборчивым аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 
написание которых не расходится с их произношением.  

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. Понимание 

функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

  

3  Послебукварный 

период  

23часа      

  

 

   

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Русский язык» 

1 (подготовительный) класс 

 

Количество часов в неделю 5, количество учебных недель 33, количество часов в год 165. 

 

№ урока   Раздел. Тема урока  Тип урока  Примечание  

Блок «Русский язык. Обучение письму»   

Добукварный период (24 часа)   

1  Пропись – первая учебная тетрадь  УОНМ1    
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2  Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки  УОНМ    

3  Письмо овалов и полуовалов  УОНМ    

4  Рисование бордюров  УОНМ    

5  Письмо длинных прямых наклонных линий  УОНМ    

6  Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). Письмо короткой наклонной 

линии с закруглением внизу (вправо)   

УРУиН    

7  Письмо элементов букв   УРУиН    

8  Письмо больших и маленьких овалов, их чередование, коротких наклонных линий    УРУиН    

9  Письмо коротких и длинных линий   УОиСЗ    

10  Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу.   УОНМ    

11  Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу.  УОНМ    

12  Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу, овалов и   полуовалов   УРУиН    

13  Строчная и заглавная буквы  А, а.  УОНМ    

14  Буква  А  а.    УРУиН    

15  Строчная и заглавная буквы  О, о.  УОНМ    

16  Буква  О о.   УРУиН    

17  Повторение изученных букв  УОиСЗ    

18  Строчная буква и.   УОНМ    

19  Заглавная буква И.   УОНМ    

20  Строчная буква ы. Письмо строчной буквы ы   УОНМ    

21  Строчная буква ы. Письмо строчной буквы ы   УОНМ    

22  Повторение изученных букв  УОиСЗ    

23  Строчная и заглавная буквы У, у.   УОНМ    

24  Письмо строчной и заглавной буквы  У у   УРУиН    

Букварный период ( 80 часов)   

25  Строчная и заглавная буквы Н, н (с. 14, 15)  УОНМ    

26  Буква  Н н   УРУиН    
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27  Повторение изученных букв  УОиСЗ    

28  Строчная и заглавная буквы С, с   УРУиН    

29  Буква  С с  УРУиН    

30  Строчная и заглавная буквы К, к   УРУиН    

31  Буква К, к   УРУиН    

32  Повторение изученных букв.   УОиСЗ    

 

 

33  Строчная и заглавная буквы Т, т   УОНМ    

34  Буква Т, т  УРУиН    

35  Строчная и заглавная буквы Л, л   УОНМ    

36  Буква  Л, л   УРУиН    

37  Повторение изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными буквами с 

комментированием   

Урок 
развивающ 

его контроля  

  

38  Строчная и заглавная буквы Р, р   УОНМ    

39  Буква  Р, р   УРУиН    

40  Строчная и заглавная буквы  В, в   УОНМ    

41  Буква  В в   УРУиН    

42  Проверочная работа «Письмо слогов, слов и предложений с изученными буквами»  Урок 

развивающ 

его контроля  

  

43  Строчная и заглавная буквы  Е, е   УОНМ    

44  Буква  Е е   УРУиН    

45  Строчная и заглавная буквы  П, п   УОНМ    

46  Буква  П п  УРУиН    

47  Повторение изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными буквами   Урок 

развивающ 

его контроля  

  



21 
 

48  Строчная и заглавная буквы  М, м   УОНМ    

49  Буква  М м   УРУиН    

50  Строчная и заглавная буквы  З, з   УОНМ    

51  Буква  З з   УРУиН    

52  Повторение изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными буквами.  УОиСЗ    

53  Строчная и заглавная буквы  Б, б   УОНМ    

54  Буква  Б б   УРУиН    

55  Письмо слов и предложений с изученными буквами. Списывание текстов   УРУиН    

56  Чередование звонких и глухих согласных. Единственное и множественное число имен 

существительных (один – много)  

УОНМ    

57  Письмо слов и предложений с изученными буквами.  УОиСЗ    

58  Строчная и заглавная буквы  Д, д  УОНМ    

59  Буква  Д д   УРУиН    

60  Буква  Д д. Списывание текстов    УРУиН    

61  Буква  Д д. Списывание текстов   УОиСЗ    

62  Повторение изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными буквами   Урок 

развивающ 

его контроля  

  

63  Строчная и заглавная буквы  Я, я  УОНМ    

64  Буква  Я, я   УРУиН    

65  Буква  Я, я (закрепление)  УРУиН    

66  Письмо слов и предложений с изученными буквами. УОиСЗ    

 

67  Письмо слов и предложений с изученными буквами.  УОиСЗ    

68  Строчная и заглавная буквы  Г, г   УОНМ    
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69  

  

Буква  Г, г  (закрепление)   Урок 
развивающ 

его контроля  

  

70  Строчная буква ч. Правописание сочетаний ча, чу  УОНМ    

71  Сочетания ча, чу   УРУиН    

72  Заглавная буква Ч   УОНМ    

73  Буква ь  УОНМ    

74  

  

Буква ь (закрепление)  УРУиН  

  

  

75  Повторение изученных букв. Письмо букв и слогов.  УОиСЗ    

76  Буква Ш ш. Сочетание ши  УОНМ    

77  Проверочное списывание с печатного текста      

78  

  

Буква Ш ш. Сочетание ши    УОиСЗ    

79  Строчная буква ж  УОНМ    

80  Повторение изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными буквами.  УОиСЗ    

81  Заглавная буква Ж. Сочетания жи – ши   УОНМ    

82  

  

Сочетания жи – ши   

Буква Ж ж. Сочетания жи – ши   

УРУиН  

  

  

83   Строчная буква ё   УОНМ    

84   Закрепление правописания сочетаний ча,чу,жи – ши,заглавных букв в начале предложения и в 

именах собственных  

УОиСЗ    

 85  Строчная буква ё  УОНМ    

86  Заглавная буква Ё   УОНМ    

87   

  

Буква  Й, й   УОНМ     
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88  Повторение изученных букв 

Буква  Х х   

УОиСЗ  

УОНМ  

  

89    

90  Буква  Х х  (закрепление)   УРУиН  

  

  

91-92  Повторение изученных букв.  

  

УОиСЗ  

  

  

93  Строчная и заглавная буквы  Ю, ю  УОНМ    

94  Буква  Ю ю  (закрепление)  УОиСЗ    

95  Строчная буква ц   УОНМ    

96-100   Повторение изученных букв. Письмо слогов и слов с изученными буквами. Урок 

развивающ 

  

 

  его контроля   

101-102 Заглавная буква Ц  УОиСЗ    

103-104 Строчная и заглавная буквы  Э, э   УОНМ    

105-106 Буква  Э э   УРУиН    

107-108 Строчная буква щ. Сочетания ча – ща, чу – щу  УОНМ    

109-110  Заглавная буква Щ   УРУиН    

111-112 Строчная и заглавная буквы  Ф, ф   УОНМ    

113-114  Буква  Ф ф   УРУиН    

115-118  Буквы ь, ъ   УОНМ  

  

  

 Послебукварный период (23 часа)  

119-122 Повторение  изученных  гласных букв - а,о,у,э.   

123-128 Повторение  изученных  гласных букв - я,е,ё,ю   
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129-134 Повторение  изученных  парных согласных букв.   

135-144  

   

Повторение изученных букв. Письмо слогов и слов с изученными буквами.      

145-146 Р/р . Составление устного рассказа по рисунку и опорным ссловам.     

147-156 Место буквы на клавиатуре    

157-165 Резерв 9 ч.   
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 
1. Азбука. 1 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / В.Г.Горецкий, В.А. 

Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. – М.: Просвещение 

2. Прописи. 1 класс. В 4-х частях.Горецкий В.Г., Федосова Н.А. – М.: Просвещение 

3. Сборник рабочих программ «Школа России». Пособие для учителей 

общеобразовательных школ. – М., Просвещение 

4. Обучение грамоте. 1 класс: поурочные планы по учебнику «Азбука» и «Прописи» 

В.Г.Горецкого и др. – Волгоград 

5. DVD.Обучение грамоте. 1 класс. Игнатьева Т.В. 

6. Интерактивные демонстрационные таблицы к учебнику Горецкого В.Г. и др. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Подготовительный этап 

Учащиеся получат возможность: 

– научиться понимать на уровне образных элементарных представлений структурные 

единицы языка: слово, предложение, текст; 

– научиться называть и различать по форме структурные единицы графической 

системы - элементы печатных и письменных букв русского алфавита; 

– научиться составлять предложения из 2–4 слов и рассказы из 3–4 предложений на 

основе иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой ситуации; 

– научиться правильно сидеть за столом,соблюдая ортопедический режим и, по 

возможности, пользоваться письменными принадлежностями; 

– научиться правильно писать и/или узнавать все элементы письменных букв, 

правильно называть их. 

 
Основной этап 

Учащиеся получат возможность: 

– знать/понимать, что звуки русского языка делятся на гласные-ртораскрыватели, 

произносящиеся без преграды в ротовой полости, и согласные-безударные. Слово 

представляет собой единство звучания и значения. Звучащее слово делится на слоги, один из 

которых произносится с большей силой и длительностью. Звуки речи могут обозначаться с 

помощью условных графических символов – букв. Основные слова называют предметы, их 
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признаки, действия, не основные служат для связи основных слов в предложении, 

графические символы их изображения; 

– уметь акцентировано произносить звуки в заданной последовательности в слове, 

выделять один из них и давать ему полную характеристику; 

– при анализе использовать практические приемы определений звонкости–глухости 

согласных звуков и ударного слога в слове; 

– делить слово на слоги, выделять и фиксировать ударный; 

– читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

– перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и 

наоборот; 

– анализировать и практически конструировать и переконструировать печатные и 

письменные буквы на основе элементов-шаблонов; 

– записывать/печатать правильно предложение и собственные имена при списывании 

и диктанте. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Вследствие неоднородности состава  детей  с  нарушениями  опорно- 

двигательного аппарата диапазон различий в требуемом уровне и содержании  их  

школьного образования предполагает их образовательную дифференциацию, которая 

может быть реализована на основе вариативности  адаптированных  рабочих  программ  

или специальных индивидуальных программ развития, разрабатываемых учителем для 

конкретного класса или обучающегося. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить 

особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

– требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной нормально развивающимся сверстникам; 

– необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

– индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

– следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

– необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения. 

Для обучающихся с НОДА (вариант 6.2 ФГОС НОО) обучение в специальной школе 

детей с выраженными нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеющих 

потенциально сохранный интеллект, возможно при условии создания для них безбарьерной 

среды, обеспечения специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным 

рабочим местом. В периоде начального обучения обеспечивается щадящий режим, 

психологическая и коррекционно-педагогическая помощь. Учет особенностей и 
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возможностей обучающихся реализуется через образовательные условия (пролонгированные 

сроки обучения за счет дополнительного года обучения в первом класса, специальные 

методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных 

представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). 

Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую 

и логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном 

параличе может понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные 

приспособления от простейших до более сложных, в которых используются голосовые 

синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами). 

Специфической особенностью данного контингента является необходимость 

целенаправленного формирования пространственных представлений и зрительно-моторной 

координации для успешного достижения предметных результатов. 

Рабочая программа имеет целью заложить основы формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать 

себя носителем языка и способствует решению следующих зада: 

овладение грамотой (чтением, как видом речевой деятельности); 

развитие умений слушания и говорения; 

расширение активного, пассивного и потенциального словаря детей; овладение 

грамматическим строем речи; 

овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов; 

приобретение и систематизация знаний о русском языке; 

раскрытие для детей красоты и богатства русского, языка, его связи с русской 

культурой; воспитание средствами русского языка; 

формирование у детей чувства языка. 

 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках 

обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом 

принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного  

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 
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Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 

ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 

представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих;  

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Обучающиеся осваивают два 

вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); 

работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; знакомятся с написанием всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 

небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 
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способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и  

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

*На уроках обучения грамоте учащиеся, у которых графомоторные навыки не 

формируются (тяжелые поражения рук и/или тяжелые нарушения зрительно-моторной 

координации), усваивают графический образ букв, составляя его из разрезных элементов для 

дальнейшего узнавания этих букв, находят ее место в нужном ряду на клавиатуре. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Обучение грамоте» выделяется: 

1 год обучения (подготовительный класс): 

– 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебных недели) на обучение чтению. 

 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
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– преобразовывать информацию из одной формы в другую 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других 

– умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника- 

тивных задач (диалог, устные монологические высказывания) с учетом особенностей разных 

видов речи и ситуаций общения; стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 

согласного звука); 

– определять количество букв и звуков в слове. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
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различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных  

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 
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Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

Распределение основного содержания по темам представлено в следующем разделе 

программы, который включает: 

— Тематическое планирование по обучению грамоте: к «Азбуке» В. Г. Горецкого и 

др. (обучение чтению); к Прописям Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму). 

 
ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

I. Обучение чтению 

Речь (устная и письменная) - общее представление. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова 

на слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества 

слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении 

гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие 

преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ 

слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности),  

выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой- 

моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми 

схемами-моделями. 
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Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам 

(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и 

букв. 

II. Обучение письму 

Диагностика, выявление уровня ручной моторики. 

Правильная посадка за столом и пользование письменными принадлежностями. 

Подготовительное упражнение для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц 

пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и 

раскрашивание узоров и бордюров. 

Знакомство и письмо всех элементов письменных букв по алгоритмам и под счёт. 

 
 

БУКВАРНЫЙ (ОСНОВНОЙ) ПЕРИОД Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения 

твердости и мягкости согласных. 

Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 

изученными буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного слого- 

звукового анализа, а затем и без него), их чтение, 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению 

вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по 

содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения 

ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

I. Обучение письму 

Подготовительное упражнение для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц 

пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и 

раскрашивание узоров и бордюров. 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 

рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в 

словах (в индивидуальном порядке возможно письмо с отрывом), правильное расположение 

букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их слого- 

звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 
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Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с 

печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и 

послогового орфографического чтения написанных слов. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с 

произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу}. 

Знакомство с правилами гигиены письма. 

II. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой 

речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 

речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой 

структуре, в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное 

произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление 

сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л – р, с – з, щ – ж, п – б, с – ш и т. д. 

(изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 

отклонениями в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление 

видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно 

выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. 

Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших 

случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования 

терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба 

с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 
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Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых 

умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы 

учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества 

предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики 

развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, 

песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой  

содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных 

рассказов и при пересказе текста. 

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам 

других детей. 

 
 

№ Период обучения Количество часов 

1 Добукварный 28 

2 Букварный 99 

3 Резерв 5 

 Итого 132 

 

Резервные часы могут быть использованы учителем дополнительно на изучение тем, 

вызвавших набольшие затруднения у обучающихся или использованы на проектную 

деятельность. 



37 
 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
 

 

№  

урока   

Раздел. Тема урока  Тип урока   Приме 

чание   

 Блок «Литературное чтение. Обучение чтению» (92 часа)   

 Добукварный период: обучение чтению (19 часов)   

1  «Азбука» – первая учебная книга.  УОНМ1    

2-3 Речь устная и письменная. Предложение.  УОНМ  

4  Слово и предложение.  УОНМ  

5  Слово и слог.   УОНМ  

6  Ударение. Ударный слог.  УОНМ  

7  Звуки в окружающем мире и в речи.  Комбинированный 

урок  

8  Звуки в словах.   УОНМ  

9  Слог-слияние.  УРУиН  

10  Повторение пройденного материала. Диагностика чтения вслух.  УОиСЗ  

11  Гласный звук а , буквы А, а.   УОНМ  

12  Азбука – к мудрости ступенька. Гласный звук а , буквы А, а.  УРУиН  

13  Гласный звук о , буквы О, о.  УОНМ  

14  Гласный звук о , буквы О, о.  УРУиН  

15  Гласный звук и , буквы И, и.  УОНМ  

16  Гласный звук и , буквы И, и.   УРУиН  

17  Гласный звук ы , буква ы.   УОНМ  

18  Гласный звук ы , буква ы.   УОиСЗ  
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19  Гласный звук у , буквы У, у.   УРУиН  

20  Гласный звук у , буквы У, у.   УОиСЗ  

 Букварный период: обучение чтению (68 часов)   

21 Согласные звуки н , н’ , буквы Н, н.   УОНМ     

22  Согласные звуки н , н’ , буквы Н, н.  УРУиН     

23  Согласные звуки с , с’ , буквыС, с.  УОНМ     

24  Согласные звуки с , с’ , буквыС, с.  УОиСЗ     

25  Согласные звуки к , к’ , буквы К, к.  УОНМ     

26  Согласные звуки к , к’ , буквы К, к.   УРУиН     

27  Согласные звуки т , т , буквы Т, т.  УОНМ     

28  А.С. Пушкин. Сказки. Согласные звуки т , т , буквы Т, т.  УОиСЗ     

29  Согласные звуки л , л , буквы Л, л.  УОНМ     

                                                              
  

 

30  К.И. Чуковский. Сказки. Согласные звуки л , л , буквы Л, л.  УРУиН    

31 Согласные звуки р , р’ , буквы Р, р.   УОНМ    

32  А.С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Согласные звуки р , р’ , буквы Р, р.   УРУиН    

33  Согласные звуки в , в’ , буквы В, в.  УОНМ    

34  Согласные звуки в , в’ , буквы В, в.  УРУиН    

35  , 
Звуки [й э], [э], буквы Е, е.  

УОНМ    

36  , 
Русская народная сказка. Звуки [й э], [э], буквы Е, е.  

УРУиН    
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37  Согласные звуки п , п’ , буквы П, п.  УОНМ    

38  Согласные звуки п , п’ , буквы П, п.  УРУиН    

39  Согласные звуки м , м’ , буквы М, м.  УОНМ    

40  Согласные звуки м , м’ , буквы М, м.  УРУиН    

41  Согласные звуки з , з’ , буквы З, з.   УОНМ    

42  Согласные звуки з , з’ , буквы З, з.   УРУиН    

43  Согласные звуки б , б’ , буквы Б, б.  УОНМ    

44  А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане… Согласные звуки  

б , б’ , буквы Б, б.   

Комбинированный 

урок  

  

45  Сопоставление слогов и слов с буквами б и п.  УРУиН    

46  Чередование зв. и глух.согласных. Чтение текстов с изученными буквами.   УОиСЗ    

47  Согласные звуки д , д’ , буквы Д, д.   УОНМ    

48  Согласные звуки д , д’ , буквы Д, д.  УРУиН    

49  Сопоставление слогов и слов с буквами д и т.  УРУиН    

50  Буквы Д, д (закрепление)  УОиСЗ    

51  , 
Звуки [й а], [а], буквы Я, я.  

УОНМ    

52  , 
Звуки [й а], [а], буквы Я, я.  

УРУиН    

53  Чтение текстов с изученными буквами.  УРУиН    

54 Чтение текстов с изученными буквами.  УОиСЗ    

55 Согласные звуки г , г’ , буквы Г, г.  УОНМ    

56  Согласные звуки г , г’ , буквы Г, г.   

Сопоставление слогов и слов с буквами г и к.  

УРУиН    

57  Согласный звук ч’ , буквы Ч, ч. Правописание сочетаний ча, чу.   УОНМ    

58 Согласный звук ч’ , буквы Ч, ч. Правописание сочетаний ча, чу.   УРУиН    

59  Буква ь – показатель   УОНМ    



40 
 

60  Буква ь – показатель мягкости предшеств.согласных звуков.   УРУиН    

61  Буква ь – показатель мягкости предшеств.согласных звуков.  УОиСЗ    

62  Твёрдый согласный звук ш , буквы Ш, ш.  УОНМ    

63  Твёрдый согласный звук ш , буквы Ш, ш.  Сочетание ши.   УРУиН    

64  Твёрдый согласный звук ж , буквы Ж, ж.   УОНМ    

65  Буквы Ж, ж. Сочетания жи – ши.   УОНМ    

66  Буквы Ж, ж. Сочетания жи – ши.   УРУиН    

67  Буквы Ж, ж. Сочетания жи – ши. (закрепление)   УОиСЗ    

 

    68 , 
Звуки [й о], [о], буквы Ё, ё.  

УОНМ    

69 , 
Звуки [й о], [о], буквы Ё, ё.  

УРУиН    

70 , 
Звуки [й о], [о], буквы Ё, ё.(закрепление)  

УОиСЗ    

71  Звук j’ , буквы Й, й.  УОНМ    

72  Жить – Родине служить. Звук j’ , буквы Й, й.  УРУиН    

73  Согласные звуки х , х’ , буквы Х, х.  УОНМ    

74  Согласные звуки х , х’ , буквы Х, х.  УРУиН    

75  Согласные звуки х , х’ , буквы Х, х.   УРУиН    

76  Согласные звуки х , х’ , буквы Х, х. (закрепление)   УОиСЗ    

77  , 
Звуки [й у], [у], буквы Ю, ю.  

УОНМ    

78  , 
Звуки [й у], [у], буквы Ю, ю.  

УРУиН    

79  Твёрдый согласный звук ц , буквы Ц, ц.   УОНМ    

80  Твёрдый согласный звук ц , буквы Ц, ц.   УРУиН    
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81 Твёрдый согласный звук ц , буквы Ц, ц.  УОиСЗ    

82  Гласный звук э , буквы Э, э.   УОНМ    

83  Гласный звук э , буквы Э, э.   УРУиН    

84-85  Мягкий глухой согласный звук щ’ . Буквы Щ, щ. Сочетания ча – ща, чу – щу.  УОНМ    

86  Мягкий глухой согласный звук щ’ . Буквы Щ, щ.Сочетанияча – ща, чу – щу.  УРУиН    

87  Мягкий глухой согласный звук щ’ . Буквы Щ, щ.(закрепление)   УОиСЗ    

88  Согласные звуки ф , ф’ , буквы Ф, ф.  УОНМ    

89  Мягкий и твёрдый разделительные знаки.   УОНМ    

 

90-94 Закрепление изученных букв.(5ч)    

95-116    Чтение слогов с изученными буквами. (22ч)    

117-124  Отработка техники чтения.(8ч.)    

125 Проверка  навыков  чтения  вслух  и  понимания прочитанного.(1ч) Урок контроля  

126-134 Резерв.(9ч.)   

 

 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 
1. Азбука. 1 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / В. Г. Горецкий, В. А. 

Кирюшкин, Л. А. Виноградская, М .В. Бойкина. – М.: Просвещение 

2. Прописи. 1 класс. В 4 частях. Горецкий В. Г., Федосова Н. А. - М.: Просвещение 

3. Сборник рабочих программ «Школа России». Пособие для учителей 

общеобразовательных школ. – М., Просвещение 

4. Обучение грамоте. 1 класс: поурочные планы по учебнику «Азбука» и «Прописи» В. 

Г. Горецкого и др. – Волгоград. 

5. DVD.Обучение грамоте. 1 класс. Игнатьева Т.В. 

6. Интерактивные демонстрационные таблицы к учебнику Горецкого В.Г. и др. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

Обучающиеся должны уметь: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные 

– звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 

согласного звука); 

– определять количество букв и звуков в слове. 



 

МАТЕМАТИКА. 1 КЛАСС 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Цели образовательно-коррекционной работы: 

Вследствие неоднородности состава  детей  с  нарушениями  опорно- 

двигательного аппарата диапазон различий в требуемом уровне и содержании  их  

школьного образования предполагает их образовательную дифференциацию, которая 

может быть реализована на основе вариативности  адаптированных  рабочих  программ  

или специальных индивидуальных программ развития, разрабатываемых учителем для 

конкретного класса или обучающегося. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить 

особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

– требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной нормально развивающимся сверстникам; 

– необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

– индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

– следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

– необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения. 

Для обучающихся с НОДА (вариант 6.2 ФГОС НОО) обучение в специальной школе 

детей с выраженными нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеющих 

потенциально сохранный интеллект, возможно при условии создания для них безбарьерной 

среды, обеспечения специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным 

рабочим местом. В периоде начального обучения обеспечивается щадящий режим, 

психологическая и коррекционно-педагогическая помощь. Учет особенностей и 

возможностей обучающихся реализуется через образовательные условия (пролонгированные 



 

сроки обучения за счет дополнительного года обучения в первом класса, специальные 

методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных 

представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). 

Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую 

и логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном 

параличе может понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные 

приспособления от простейших до более сложных, в которых используются голосовые 

синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами). 

Специфической особенностью данного контингента является необходимость 

целенаправленного формирования пространственных представлений и зрительно-моторной 

координации для успешного достижения предметных результатов. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но 

и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

формирование у учащихся основ умения учиться, готовности и способности к 

саморазвитию; 

математическое развитие младших школьников; 

формирование системы начальных математических знаний; 

воспитание интереса к математике, к умственной деятельности; 

сохранение и поддержка здоровья учащихся. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

задачи: 

формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, регулятивных,познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

духовно-нравственное развитие и воспитание, предусматривающее, с учётом 

специфики начального этапа обучения математике, принятие нравственных установок 

созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской 

идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; 



 

создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды, 

пробуждающей у учащихся творческие силы, формирующей веру в себя, положительный 

опыт и внутреннюю потребность познания; 

формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

развитие пространственного воображения; 

развитие математической речи; 

развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Данная программа составлена для реализации курса математики, который является 

частью начального общего образования, и разработана в логике учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться. 

Ключевая идея курса заключается в обеспечении осознания младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоении начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также в формировании личностной заинтересованности в 

расширении математических знаний. 

Специфика курса математики требует особой организации учебной деятельности 

школьников в форме урока. 

Начальное математическое образование играет важную роль, как в практической, так 

и в духовной жизни общества. 

Практическая сторона начального образования связана с формированием различных 

способов деятельности, духовная - с нравственным развитием человека. 

Практическая полезность начального курса математики обусловлена тем, что в 

процессе изучения осуществляется знакомство с математическим языком, формируются 

речевые умения: дети учатся высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, выделять слова (словосочетания, предложения), уточняющие их смысл. 

Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства 

верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной 

задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 



 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным человеком, 

так какв программе заложена основа, позволяющая учащимся овладеть определенным 

объемом математических знаний и умений, которые дадут им возможность успешно изучать 

математические дисциплины в старших классах. 

Обучение начальному курсу математики дает возможность развивать у 

учащихсяорганизационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, 

поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике школьник учится 

участвовать в совместной деятельности при решении математических задач (распределять 

поручения для поиска доказательств, выбора рационального способа, поиска и анализа 

информации), проявлять инициативу и самостоятельность. 

Начальное математическое образование вносит свой вклад вформирование у детей 

пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими 

фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертёжными и измерительными 

приборами. Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет 

повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного 

мышления учащихся. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: игровое, проблемное 

обучение. Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: олимпиад, 

проектов, игр. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержаниеобучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное 

и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание).На уроках математики у младших 



 

школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах 

образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными 

числами в пределах двадцати; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты 

арифметических действий; усвоят связи между сложением и вычитанием; освоят 

различныеприёмы проверки выполненныхвычислений. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, масса, вместимость) 

и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между 

ними. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании 

описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать ианализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать 

по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; составлять план решения, обосновывая выбор 

арифметического действия; записывать решение; производить необходимые вычисления; 

устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; 

самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает 

у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное 

содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, 

событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: 

формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным 



 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; 

развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует 

установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических 

отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, 

осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник. Они овладеют навыками работы с измерительными и 

чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник). Изучение геометрического 

содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной 

школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 

знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 



 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы 

действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 

результата. Развитие алгоритмического мышленияпослужит базойдля успешного овладения 

компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность 

выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. 

Освоение математического содержания создаёт условия для повышения логической 

культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 



 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 

для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая 

воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать 

поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики 

выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы 

действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. 

Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к 

математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению 

учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 

случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 

лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их 

в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

 
Описание места учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Объем учебного времени: 



 

– 2 год обучения: 5 ч в неделю (4 ч из обязательной части учебного плана и 1 ч из 

части учебного плана, формируемой участникам образовательного процесса), 33 учебные 

недели, итого 165 ч в год. 

 
Планируемые результаты освоения учебной программы 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

o Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Ученик получит возможность для формирования: 

1. Чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Осознания роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

3. Целостного восприятия окружающего мира. 

4. Мотивации учебной деятельности, заинтересованности в приобретении и 

расширении знаний, творческий подход к выполнению заданий. 

5. Рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия. 

6. Установки наздоровый образ жизни, наличия мотивации к творческому труду. 

 
 

Метапредметные результаты 
 

 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Регулятивные УУД 

– высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

– работать по предложенному учителем 

плану 

– давать эмоциональную оценку 

деятельности  класса  на  уроке  совместно с 

учителем и другими учениками 

– определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

– учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного 

Познавательные УУД 

– ориентироваться в учебнике (на – ориентироваться в своей системе знаний: 

развороте, в оглавлении, в условных отличать новое от уже известного с 

обозначениях); помощью учителя; 



 

– находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

– сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, 

числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические 

фигуры; 

– решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения 

и вычитания; 

б) задачи, при решении которых 

используются понятия «увеличить на …», 

«уменьшить на …»; 

в) задачи на разностное сравнение; 

– преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на 

основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); 

– распознавать геометрические фигуры: 

точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, 

кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, 

ломаную, угол, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат 

– делать предварительный отбор 

источников информации:  ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

– делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты 

Коммуникативные УУД 

– слушать и понимать речь других; 

– договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах поведения 

и общения и следовать им; 

– донести свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

– выразительно читать и пересказывать 



 

 текст; 

– работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера исполнителя) 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1. Использовать приобретённые математические знания для описания и объяснения 

окружающих      предметов,      процессов,      явлений,      а      также       для   

оценки их количественных и пространственных отношений. 

2. Приобретать начальный опыт применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. Овладевать основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами 

счёта,измерения, наглядного представления данных в разной форме (схемы). 

2. Выполнять устно и письменно (при несформированных графомоторных навыках 

учащиеся работают на компьютере самостоятельно или с помощью ассистента) 

арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые 

задачи, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

3. Учащиеся с тяжелыми моторными нарушениями усваивают алгоритм 

использования чертежных инструментов и руководят действиями ассистента при 

выполнении заданий графического характера (измерить, начертить). 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 20. Десятичные 

единицы счёта. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы ( килограмм); вместимости 

(литр), длины (сантиметр, дециметр). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 



 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица сложения. Взаимосвязь арифметических действий 

(сложения и вычитания). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Свойства сложения, вычитания: переместительное и сочетательное свойства сложения. 

Числовые выражения. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий. 

 
Работас текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на …», «меньше на …». 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи. 

 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

 
 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины ( сантиметр, 

дециметр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. 

Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

 
Работа с информацией 



 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 
Учебно-тематический план (2-й год обучения) 

 

№ Тема Всего часов 

1 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 70 ч 

2 Числа от 11 до 20. Нумерация 45 ч 

3 Что узнали, чему научились в 1 классе? 15 ч 

 Резерв 35 ч 

 Итого 165 ч 

 
Резервные часы: 

– могут быть использованы учителем дополнительно на изучение тем, вызвавших 

набольшие затруднения у обучающихся или использованы на проектную деятельность; 

– могут позволить учителю перераспределить материал по годам обучения и начать 

изучение материала второго класса в случае успешного усвоения материала первого класса. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Планируемые результаты обучения 
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Предметные 

знания 

 
 

УУД 

Раздел 1: «Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание» 

 Повторение изученного  Решение задач различных Регулятивные: предвидеть возможности получения  

материала видов. Выполнять вычисления конкретного результата при решении задачи. 

 изученных видов. Работать с Познавательные: пользоваться общими приемами 

 линейкой. Сравнение чисел решения задач. 

  Коммуникативные: координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии, строить 

  монологическое высказывание 

 Повторение изученного  Решение задач различных Регулятивные: предвидеть возможности получения  

материала видов. Выполнять вычисления конкретного результата при решении задачи. 

 изученных видов. Работать с Познавательные: пользоваться общими приемами 

 линейкой. Сравнение чисел решения задач. 

  Коммуникативные: координировать и принимать 

  различные позиции во взаимодействии, строить 
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    монологическое высказывание  

 Прибавить и вычесть  Арифметические действия с Регулятивные: предвидеть возможности получения  

числа 1, 2, 3. Решение числами. Решение текстовых конкретного результата при решении задачи. 

задач задач арифметическим Познавательные: пользоваться общими приемами 

 способом решения задач. 

  Коммуникативные: координировать и принимать 

  различные позиции во взаимодействии, строить 

  монологическое высказывание 

 Прибавить и вычесть  Арифметические действия с Регулятивные: предвидеть возможности получения  

числа 1, 2, 3. Решение числами. Решение текстовых конкретного результата при решении задачи. 

задач задач арифметическим Познавательные: пользоваться общими приемами 

 способом решения задач. 

  Коммуникативные: координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии, строить 

  монологическое высказывание 

 Задачи на увеличение  Решение текстовых задач Регулятивные: преобразовывать практическую задачу  

числа на несколько арифметическим способом. в познавательную; составлять план и 

единиц «Увеличить на». «Уменьшить последовательность действий. 

 на» Познавательные: создавать и преобразовывать 

  модели и схемы для решения задач; моделировать. 

  Коммуникативные: определять цели, функции 
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    участников, способы взаимодействия; договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

 

 Задачи 

числа 

единиц 

на 

на 

уменьшение 

несколько 

 Приёмы  вычислений: 

прибавление (вычитание) числа 

по частям, вычитание на основе 

знания соответствующего 

случая сложения. 

Арифметические действия с 

числами 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; моделировать. 

Коммуникативные: определять цели, функции 

участников, способы взаимодействия; договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

 

 Задачи 

числа 

единиц 

на 

на 

уменьшение 

несколько 

 Приёмы  вычислений: 

прибавление (вычитание) числа 

по частям, вычитание на основе 

знания соответствующего 

случая сложения. 

Арифметические действия с 

числами 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: устанавливать причинно- 

следственные связи; строить рассуждения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью к учителю или партнеру 

 

 Прибавить 

число 4 

и вычесть  Называть   и   записывать цифру 

натурального числа 4, 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий. 
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   правильно соотносить цифру с 

числом предметов, умеет 

называть состав числа 

Познавательные: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности; устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

 

 Решение задач и 

выражений 

 Решение текстовых  задач 

арифметическим способом. 

Сложение и вычитание чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Отношения  «больше на…», 

«меньше на…» 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью к учителю или партнеру 

 

 Задачи на разностное 

сравнение чисел 

 Сравнение чисел с опорой на 

порядок следования чисел при 

счёте 

Регулятивные: выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения. 

Познавательные: устанавливать аналогии; строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 
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 Сравнение чисел. 

Решение задач на 

сравнение 

 Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы. Слушать 

собеседника, адекватно оценивать собственное 

поведение, поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

 

 Прибавить и вычесть 

число 4. Составление и 

заучивание таблиц 

 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Таблица сложения однозначных 

чисел 

Регулятивные: считать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности, оценивать 

информацию (критическая оценка, оценка 

достоверности). 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

 Перестановка слагаемых и 

её применение для 

 Переместительное свойство 

сложения. Группировка 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им 
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 случаев прибавления 5, 6, 

7, 8, 9 

 слагаемых действий с учетом конечного результата. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решение задач. 

Коммуникативные: строить понятные для партнера 

высказывания; строить монологическое 

высказывание 

 

 Перестановка слагаемых и 

её применение  для 

случаев прибавления 5, 6, 

7, 8, 9 

 Переместительное свойство 

сложения. Группировка 

слагаемых 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности; устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: определять цели, функции 

участников, способы взаимодействия; договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

 

 Перестановка слагаемых. 

Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 

9. Составление таблицы 

сложения 

 Сложение и вычитание чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Отношения «больше на…», 

«меньше на…» Приёмы 

вычислений: прибавление числа 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: устанавливать аналогии, причинно- 

следственной связи; собирать информацию. 

Коммуникативные: строить последовательность для 
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   по частям партнера высказывания; слушать собеседника; 

осуществлять взаимный контроль 

 

 Перестановка слагаемых. 

Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 

9. Составление таблицы 

сложения 

 Приёмы вычислений: 

прибавление числа по частям 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: устанавливать аналогии, причинно- 

следственной связи; собирать информацию. 

Коммуникативные: строить последовательность для 

партнера высказывания; слушать собеседника; 

осуществлять взаимный контроль 

 

 Состав числа 10. 

Решение задач 

 Последовательность сложения 

натуральных чисел от 1 до 10. 

Таблица однозначных чисел 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: интерпретировать информацию; 

рефлексировать способы и условия действий. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

 

 Закрепление по теме 

«Сложение и вычитание» 

(сложение и 

соответствующие случаи 

 Таблица сложения однозначных 

чисел. Сложение и вычитание 

чисел, использование 

соответствующих       терминов. 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения; предвидеть 

возможности получения конкретного результата при 

решении задач. 
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 состава числа)  Отношения «больше на…», 

«меньше на…» 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; использовать 

знаковосимволические средства. 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

 

 Связь между суммой и 

слагаемыми 

 Название компонентов и 

результата действия сложения. 

Вычитание на основе знания 

соответствующих случаев 

сложения 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: устанавливать аналоги; выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

 Уменьшаемое. 

Вычитаемое. Разность 

 Называние компонентов и 

результата действия вычитания 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью 

 

 Закрепление изученного 

материала 

 Контролировать и оценивать 

свою работу и ее результат 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения; предвидеть 

возможности получения конкретного результата при 
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    решении задач. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; использовать знаково- 

символические средства. 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

 

 Повторение изученного 

материала 

 Решение задач различных 

видов. Выполнять вычисления 

изученных видов. Работать с 

линейкой. Сравнение чисел 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения; предвидеть 

возможности получения конкретного результата при 

решении задач. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; использовать 

знаковосимволические средства. 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

 

 Вычитание из чисел 6, 7. 

Состав чисел 6, 7 

 Таблица сложения однозначных 

чисел. Приемы вычислений: 

вычитание числа по частям 

Регулятивные: сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; обрабатывать информацию. 

Коммуникативные: оказывать в сотрудничестве 

 



87 
 

 

 
 

    взаимопомощь, проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

 

 Вычитание из чисел 6, 7. 

Связь сложения и 

вычитания 

 Вычитание на основе знания 

соответствующих случаев 

сложения 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, различать способ и результат действия. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

 

 Вычитание из чисел 8, 9. 

Состав чисел 8, 9. 

Подготовка к введению 

задач в 2 действия 

 Использование 

соответствующих   терминов. 

Приёмы  вычислений: 

вычитание числа  по частям. 

Решение текстовых  задач 

арифметическим способом 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью 

 

 Вычитание из числа 10. 

Таблица сложения и 

соответствующие случаи 

вычитания 

 Приёмы вычислений: 

вычитание числа по частям 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: устанавливать причинно- 

следственные связи; строить рассуждение. 

Коммуникативные: координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии 
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 Вычитание из чисел 8, 9, 

10. Связь сложения и 

вычитания 

 Вычитание на основе знания 

соответствующих случаев 

сложения 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, предвосхищать результат. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: формулировать свои 

затруднения; предлагать помощь и сотрудничество 

 

 Килограмм  Единица измерения массы: 

килограмм. Установление 

зависимости между величинами 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: анализировать информацию, 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию; определять общую цель и пути ее 

достижения 

 

 Литр  Единица  измерения 

вместимости:   литр. 

Установление зависимости 

между величинами 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действии, предвосхищать результат. 

Познавательные: устанавливать аналогии, 

использовать знаково-символические средства. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 
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    сотрудничества с партнером  

 Закрепление знаний по 

теме «Сложение и 

вычитание чисел первого 

десятка» 

 Таблица сложения однозначных 

чисел. Сложение и вычитание 

чисел, использование 

соответствующих терминов. 

Отношения «больше на…», 

«меньше на…» 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности; оценить 

информацию. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

 

Раздел 2: «Числа от 11 до 20. Нумерация» 

 Названия и 

последовательность чисел 

 Названия, последовательность 

натуральных чисел от 10 до 20 в 

десятичной системе счисления 

Регулятивные: предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задачи. 

Познавательные: обработка информации, 

установление аналогий. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

 Образование чисел из  Названия, последовательность Регулятивные: составлять план и последовательность  
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 одного десятка и 

нескольких единиц 

 натуральных чисел от 10 до 20 в 

десятичной системе счисления. 

Разряды двузначных чисел 

действий. 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства, классифицировать по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: формулировать свои затруднения, 

осуществлять взаимный контроль 

 

 Чтение и запись чисел  Названия, последовательность и 

запись цифрами натуральных 

чисел от 10 до 20 в десятичной 

системе счисления 

Регулятивные: сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью 

 

 Дециметр  Единицы измерения длины: 

дециметр. Установление 

зависимости   между 

величинами.  Соотношение 

между единицами длины (см, 

дм) 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

результата. 

Познавательные: рассуждать, моделировать способ 

действия. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью 
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 Дециметр  Единицы измерения длины: 

дециметр. Установление 

зависимости   между 

величинами.  Соотношение 

между единицами длины (см, 

дм) 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности; оценить 

информацию. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

 

 Случаи сложения и 

вычитания, основанные на 

знаниях нумерации 

ИНМ Арифметические действия с 

числами 

Регулятивные: предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задачи. 

Познавательные: обработка информации, 

установление аналогий. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

 Закрепление по теме 

«Числа от 1 до 20» 

ПИМ Разряды двузначных чисел. 

Установление зависимости 

между величинами 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата; 
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    осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности; оценить 

информацию. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

 

 Повторение изученного 

материала 

 Решение задач различных 

видов. Выполнять вычисления 

изученных видов. Работать с 

линейкой. Сравнение чисел 

Регулятивные: вносить необходимые в коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки 

и учета сделанных ошибок; адекватно воспринимать 

предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; обрабатывать информацию. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный 

контроль; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

 

 Повторение изученного 

материала 

 Решение задач различных 

видов. Выполнять вычисления 

изученных видов. Работать с 

линейкой. Сравнение чисел 

Регулятивные: вносить необходимые в коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки 

и учета сделанных ошибок; адекватно воспринимать 

предложения учителей, товарищей, родителей и 
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    других людей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; обрабатывать информацию. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный 

контроль; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

 

 Случаи сложения и 

вычитания, основанные на 

знаниях нумерации: 

10 + 7, 17 – 7, 17 – 10 

 Порядок следования чисел при 

счете, сравнение числа 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

 

 Подготовка к решению 

задач в два действия 

 Условие, вопрос, решение и 

ответ 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью 

 

 Ознакомление с задачей в 

два действия 

 Способы решения задач в два 

действия 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

результата. 
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    Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью 

 

 Решение задач в два 

действия 

 Структура задачи Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии 

 

 Общий прием сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток 

 Сложение с переходом через 

десяток 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопрос, обращаться за 

помощью 

 

 Сложение вида: 

□ + 2, □ + 3 

 Математические термины при 

чтении чисел в пределах 20. 

Прибавление чисел 2 и 3 с 

переходом через десяток 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем. 

Коммуникативные: формулировать свои затруднения, 
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    оказывать в сотрудничестве взаимопомощь  

 Сложение вида:□ + 4  Математические термины при 

чтении чисел в пределах 20. 

Прибавление числа 4 с 

переходом через десяток 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию, строить монологическое 

высказывание 

 

 Сложение вида: □ + 5  Математические термины при 

чтении чисел в пределах 20. 

Прибавление числа 5 с 

переходом через десяток 

Регулятивные: предвосхищать результат, 

осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью 

 

 Сложение вида: □ + 6  Математические термины при 

чтении чисел в пределах 20. 

Прибавление числа 6 с 

переходом через десяток 

Регулятивные: использовать установленные правила 

в контроле способа решения; различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: обрабатывать информацию, 

устанавливать задавать вопросы; строить понятия для 

партнера высказывания. 
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    Коммуникативные: задавать вопросы; строить 

понятия для партнера высказывания 

 

 Сложение вида: □ + 7  Математические термины при 

чтении чисел в пределах 20. 

Прибавление числа 7 с 

переходом через десяток 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

результата. 

Познавательные: установление причинно- 

следственных связей; построение рассуждения. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

 

 Сложение вида: 

□ + 8, □ + 9 

 Математические термины при 

чтении чисел в пределах 20. 

Прибавление чисел 8 и 9 с 

переходом через десяток 

Регулятивные: сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, слушать 

собеседника 

 

 Таблица сложения  Составить таблицу с переходом 

через десяток. Решать задачи в 

два действия 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 

 



97 
 

 

 
 

    Познавательные: использовать знаково- 

символические средства, обрабатывать информацию. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

 Закрепление изученного 

материала 

 Представлять числа в пределах 

20 в виде суммы десятка и 

отдельных единиц. Решение 

задач в два действия 

Регулятивные: предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задачи. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности 

 

 Проверка знаний  Приемы вычитания числа по 

частям 

Регулятивные: предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задач. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности; оценить 

информацию. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

 

 Приемы вычитания с  Вычитать число по частям; Регулятивные: вносить необходимые дополнения и  
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 переходом через десяток  вспомнят таблицу сложения и 

связь чисел при сложении 

изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

результата. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, рефлексировать способы и 

условия действий. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

 Вычитание вида: 11 – □  Вычитание из числа 11 

однозначное число с переходом 

через десяток 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью 

 

 Вычитание вида: 12 – □  Ознакомление со случаями 

вычитания однозначных чисел 

из числа 12 с переходом через 

десяток, закрепление умения 

решать составные задачи 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. 

 



99 
 

 

 
 

    Коммуникативные: определять цели, функции 

участников, способы взаимодействия 

 

 Случаи вычитания: 13 – □  Ознакомление со случаями 

вычитания однозначных чисел 

из числа 13 с переходом через 

десяток, закрепление умения 

решать составные задачи 

Регулятивные: предвидеть возможность получения 

конкретного результата при решении задач. 

Познавательные: устанавливать аналогии, передавать 

информацию (устным, письменным, цифровым 

способами). 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания. 

 

 Случаи вычитания: 14 – □  Ознакомление со случаями 

вычитания однозначных чисел 

из числа 14 с переходом через 

десяток, закрепление умения 

решать составные задачи 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности 

 

 Случаи вычитания: 15 – □  Ознакомление со случаями 

вычитания однозначных чисел 

из числа 15 с переходом через 

десяток, закрепление умения 

решать составные задачи 

Регулятивные: предвосхищать результат, 

использовать установленные правила в контроле 

способа решения. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач, устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: проявлять активность во 
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    взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

 

 Случаи вычитания: 16 – □  Ознакомление со случаями 

вычитания однозначных чисел 

из числа 16 с переходом через 

десяток, закрепление умения 

решать составные задачи 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки 

и учета сделанных ошибок. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью 

 

 Случаи вычитания: 

17 – □, 18 – □ 

 Ознакомление со случаями 

вычитания однозначных чисел 

из числа 17 с переходом через 

десяток, закрепление умения 

решать составные задачи 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий. 

Познавательные: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем. 

Коммуникативные: строить понятия для партнера 

высказывания, осуществлять взаимный контроль 

 

 Закрепление и обобщение 

знаний по теме 

«Табличное сложение и 

вычитание» 

 Закрепление таблицы сложения 

,развитие сравнивать 

именованные  числа, 

закрепление умения решать 

задачи изученных видов 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

результата. 

Познавательные: создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач. 
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    Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые 

для организации. Собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

 Проверка знаний  Проверка умений решать 

задачи, сравнивать величины и 

числа, знаний натурального 

ряда чисел до 20, разрядного 

состава двузначных чисел 

Регулятивные: определят последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечно результата; составлять 

план и последовательность действий. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы при решении задач; рефлексировать 

способы и условия действий. 

Коммуникативные :осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

 

Раздел 3: «Что узнали, чему научились в 1 классе?» 

 Обобщение знаний по 

темам, изученным в 

первом классе 

 Закрепление знаний по 

основным темам, изученным в 

первом классе 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

различать способ и результат действия. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач, ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: договариваться о распределении 
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    функций и родителей в совместной деятельности  

 Проверка знаний  Проверка знаний основных 

вопросов курса математики за 1 

класс 

Регулятивные: активизировать силы и энергию к 

волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта; устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы при решении задач; рефлексировать способы 

и условия действий; контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

 

 Обобщение знаний по 

темам 

 Закрепление знаний по 

основным темам, изученным в 

первом классе 

Регулятивные: выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы. 

Коммуникативные: формулировать собственные 

мнение и позицию 

 

 Обобщение знаний по 

темам 

 Закрепление знаний по 

основным темам, изученным в 

первом классе 

Регулятивные: соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи. 
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    Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы; самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

 Обобщение знаний по 

темам 

 Закрепление знаний по 

основным темам, изученным в 

первом классе 

Регулятивные: ориентируются в учебнике и рабочей 

тетради; принимают и сохраняют учебную задачу; 

оценивают результат своих действий; прогнозируют 

результаты усвоения изученного материала. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; осуществляют 

поиск существенной информации (из материалов 

учебника, из рассказа учителя, родителей, по 

воспроизведению в памяти). 

Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика – партнера по 

коммуникации, учителя; согласовывать свои 

действия с партнером; вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, принимая его правила и 

условия; строить понятные речевые высказывания 
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 Обобщение знаний по 

темам 

 Закрепление знаний по 

основным темам, изученным в 

первом классе 

Регулятивные: выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы. 

Коммуникативные: формулировать собственные 

мнение и позицию 

 

 

Сокращения и обозначения 

В календарно-тематическом планировании при описании «типы/формы урока», «виды/формы контроля» учитель использует следующие 

варианты сокращений и обозначений: 

типы/формы урока: 

ИНМ – изучение нового материала 

ПИМ – повторение изученного материала 

ФР – фронтальная работа 

ИД – индивидуальная работа 

виды/формы контроля: 

ПР – проверочная работа 

Т – тест 

КР – контрольная работа 

ДКР – диагностическая контрольная работа 
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ДР – диагностическая работа 

У.с – устный счет 

М.д – математический диктант 

С.р. – самостоятельная работа 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 
 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Книгопечатная продукция 

Моро М. И. и др. Математика. Рабочие программы. 1–4 классы 

Учебники 

М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова. 

Учебник «Математика». В 2 частях 

Рабочие тетради* 

1. Моро М. И., Волкова С. И. Рабочая тетрадь. В 2 частях 

2. Волкова С. И. Проверочные работы 

3. Моро М. И. Пособие «Для тех, кто любит математику» 

4. Волкова С. И. Пособие «Математика и конструирование» 

* Задания из рабочих тетрадей могут использоваться выборочно, в увеличенном 

формате, для отдельных учащихся – в электронном виде. 

Методические пособия для учителя 

1. Бантова М. А., Бельтюкова Б. Г., Степанова С. В. Математика. Методическое 

пособие для учителя. 1 класс 

2. Волкова С. И. Контрольные работы. 1 класс 

Печатные пособия 

1. Разрезной счетный материал по математике (приложение к учебнику 1 класса) 

2. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Комплект таблиц для начальной 

школы. 1 класс 

Технические средства обучения 

1. Классная доска 

2. Вебдокумент 

3. Мультимедийный проектор 

4. Экспозиционный экран 

5. Компьютер 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1. Электронное приложение к учебнику «Математика» 1 класс (диск CD-ROM), 

авторы С. И. Волкова, М. К. Антошин, Н. В. Сафонова. 

2. Видеофильмы, соответствующие тематике программы по математике (по 
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возможности) 

3. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы по математике (по возможности) 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Набор счетных палочек 

2. Набор муляжей овощей и фруктов 

3. Набор предметных картинок 

4. Наборное полотно 

5. Строительный набор, содержащий геометрические тела. 

6. Демонстрационная оцифрованная линейка 

7. Демонстрационный чертежный треугольник 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

Раздел 1: «Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание» 

Учащиеся научатся: 

записывать/печатать/диктовать ассистентучисла и читать эти числа, называть 

предыдущее и последующее числа; 

применятьнавыки прибавления и вычитания 1, 2 и 3 к любому числу в пределах 10; 

представлять числа в пределах 10 в виде суммы двух слагаемых, одно из которых 

равно 1, 2 и 3; 

пользоватьсяматематической терминологией: «прибавить», «вычесть», «увеличить», 

«плюс», «минус», «слагаемое», «сумма»; 

прибавлять число 4 по частям; вычитать число 4 по частям; 

правильно читать и слушать задачи, представлять ситуацию, описанную в задаче, 

выделять условие задачи и ее вопрос; 

решать текстовые задачи арифметическим способом; 

составлять таблицу сложения однозначных чисел; 

пользоваться переместительным свойством сложения; 

пользоваться математической терминологией «уменьшаемое», «вычитаемое», 

«разность»; 

представлять числа в пределах 10 в виде суммы двух слагаемых; 

применять навык прибавления и вычитания 1, 2, 3, 4, 5 к любому числу в пределах 10; 



108 
 

называть компоненты и результат действия сложения; 

вычитанию на основе знания соответствующих случаев сложения; 

пользоваться изученной математической терминологией; 

применять навык прибавления и вычитания 1, 2 и 3 к любому числу в пределах 10; 

знать единицы массы; 

правильно читать и слушать задачи, представлять ситуацию, описанную в задаче, 

выделять условие задачи и ее вопрос; 

знать таблицу сложения однозначных чисел. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

сравниватьразные способы вычислений, выбирать удобный; 

выполнятькраткую запись разными способами, в том числе с помощью 

геометрических образов (отрезок, прямоугольник и др.); 

объяснятьвыбор арифметических действий для решения; 

моделироватьситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его 

выполнения; 

проверять правильность выполнения сложения, использую другой прием сложения 

выбирать наиболее удобный; 

выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 с помощью таблицы; 

 
 

Раздел 2: «Числа от 11 до 20» 

Учащиеся научатся: 

знать порядок следования чисел при счёте и уметь сравнивать числа, опираясь на 

порядок следования при счёте; 

воспроизводить последовательность чисел от 1 до 20 в порядке возрастания и 

убывания называть предыдущее и последующее числа, 

записывать/печатать/диктовать ассистенту числа и читать эти числа, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их записи; 

применять знания по нумерации при решении примеров вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 12 

– 10, 12 – 2; 

знать порядок следования чисел при счёте и уметь сравнивать числа, опираясь на 

порядок следования при счёте записыватьчисла и читать эти числа, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их записи; 

выполнять вычисления, основываясь на знаниях по нумерации; 

анализировать структуру и составные части задачи; 
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решать задачи в два действия арифметическим способом; записывать условия; 

моделировать прием выполнения действия сложения с переходом через десяток, 

используя предметы; 

выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток; использовать знания 

состава числа; 

выполнять сложение чисел с переходом через десяток; применять знания состава 

чисел, прибавлять числа 7, 8, 9 с переходом через десяток; 

использовать изученные приемы вычислений при сложении и вычитании чисел 

второго десятка; 

делать выводы, систематизировать знания; закрепят знания таблицы на сложение; 

моделировать прием выполнения действия вычитания с переходом через десяток, 

используя предметы; 

приёмам вычитания по частям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

читать, решать и записывать примеры; 

припоминать состав чисел; приводить примеры; 

использовать изученные приемы вычислений однозначных чисел, сумма которых 

больше, чем 10; 

запоминать состав чисел с переходом через десяток; сравнивать, читать, используя 

математические термины; 

решать текстовые задачи арифметическим способом; 

выявить недочеты; систематизировать знания; закрепить материал; 

вычитать число по частям; вспомнят таблицу сложения и связь чисел при сложении; 

рассуждать; вспомнят приемы вычитания по частям; решать задачи, проговаривая 

пошаговые действия, используя новый прием вычислений; 

 
Раздел 3: «Что узнали, чему научились в 1 классе» 

Учащиеся получат возможность научиться: 

контролировать и оценивать свою работу, её результат; 

делать выводы на будущее. 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (ЧЕЛОВЕК, ПРИРОДА, ОБЩЕСТВО). 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Вследствие неоднородности состава детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата диапазон различий в  требуемом  уровне  и  содержании  их  школьного 

образования предполагает их образовательную дифференциацию, которая может быть 

реализована на основе вариативности адаптированных рабочих программ или 

специальных индивидуальных программ развития, разрабатываемых учителем для 

конкретного класса или обучающегося. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить 

особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

– требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной нормально развивающимся сверстникам; 

– необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

– индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

– следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

– необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения. 

Для обучающихся с НОДА (вариант 6.2 ФГОС НОО) обучение в специальной школе 

детей с выраженными нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеющих 

потенциально сохранный интеллект, возможно при условии создания для них безбарьерной 

среды, обеспечения специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным 

рабочим местом. В периоде начального обучения обеспечивается щадящий режим, 

психологическая и коррекционно-педагогическая помощь. Учет особенностей и 
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возможностей обучающихся реализуется через образовательные условия (пролонгированные 

сроки обучения за счет дополнительного года обучения в первом класса, специальные 

методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных 

представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). 

Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую 

и логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном 

параличе может понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные 

приспособления от простейших до более сложных, в которых используются голосовые 

синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами). 

Специфической особенностью данного контингента является необходимость 

целенаправленного формирования пространственных представлений и зрительно-моторной 

координации для успешного достижения предметных результатов. 

Рабочая программа имеет цели: 

развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и в обществе; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру; экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств, 

сохранять и укреплять здоровье. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач: 

развить умения задавать вопросы и искать в доступной им форме ответы на них; 

развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 

приводить примеры, доказательства; 

развить представление о пространстве и времени; 

сформировать у детей представление об объектах окружающего мира, их 

разнообразии и свойствах. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
 

Усвоение теоретического материала по предмету «Окружающий мир» базируется на 

активном использовании предметно-практической деятельности обучающихся, в том числе 

при ознакомлении со свойствами изучаемых объектов и предметов. 
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Ключевая идея курса заключается в систематизации и расширении представления 

детей о предметах и явлениях природы, общественной жизни, развитие интереса к их 

познанию, обогащение нравственного опыта учащихся, воспитанию любви к своему городу, 

к своей Родине. 

Практическая сторона – связана с формированием различных способов деятельности, 

духовная – с нравственным развитием человека. 

Практическая полезность курса обусловлена тем, что охватывает весьма широкий 

круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о 

странах и народах мира. 

Без базовой начальной подготовки невозможно стать образованным человеком, так 

как это позволяет уже на самом раннем этапе школьного обучения начать формирование у 

детей целостного представления об окружающем мире, о месте в нем человека. 

Обучение курсу окружающий мир дает возможность развивать у учащихся интерес к 

их познанию, происходит обогащение нравственного опыта учащихся, воспитывает любовь к 

своему городу, к своей Родине. 

Начальное образование вносит свой вклад в развитие у учащихся речи и 

познавательных процессов (сенсорное развитие, развитие мышления, внимания, памяти, 

воображения), а также эмоциональной сферы и творческих способностей. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: проблемное, активное и 

игровое обучение. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: игры, экскурсии, 

проектов, олимпиад. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме теста. 

 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
 

Сроки освоения программы: программа 1 класса (в течение 1 и 2 года обучения). 

Объем учебного времени: 

1 год обучения: 2 часа в неделю, 33 учебные 

недели. 

2 год обучения: 2 часа в неделю, 33 учебные 

недели. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

Знать домашний адрес, имена и отчества родителей. Проявлять уважение к своей 

семье, родственникам, любовь к родителям. 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие. 

Освоить начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире (настоящее, прошлое, будущее). 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). Объяснять и 

оценивать конкретнее поступки как хорошие или плохие. 

Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах. 

Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту. 

Освоить роли ученика; формирование интереса к учению; 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Развивать эколого-этическую деятельность (анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нем; оценка поступков других людей в природе). 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 
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Учиться выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное решение 

проблемных вопросов; 

Учиться отличать правильность выполнения задания; 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Учиться технологии оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
 

 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять индивидуальные 

задания; 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

Стремиться к передаче мысли словом, образом, моделью, рисунком – схемой. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других 

Слушать и понимать речь других. 

Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им 

(основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; куль- 

тура поведения в общественных местах). 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; 

осваивать ролевые игры). 

Формировать умение работать в группах и парах. 

Составлять небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать»; 
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Предметные результаты 

Ученик будет знать: 

название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут 

учащиеся; родного города (села); 

государственную символику России: флаг, герб, гимн; 

государственные праздники; 

основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

уметь определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры); 

вести наблюдения в природе; 

различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

называть их роль в жизни человека; 

называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

называть основные особенности каждого времени года; 

уметь определять своё отношение к миру; 

знать названия дней недели; 

вырабатывать соответствующие нормы и правила по экологической этике; 

выполнять посильную деятельность по охране окружающей среды; 

объяснить, какое значение имеет окружающая природа для людей; 

группы растений и животных; деревья, кустарники, травы; насекомых, рыб, птиц, 

зверей; 

различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с 

семенами; отображать их на рисунке (схеме); 

различать овощи и фрукты; 

выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, домашними 

животными (кошкой, собакой); 

особенности труда людей наиболее распространённых профессий; 

оценивать правильность поведения в быту (правила общения); 

правила ОБЖ, уличного движения: 

– знать безопасную дорогу от дома до школы; 

– знать важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 

– правила перехода улицы; 
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– знать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов 

и пассажиров транспортных средств) и соблюдать их; 

назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, 

пароход; 

правила сохранения и укрепления здоровья; 
 

 

Ученик получит возможность узнать: 
 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Введение 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути. 

Что и кто? 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных 

растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. 

Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, 

шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 

плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила 

перехода улицы. 
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Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город 

(село) – часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей 

страны на глобусе. 

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями 

цветника. Что такое зоопарк? 

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными 

деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев различных деревьев. 

Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с 

глобусом. 

Как, откуда и куда? 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 

очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 

обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению 

учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. Как живут растения и животные. 

Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми для жизни организмов. 

Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, 

прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. Как путешествует письмо. Откуда берутся 

хорошо известные детям продукты питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по 

усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 

Землю чище. 

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов 

ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 
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   Национальныепраздники народов 

России.   Основные традиционные 

религии. Единство народов России 

праздниках народы России и что связывает их в 

единую семью 

  

 Что мы знаем  Москва — столица России. Узнавать Рассматривать иллюстрации учебника,   

о Москве? Достопримечательности достопримечательности извлекать из них нужную информацию 

 Москвы:Кремль, Красная столицы о Москве; рассказывать по 

 площадь, собор Василия  фотографиям о жизни москвичей – 

 Блаженного, метро, зоопарк и т. д.  своих сверстников 

 Жизнь москвичей — наших   

 сверстников   

 Проект «Моя  Подготовка к выполнению Составлять устный Использовать различные материалы и   

малая проекта: знакомство с рассказ, находить средства художественной 

Родина» материалами учебника, соответствующую выразительности для передачи 

 распределение тематике информацию и замысла в собственной деятельности, 

 заданий,обсуждение   способов и фотоматериал обсуждать коллективные результаты 

 сроков работы художественно-  

  творческой деятельности  

 Что у нас над  Дневное и ночное небо. Солнце и Наблюдать и сравнивать Понимать учебную задачу урока и   

головой? его форма. Звезды и созвездия. дневное и ночное небо, стремиться ее выполнять; проводить 

 Созвездие Большой Медведицы рассказывать о нем; наблюдения за созвездиями, Луной, 
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    моделировать        форму 

солнцаи форму 

созвездий; находить на 

ночном       небе      ковш 

Большой Медведицы 

погодой   

 Что у нас под 

ногами? 

 Камни как природные объекты, 

разнообразие их признаков 

(форма, цвет, сравнительные 

размеры). 

Представление о значении камней 

в жизни людей. Распознавание 

камней 

Группировать  объекты 

неживой природы 

(камешки)по  разным 

признакам;  определять 

образцы камней по 

фотографиям и рисункам 

атласа-определителя; 

различать   гранит, 

кремний, известняк 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; работать в 

паре, используя представленную 

информацию для получения новых 

знаний 

  

 Что общего у 

разных 

растений? 

 Части растения (корень, стебель, 

листья, цветок, плод, семя). 

Представление о соцветиях 

Находитьу растений их 

части, показывать и 

называть их 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; работать в 

паре, используя представленную 

информацию для получения новых 

знаний; различать цветки и соцветия; 

осуществлять самопроверку 

  

 Что растёт на  Наиболее распространённые Наблюдать комнатные Определять комнатные растения с   
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 подоконнике?  комнатные растения. Зависимость растения в школе и помощью атласа-определителя;   

 внешнего вида растений от узнавать их по рисункам понимать учебную задачу урока и 

 природных условий их родины.  стремиться ее выполнять; работать в 

 Распознавание комнатных  паре, используя представленную 

 растений в классе  информацию для получения новых 

   знаний о родине комнатных растений 

 Что растёт на  Наиболее распространённые Наблюдать за Узнавать по фотографиям растения   

клумбе? растения цветника (космея, растениями клумбы и цветника, понимать учебную задачу 

 гладиолус, бархатцы, астра, дачного участка и урока и стремиться ее выполнять; 

 петуния, календула), цветущие узнавать их по рисункам, работать в паре, используя 

 осенью. Распознавание растений определять растения представленную информацию для 

 цветника цветника с помощью получения новых знаний 

  атласа-определителя  

 Что это за  Деревья возле школы. Листья Наблюдать осенние Описывать внешний вид листьев;   

листья? деревьев, разнообразие их формы изменения окраски узнавать листья в осеннем букете, в 

 иосенней окраски. Распознавание листьев на деревьях, гербарии; понимать учебную задачу 

 деревьев по листьям сравниватьи урока и стремиться ее выполнять; 

  группировать листья по работать в паре, используя 

  различным признакам; представленную информацию для 

  определять названия получения новых знаний 

  деревьев по листьям  
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 Что такое  Лиственные и хвойные Различать лиственные и Описывать дерево по плану;   

хвоинки? деревья.Ель и сосна — хвойные хвойные деревья; определять деревья с помощью атласа- 

 деревья. сравнивать ель и сосну определителя; понимать учебную 

 Хвоинки – видоизменённые  задачу урокаи стремиться ее 

 листья. Распознавание хвойных  выполнять; работать в паре, используя 

 деревьев  представленную информацию для 

   получения новых знаний 

 Кто такие  Насекомые как группа животных. Сравнивать части тела Понимать учебную задачу урока и   

насекомые? Главный признак насекомых – различных насекомых, стремиться ее выполнять; работать в 

 шесть ног. Разнообразие узнавать насекомых на паре, используя представленную 

 насекомых рисунке, определять по информацию для получения новых 

  атласу-определителю, знаний 

  приводить примеры  

  насекомых  

 Кто такие  Рыбы — водные животные, тело Моделировать строение Понимать учебную задачу урока и   

рыбы? которых (у большинства) чешуи рыбы с помощью стремиться ее выполнять; работать в 

 покрыточешуёй. Морские и монет или кружочков из паре, используя представленную 

 речные рыбы. фольги; узнавать рыб на информацию для получения новых 

  рисунке; приводить знаний 

  примеры речных и  

  морских рыб с помощью  
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    атласа-определителя    

 Кто такие  Знакомство с птицами как одной Узнавать птиц на Исследовать строение пера птицы;   

птицы? из групп животных. Перья — рисунке; определять их с понимать учебную задачу урокаи 

 главныйпризнак птиц. помощью атласа- стремиться ее выполнять; работать в 

 Первоначальноезнакомство со определителя, описывать паре, используя представленную 

 строением пера птицы птицу по плану информацию для получения новых 

   знаний 

 Кто такие  Внешнее строение и Исследовать строение Устанавливать связь между строением   

звери? разнообразиезверей. Основные шерсти зверей; узнавать тела зверя и его образом жизни; 

 признаки зверей: шерсть, зверей на рисунке; понимать учебную задачу урока и 

 выкармливание детёнышей определять зверей с стремиться ее выполнять; работать в 

 молоком. Связь строения тела помощью атласа- паре, используя представленную 

 зверя с его образом жизни определителя информацию для получения новых 

 Экскурсия в зоопарк.  знаний 

 Что окружает 

нас дома? 

 На какие группы можно разделить 

предметы домашней обстановки. 

Научимся приводить примеры 

предметов каждой группы 

Узнают 

предметов 

обстановки 

разнообразие 

домашней 

Делить предметы на группы   

 Что умеет  Правила безопасной работы на Знать основные свойства Выполнять по просьбе учителя   

компьютер? компьютере; основные требования и функции компьютера, элементарные  операции на 

 при работе с компьютером, их назначение компьютере    
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   свойства и функции (общие 

представления  и элементарные 

навыки) 

    

 Что вокруг 

нас может 

быть 

опасным? 

 Правила противопожарной 

безопасности, основные правила 

обращения  с газом, 

электричеством, водой 

Выполнять изученные 

правила безопасного 

поведения 

Выполнять изученные 

безопасного поведения. 

экстренной помощи 

правила 

Телефоны 

  

 Что мы 

знаем 

о нашей 

стране 

и своем 

городе? 

 Россия – наша Родина. 

Родной город 

Знать название родной 

страны, родного города 

Опознавать памятники 

родного города 

культуры   

 На что 

похожа наша 

планета? 

 Земля – планета, 

представление о форме 

глобус как модель Земли 

общее 

Земли, 

Знать название нашей 

планеты 

Солнечная система. 

солнечной системы 

Планеты   

 Куда текут 

реки? 

 Река, использование человеком. 

Правила обращения с водой 

Знать названия больших 

рек, их значение в жизни 

человека 

Пресная, морская вода. Исток реки, 

устье реки 

  

Тема 2: «Как, откуда и куда?» 
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 Откуда в 

наши дома 

приходит 

вода и куда 

она уходит? 

 Круговорот воды Знать свойства 

Очистительные 

сооружения 

воды. Выполнять изученные 

обращения с водой 

правила   

 Откуда в наш 

дом приходит 

электричест- 

во? 

 Основные правила обращения с 

электричеством 

Что такое электричеств? 

Знать свойства 

электричества. 

Электростанции, 

аккумуляторы 

Выполнять изученные 

поведения 

правила   

 Откуда 

берутся снег 

и лед? 

 Разнообразие веществ в 

окружающем мире; твёрдые, 

жидкие. Вода; легко определяемые 

свойства воды (текучая, не имеет 

цвета и запаха) 

Знать основные свойства 

снега и льда 

Как получить снег и лед   

 Как живут 

растения? 

 Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, 

вода) 

Знать общие условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов 

Знать части растений   

 Как живут 

животные? 

 Роль животных в жизни людей, 

бережное отношение человека к 

животным 

Подтверждать 

ответы примерами 

свои Жилища животных   
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 Как 

ухаживать за 

кошкой и 

собакой? 

 Роль животных в жизни людей, 

бережное отношение человека к 

животным 

Подтверждать свои 

ответы примерами 

Ветеринария   

 Как зимой 

помочь 

птицам? 

 Роль животных в жизни людей, 

бережное отношение человека к 

животным 

Подтверждать свои 

ответы примерами 

Природные столовые   

 Как 

путешествует 

письмо? 

 Способы познания окружающего 

мира 

Использовать 

приобретенные знания 

для удовлетворения 

познавательных 

интересов. 

История марки, конверта   

 Откуда 

берутся 

шоколад, 

изюм 

и мёд? 

 Изготовление шоколада, изюма, 

меда 

Использовать 

приобретенные знания 

для удовлетворения 

познавательных 

интересов 

История возникновения шоколада   

 Закрепление 

и обобщение 

 Обобщение и систематизация 

полученных знаний 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 
1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1класс. В 2 ч. Ч.1. – М.: Просвещение 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1класс. В 2 ч. Ч.2. – М.: Просвещение 

Рабочие тетради 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1класс. В 2 ч. Ч.1. – М.: 

Просвещение 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1класс. В 2 ч. Ч.2. – М.: 

Просвещение 

Тесты 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир: Тесты: 1 класс. – М. : 

Просвещение 

Методические пособия 

Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С. А. Окружающий мир: Поурочные 

разработки: 1 класс. 

1. Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас – определитель: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М. : Просвещение 

2. Плешаков А.А. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. – М.: 

Просвещение 

3. Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической 

этики: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение 

Печатные пособия 

Плешаков А.А. Таблицы по окружающему миру. 1 класс 

Компьютерные и информационно – коммуникативные средства 

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс 

Технические средства обучения 

1. Экспозиционный экран 

2. Компьютер 

3. Мультимедийный проектор 

4. Видеофильмы 

5. Аудиозаписи 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Термометры для измерения температуры воздуха, воды 
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2. Термометр медицинский 

3. Лупа 

4. Компас 

5. Муляжи овощей, фруктов, грибов 

Натуральные объекты 

1. Коллекции полезных ископаемых 

2. Гербарии культурных и дикорастущих растений 

3. Живые объекты (комнатные растения) 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

На конец первого года обучения обучающиеся получат возможность научиться: 

– называть окружающие объекты живой и неживой природы; 

– объяснять, как люди помогают друг другу жить и трудиться; 

– называть основные особенности каждого времени года; 

– оценивать правильность поведения человека в быту. 
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МУЗЫКА. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Вследствие неоднородности состава детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата диапазон различий в  требуемом  уровне  и  содержании  их  школьного 

образования предполагает их образовательную дифференциацию, которая может быть 

реализована на основе вариативности адаптированных рабочих программ или 

специальных индивидуальных программ развития, разрабатываемых учителем для 

конкретного класса или обучающегося. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить 

особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

– требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих 

в Программе, адресованной нормально развивающимся сверстникам; 

– необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

– индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

– следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

– необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения. 

Для обучающихся с НОДА (вариант 6.2 ФГОС НОО) обучение в специальной школе 

детей с выраженными нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеющих 

потенциально сохранный интеллект, возможно при условии создания для них безбарьерной 

среды, обеспечения специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным 

рабочим местом. В периоде начального обучения обеспечивается щадящий режим, 

психологическая и коррекционно-педагогическая помощь. Учет особенностей и 

возможностей обучающихся реализуется через образовательные условия 

(пролонгированные) 
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сроки обучения за счет дополнительного года обучения в первом класса, специальные методы 

формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных представлений, 

специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и 

услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. Для 

детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличе может понадобиться 

вспомогательная техника. В частности: коммуникационные приспособления от простейших до более 

сложных, в которых используются голосовые синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, 

символами, буквами или словами). 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующей цели: 

формирование и развитие музыкальной культуры учащихся как одного из 

компонентов общей культуры личности. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические задачи: 

формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших 

школьников: приобретение опыта музыкально-слушательской деятельности и новых 

музыкальных впечатлений, формирование потребности в восприятии музыки, 

воспитание адекватных эмоциональных реакций на музыку, развитие интереса к 

слушанию народной музыки, шедевров классического искусства и лучших образцов 

современной музыки, воспитание музыкального вкуса, освоение первоначальных 

навыков анализа и оценки прослушанных музыкальных произведений, их 

художественно-образного содержания, выразительных средств и др.; 

формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: 

приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также элементарного 

музицирования, выявление и развитие музыкальных способностей, потребности в 

различных видах музыкально- исполнительской деятельности, певческих умений и 

навыков, первоначальных навыков элементарного музицирования и импровизации; 

формирование и развитие музыкально-творческой культуры личности, неразрывно 

связанной с образным ассоциативным мышлением и воображением, проявляющейся в 

самостоятельности и творческом подходе к различным видам музыкальной 

деятельности, в интересе ребёнка к сочинению музыки, к музыкальным (певческим, 

музыкально-инструментальным, музыкально-танцевальным, музыкально- 

драматическим и др.) импровизациям, к разработке музыкально-творческих проектов; 

формирование и развитие музыкально-информационной культуры личности: 

воспитание музыкально-познавательных потребностей и интересов, приобретение 
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основ музыкально-теоретических и музыкально-исторических знаний, а также 

первоначальных навыков поиска и анализа информации о музыкальном искусстве с 

помощью различных источников и каналов (книг, музыкальных записей, 

видеофильмов, музыкальных музеев, СМИ, мультимедиа, Интернета и т.д.); 

формирование и развитие музыкально- релаксационной культуры: освоение детьми 

доступных им приёмов снятия психического и мышечного напряжения в процессе 

выполнения разнообразных музыкально-терапевтических упражнений (например, 

развитие певческого дыхания с использованием методов дыхательной терапии, 

развитие певческих навыков звукоизвлечения и звуковедения с использованием 

методов звукотерапии, развитие музыкального восприятия и творческого 

воображения с использованием методов музыкальной терапии). 

Специфической особенностью данного контингента является необходимость 

целенаправленного формирования пространственных представлений и зрительно-моторной 

координации для успешного достижения предметных результатов. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Музыкальное образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной 

жизни общества. Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение  

различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, 

овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства 

и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Без базовой музыкальной подготовки невозможно стать образованным человеком. 

Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники 

понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, 

встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему 
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овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно- 

познавательного досуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию человека. 

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребёнка современную 

картину мира. 

При создании программы авторы учитывали потребности современного российского 

общества и возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно- 

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков, современной академической и популярной музыки. 

Приоритетным в данной программе является введение ребёнка в мир музыки через 

интонации, темы и образы русской музыкальной культуры, что оказывает позитивное 

влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное 

богатство культуры и искусства народа. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связи с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, её жанрово- 

стилистические особенности. 

Основными методическими принципами программы являются: увлечённость, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включённого в программу, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение 

музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы общения каждого 

ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят (по физическим 
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возможностям): активное и (или) пассивное хоровое и ансамблевое пение; игра на 

музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, 

музыкальных пьес программного характера; освоение некоторых элементов музыкальной 

грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют 

творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в подборе рисунков на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, эскизов костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям;  

в составлении программ концертов, небольших литературных сочинениях о музыке, 

музыкальных инструментах, музыкантах. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются 

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные 

формы проведения уроков: уроки-экскурсии, уроки-путешествия, уроки-игры, уроки- 

концерты, а также, программа предусматривает возможность учителю самостоятельного 

выбора средств и методов обучения в сочетании традиционных и инновационных 

технологий, в том числе ИКТ. В ходе обучения школьники могут приобрести навыки 

коллективной музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, 

музицирование, инсценирование, музыкальные импровизации), учатся действовать 

самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. 

 
Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Сроки освоения программы: программа 1-го года обучения. 

Объем учебного времени: 33 ч (1 час в неделю; 33 учебные недели). 

 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

 
 

Личностные результаты 

Ученик получит возможность для формирования: 

– чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознания 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 
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православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

– целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умения наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– сформированное этическое чувство доброжелательности эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально- 

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

 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные: 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать цель выполняемых действий; 

адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; позитивной самооценке своих музыкально-творческих возможностей. 

выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным 

правилам; 

вносить коррективы в свою работу; 

адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под 

руководством учителя). 

 
2. Познавательные: 

Ученик получит возможность научиться: 

«читать» условные знаки, данные в учебнике; 
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находить нужную информацию в словарях учебника; 

различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды 

музыкального искусства; 

сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира. 

3. Коммуникативные: 

Ученик научится: 

рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

Ученик получит возможность научиться: 

выслушивать друг друга, работая в паре; 

участвовать в коллективном обсуждении; 

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

выражать эмоциональное отношение к прослушанным музыкальным произведениям, 

к музыке как живому, образному искусству; 

высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и 

сказочных персонажей; 

быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 
 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, 

интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 

рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира. 

Ученик получит возможность научиться: 

выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для 

слушания в вариативной части программы; 
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нас». 

использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание курса  представлено  содержательной линией: «Музыка  вокруг 

 
 

Истоки   возникновения  музыки.  Рождение   музыки   как   естественное  проявление 

человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 
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Раздел 1: «Музыка вокруг нас» 

 Как услышать музыку?     

 И муза вечная со мной!     

 Хоровод муз     

 Повсюду музыка слышна     

 Душа музыки - мелодия     

 Музыка осени     

 Сочини мелодию     

 Азбука, азбука каждому нужна!     

 Музыкальная азбука     

 Добрый праздник среди зимы     

 Разыграй сказку!     

 Музыкальные инструменты     

 Народный сказ о певце-гусляре Садко     

 Музы не молчали     
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 Музыкальные инструменты     

 Мамин праздник     

 Звучащие картины     

 Разыграй ритмодекламацию     

 Разыграй песню     

 Разыграй песню без слов     

 Образ Родины в музыке. Музыка вокруг нас     

 Обобщающий урок     
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 
 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Учебник 1 класс.— М.: 

Просвещение 

 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Хрестоматия музыкального 

материала. 1 класс 

 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Фонохрестоматия музыкального 

материала. 1 класс (МР3) 

 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение 

 Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература 

 Бакланова Т.И. «Обучение в 1 классе», М., Астрель, 2005г. 

 Тузлаева Г.С. «Поурочные планы по учебнику Г.С. Ригиной 1 класс», Волгоград, 

Учитель, 2006г. 

 Новодворская Н.В. «Поурочные планы. Музыка 1 класс»/2 части/, Волгоград, 

Корифей, 2006г. 

 Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 

 Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 

 Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

 Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: 

Айрис-пресс, 2007 г. 

 Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1–8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением. М.: Глобус, 2008 г. 
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 Песенные сборники. 

 Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО 

«ИКТЦ «ЛАДА», 2006 г. 

 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учащиеся научатся: 

определять эмоциональный характер музыки и ее образное содержание; 

выражать своё эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения 

музыкальных произведений (пения, игры на детских элементарных музыкальных 

инструментах, художественного движения, пластического интонирования и др.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

распознавать различные (основные) жанры музыкальных произведений. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Вследствие неоднородности состава детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата диапазон различий в  требуемом  уровне  и  содержании  их  школьного 

образования предполагает их образовательную дифференциацию, которая может быть 

реализована на основе вариативности адаптированных рабочих программ или 

специальных индивидуальных программ развития, разрабатываемых учителем для 

конкретного класса или обучающегося. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить 

особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

– требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих 

в Программе, адресованной нормально развивающимся сверстникам; 

– необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

– индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

– следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

– необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения. 

Для обучающихся с НОДА (вариант 6.2 ФГОС НОО) обучение в специальной школе 

детей с выраженными нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеющих 

потенциально сохранный интеллект, возможно при условии создания для них безбарьерной 

среды, обеспечения специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным 

рабочим местом. В периоде начального обучения обеспечивается щадящий режим, 

психологическая и коррекционно-педагогическая помощь. Учет особенностей и 

возможностей обучающихся реализуется через образовательные условия (пролонгированные 
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сроки обучения за счет дополнительного года обучения в первом класса, специальные 

методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных 

представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). 

Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую 

и логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном 

параличе может понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные 

приспособления от простейших до более сложных, в которых используются голосовые 

синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами). 

Специфической особенностью данного контингента является необходимость 

целенаправленного формирования пространственных представлений и зрительно-моторной 

координации для успешного достижения предметных результатов. 

 
Основные цели программы: 

– воспитание эстетических чувств; интереса к изобразительному искусству, обогащение 

нравственного опыта, представления о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов мира, готовность и способность выражать свою общественную 

позицию через искусство; 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно – прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

– развитие воображения, желания и умения подходить к деятельности творчески, 

развитие способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

– овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах творческой деятельности, 

разными художественными материалами, совершенствование эстетического вкуса. 

Коррекция недостатков физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем: 

‒ коррекция ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации; 

‒ развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

 

 

Задачи обучения: 
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– совершенствование эмоционально – образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно 

направлено на формирование эмоционально – образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной и духовной, деятельности растущей 

личности. 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный 

характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Мир 

изобразительных искусств», «Художественный язык изобразительного искусства», 

«Художественные творчество и его связь с окружающей жизнью». Специфика подобного 

деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает виды изобразительных 

искусств, второй блок рассказывает об основах изобразительного языка, третий предполагает 

практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства. В 

комплексе все блоки направлены на решение задач начального художественного  

образования и воспитания. 

Работа по формированию графических навыков у детей с нарушением моторики рук не 

может быть эффективной без применения специальных упражнений для нормализации 

мышечного тонуса и развития мелкой моторики; такие упражнения должны предшествовать 

каждому занятию. Они могут проводиться в виде физкультурных минуток, пальцевой 

гимнастики, криотерапии, заданий, активизирующих осязательное восприятие, развивающих 

тактильную чувствительность и мышечно-суставное чувство. Большая роль принадлежит 

графическим упражнениям — специальным тренировочным заданиям, применяемым для 

развития манипуляционной деятельности. Такие упражнения не только способствуют 

формированию графических навыков, но и производят лечебный эффект: способствуют 

нормализации нарушенного тонуса мышц рук, служат профилактикой образования 

контрактур суставов пальцев и кистей. 

В комплексе работы по обучению рисованию необходимо формировать у детей 

формообразующие движения руки на плоскости. 



293 
 

Для лучшего формирования графического образа изображаемого предмета у детей с 

тяжелым поражением рук целесообразно проводить занятие аппликацией. Такие занятия 

будут особенно способствовать формированию пространственных представлений. 

Целесообразно также использование трафарета, что способствует воспитанию правильного 

движения руки, развитию зрительно-моторной координации, существенно расширяет 

графические возможности ребенка, закрепляет знания сенсорных эталонов, корригирует 

нарушенное представление о величине изображаемых предметов. На занятиях по рисованию 

дети должны изучать основные и промежуточные цвета и использовать эти цвета для 

создания реалистических изображений. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение изобразительного искусства на втором году обучения отводится 1 ч в 

неделю, 33 часа в год (33 учебные недели). 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

 
 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

интерес к русской художественной культуре; 

основа для восприятия художественного произведения, определение его основного 

настроения; 

эмоциональное восприятие образов природы, в том числе растительного и животного 

мира, отраженных в рисунке, картине; 

первоначальное представление о поликультурности изобразительного искусства; 

положительное отношение к занятиям изобразительным искусством, интерес к 

отдельным видам художественно-творческой деятельности; 

чувство гордости за свой народ через знакомство с народным творчеством; 

интерес к человеку, его чувствам, мыслям через восприятие портретов, в том числе 

детских образов, автопортретов известных художников; 

основа для развития чувства прекрасного через доступные для детского восприятия 

художественные произведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

понимания значения изобразительного искусства в жизни человека; 

понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни; 
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первоначальной ориентации на оценку результатов собственной художественно- 

творческой деятельности; 

уважения к чувствам и настроениям другого человека, представлениям о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям; 

представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека; 

личностной идентификации на основе общего представления о творческом 

самовыражении, о мире профессий в изобразительном искусстве. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

принимать учебную задачу; 

оценивать совместно с одноклассниками и учителем результат своей художественно- 

творческой деятельности; 

понимать выделенные учителем ориентиры; 

адекватно воспринимать предложения учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения работы, 

предложенный в учебнике; 

на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла и его 

воплощения; 

осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей деятельности; 

воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей; 

желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

эмоционально и эстетически воспринимать художественные фотографии и 

репродукции картин, сравнивать их, находить сходство и различие, воспринимать и 

выражать свое отношение к шедеврам русского и мирового искусства; 

группировать и соотносить произведения разных видов искусств по характеру, 

эмоциональному состоянию; 

осознавать, что архитектура и декоративно-прикладные искусства во все времена 

украшали жизнь человека; 
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называть ведущие художественные музеи России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать содержание и выразительные средства художественных произведений; 

принимать условность и субъективность художественного образа; 

сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 

произведениях искусства, и объяснять разницу; 

выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного искусства; 

владеть графитными и живописными материалами в достаточном разнообразии для 

своего возраста. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Мир изобразительных искусств 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя, особенности 

художественного творчества. Отражение в произведениях изобразительных искусств 

человеческих чувств, отношений к природе, человеку на примере  произведений 

художников. 

Виды изобразительных искусств: живопись, графика, декоративно – прикладное 

искусство 

Их связь с жизнью. 

Жанры изобразительных искусств: пейзаж, натюрморт. 

Виды художественной деятельности (изобразительная , декоративная) Взаимосвязи 

Изобразительного искусства с музыкой, литературой. 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников. 

Расширение кругозора – знакомство с ведущими художественными музеями России 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция Элементарные 

основы рисунка (характер линии, штриха, соотношение черного и белого, композиция), 

Живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера 

цвета); декоративно – прикладного искусства на примерах произведений отечественных и 

зарубежных художников. 

Расширение кругозора - восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и 

мирового искусства на основе представлений о языке изобразительных искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 
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Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства  

в процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно – творческой 

деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика), декоративно 

– прикладной (орнаменты, росписи) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж). Использование в индивидуальной деятельности различных художественных техник 

и материалов (гуашь, акварель, графические материалы, фломастеры). 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, орнамента. Выбор и применение выразительных 

средств для реализации собственного замысла в рисунке. 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России, их  

связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий 

народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений художественных 

промыслов. 

Расширение кругозора – экскурсии в музеи. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
Дата Тема Количество 

часов 

 Какого цвета осень? (пейзаж). Осенний листопад 2 

 Щедра осенью земля-матушка: рисование овощей и фруктов 1 

 Природа-художница: рисование осеннего дерева 2 

 В сентябре у рябины именины: рисование веточки рябины 1 

 Выполнение орнамента по мотивам «Хохлома» 2 

 Выполнение орнамента (краски природы в наряде русской 

красавицы) 

1 

 Герои русских народных сказок 2 

 Снеговик (зимний пейзаж) 1 

 В гостях у зимней сказки (рисование узора из снежинок) 1 

 Наряжаем елку 1 

 В гостях у мастеров каргопольской игрушки 2 

 «Конь – огонь» (сказочная композиция) 1 

 «Весна – красна»: рисование весенней природы 1 
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 Дымковская игрушка: рисование узоров 2 

 Красота весенней природы: рисование весенней веточки 1 

 Вешней воды никто не уймет: рисование бегущего ручейка 1 

 Красуйся красота: рисование первых весенних цветов 1 

 Образ приближающегося лета (пейзаж) 2 

 Весеннее дерево 2 

 Праздничный салют 1 

 «Бабочки» – летняя композиция 1 

 Резерв 4 

 Итого за год: 33 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 
 Авторские программы по изобразительному искусству: Т. Я. Шпикалова, Л. В. 

Ершова, Г. А. Поровская, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова, Е. В. Алексеенко. 

Изобразительное искусство. Рабочая программа для 1—4 классов 

общеобразовательной школы 

 Учебники по изобразительному искусству: Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. 

Изобразительное искусство. 1–4 классы 

 Методические пособия: Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 

1–4 классы. Методическое пособие. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений (рекомендации к проведению уроков изобразительного искусства в 1–4 

классе) 

 Учебное пособие для студентов сред.пед.учеб.заведений. И.Ю.Левченко, 

О.Г.Приходько «Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата». – М: Издат.центр «Академия», 2001 г. 

 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству 

 Информационно-коммуникативные средства: электронные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения 

 Произведения изобразительного искусства 

 Произведения народного декоративно-прикладного искусства 
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 Таблицы, плакаты, детские работы 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

В результате изучения изобразительного искусства (на конец второго года обучения) 

ученик должен по возможности: 

знать: 

значение слов: художник, народный мастер, краски, палитра, композиция, силуэт, 

иллюстрация, форма, размер, линия, штрих, пятно; 

некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, декоративно- 

прикладное искусство) произведений изобразительного искусства; 

отдельные центры народных художественных ремесел России; 

ведущие художественные музеи России; 

отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

основные средства выразительности графики, живописи, декоративно-прикладного 

искусства; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

эмоциональное значение теплых и холодных цветов; 

уметь: 

организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой; 

применять элементарные способы работы живописными и графическими 

материалами для выражения замысла, настроения; 

передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

составлять композиции с учетом замысла; 

рисовать кистью элементы народных орнаментов: геометрические (точка, круг, 

прямые и волнистые линии) и растительные: (листок, травка, усики, завиток); 

различать теплые и холодные цвета; 

узнавать отдельные произведения выдающихся художников; 

сравнивать отдельные виды изобразительного искусства (графика, живопись, 

декоративно-прикладное искусство); 

применять   основные   средства  художественной  выразительности в рисунке и 

живописи; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
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для самостоятельной творческой деятельности; 

обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

проявления эмоционального отношения к произведениям искусства, к окружающему 

миру; 

оценки произведений искусства при посещении выставок, музеев; 

проявления нравственно – эстетического отношения к родной природе, Родине, 

защитникам отечества, к национальным обычаям и культурным традициям; 

проявлениям положительного отношения к процессу и результатам труда – своего и 

других людей. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД). 1 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Вследствие неоднородности состава детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата диапазон различий в  требуемом  уровне  и  содержании  их  школьного 

образования предполагает их образовательную дифференциацию, которая может быть 

реализована на основе вариативности адаптированных рабочих программ или 

специальных индивидуальных программ развития, разрабатываемых учителем для 

конкретного класса или обучающегося. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить 

особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

– требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной нормально развивающимся сверстникам; 

– необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

– индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

– следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

– необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за 
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пределы образовательного учреждения. 

Для обучающихся с НОДА (вариант 6.2 ФГОС НОО) обучение в специальной школе 

детей с выраженными нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеющих 

потенциально сохранный интеллект, возможно при условии создания для них безбарьерной 

среды, обеспечения специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным 

рабочим местом. В периоде начального обучения обеспечивается щадящий режим, 

психологическая и коррекционно-педагогическая помощь. Учет особенностей и 

возможностей обучающихся реализуется через образовательные условия (пролонгированные 

сроки обучения за счет дополнительного года обучения в первом класса, специальные 

методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных 
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представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). 

Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую 

и логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном 

параличе может понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные 

приспособления от простейших до более сложных, в которых используются голосовые 

синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами). 

Специфической особенностью данного контингента является необходимость 

целенаправленного формирования пространственных представлений и зрительно-моторной 

координации для успешного достижения предметных результатов. 

 
Цели образовательно-коррекционной работы: 

развитие творческого потенциала личности ребёнка, образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее 

благоприятных условий для развития и самореализации как неотъемлемой части 

духовной культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, 

пространственного воображения, технического, логического и конструкторско- 

технологического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации 

разного вида; 

формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых 

навыков, опыта практической деятельности по созданию личностно и общественно 

значимых объектов труда; способов планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы, умения использовать полученные знания, умения и 

навыки в учебной деятельности и повседневной жизни. Формирование начальных форм 

познавательных универсальных учебных действий — наблюдение, сравнение, анализ, 

классификация и обобщение; 

представлений о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о народных 

традициях, о мире профессий; 

воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, 

результатам их труда, к материальным и духовным ценностям; интереса к 

информационной и коммуникационной деятельности; осознание практического 

применения правил сотрудничества в коллективной деятельности, понимания и уважения 

к культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире. 

Воспитание привычки к самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи 
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старшим и младшим и помощи по хозяйству. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно 

сформулировать три группы задач, направленных на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

Образовательныезадачи 

знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с 

технологиями производства; 

освоение технологических приёмов, включающее знакомство с инструментами и 

материалами, техническими средствами, а также технику безопасности при работе с 

ними; 

формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; внутреннего плана 

деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных 

информационных технологий (графических: текст, рисунок, схема; информационно- 

коммуникативных); 

ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, в компьютере, в сети Интернет; 

знакомство с миром информационных и компьютерных технологий, освоение 

простейших приёмов работы на компьютере с учётом техники безопасности. 

Воспитательныезадачи 

формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 

развитие интересов ребёнка, расширение его кругозора, знакомство с историей и 

культурой народа, с его культурными ценностями, с историей возникновения и 

использования предметов быта; 

формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, 

патриотических и других качеств личности ребёнка; 

пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

желания включаться в творческую деятельность; 

формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному 
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искусству, живописи, архитектуре и дизайну; 

формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов для 

творчества, природных ресурсов, пониманию проблем экологии окружающей среды. 

Развивающиезадачи 

развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, 

формировать предварительный план действий; 

развитие стремления к расширению кругозора и приобретению опыта 

самостоятельного познания, умения пользоваться справочной литературой и другими 

источниками информации; 

развитиеречи, памяти, внимания; 

развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и т. 

д.; 
 

и т. д.; 
 

 

 

 

 
 

развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка 

 
 

развитиекоммуникативнойкультурыребёнка; 

развитиепространственногомышления; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно- 

конструкторской деятельности; 

развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков,  

планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно- 

конструкторской деятельности. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Усвоение теоретического материала по предмету «Технология» базируется на 

активном использовании предметно-практической деятельности обучающихся, в том числе 

при ознакомлении со свойствами изучаемых объектов и предметов. 

Содержание данной программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений технологического (трудового) образования – приобщению к искусству как к 

духовному опыту поколений, овладение способами художественно-технологической 

деятельности и развитие творческой одаренности ребенка. В результате дети, в соответствии 

с их возрастными особенностями, учатся обращаться с наиболее распространенными 

материалами, такими, как пластилин, бумага, ткань, нити, веревки, природные материалы, 

крупы и пр., овладевают основными приемами мастерства, достаточными для того, чтобы 

суметь за короткое время сделать своими руками без помощи взрослых  полезную, 

эффектную, красивую поделку, которой ребенок сможет гордиться. 

Концентрический принцип построения курса способствует изучению основных тем в 

несколько этапов, возвращению к ним на более высоком и углубленном уровне обобщения и 

практического применения подачи материала. Учебный материал первого года обучения 

подается по тематическому принципу - он разбит на 7 крупных тем, которые, в свою 

очередь, делятся на несколько подтем (уроков). 

 
Основные содержательные линии. 

В программе выделено семь структурных линий – семь разделов, реализующих 

концентрический и пошаговый принципы обучения, основанных на материале, с которым 

ведется работа, необходимых инструментах, и видов воздействия на эти материалы. Таким 

образом, формируются разделы, заявленные в учебнике как волшебные страны: работа с 

пластилином (Пластилиновая страна), работа с бумагой без помощи ножниц (Бумажная 

страна), работа с природными материалами (Кладовая природы), работа с бумагой при 

помощи ножниц (страна Волшебных ножниц), работа с текстильными материалами (город 

Ткачей), работа с бумагой в технике оригами (страна Оригами) и работа с различными 

материалами с применением изученных технологий (страна Фантазия). 

Внутри каждого раздела эти же принципы позволяют сделать подачу материала 

наиболее полной и последовательной. Тема предваряется историей возникновения 

изучаемых материалов и инструментов, их местом в жизни человека и его творчестве. 

Например,  перед  непосредственной   работой   с  пластилином  школьники   узнают   о   его 

«прабабушке» глине, о применении глины в прошлом и настоящем, о профессиях людей, 
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связанных с использованием этого материала, об истории возникновения собственно 

пластилина, его отличии от глины. Затем в ходе экспериментов, лабораторных и 

практических работ учащиеся изучают свойства пластилина, которые и помогают им в 

изготовлении поделок. 

Все разделы программы тесно взаимосвязаны. На каждом уроке закладывается 

пропедевтический уровень новых знаний, что позволяет изучать очередную тему, опираясь 

на устойчивую конструкцию первоначальных представлений, о сформированных заранее. 

Исследовательская деятельность на уроках не только позволяет более осмысленно освоить 

обязательный материал, но и способствует использованию элементов опережающего 

обучения. Это делает процесс формирования обязательных навыков более разнообразным и 

выводит его на другой уровень применения изученного в новых ситуациях, в новых 

условиях, на новых объектах. 

Кроме того, учитывается принцип целостности содержания, согласно которому новый 

материал включается в систему более общих представлений по изученной теме. Так, 

например, при изучении темы «Город ткачей», учащиеся пополняют свои навыки работы с 

ножницами, полученные при знакомстве с темой «Бумажная страна». Такой подход помогает 

сформировать у учащихся более правильную картину окружающего мира. 

Принцип вариативности 

Программа делится на инвариантную часть, которая обеспечивает обязательные 

требования к знаниям, умениям и навыкам младших школьников и на вариативную часть, 

позволяющую расширить тематику каждого направления образования по данному предмету 

и добавить задания повышенной сложности, способствующие более полному восприятию 

информативной и деятельностно-прикладной части процесса обучения. 

Инвариантная часть содержит учебный материал, обязательный для усвоения всеми 

учащимися, а также пропедевтический, необходимый для ознакомления для всех учащихся. 

Вариативная часть включает материал, направленный на развитие познавательного 

интереса учащихся, на дополнительное закрепление обязательного материала и 

обеспечивающий индивидуальный подход в обучении. Вариативная часть включает в себя 

дифференцированные задания, различающейся по уровню сложности и объему, задания на 

применение полученных знаний в нестандартных ситуациях, на формирование 

информативной грамотности и развитие логического и пространственного мышления, а 

также на развитие творческого и созидательного мышления. 

Кроме того, практическая художественно-творческая деятельность ученика 

(изготовление поделок, декорирование и пр.) сочетается со зрительным и эмоциональным 
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восприятием произведений искусства, работами мастеров, что позволяет избежать только 

одностороннего информативного изложения материала. 

Для детского творчества предлагаются красивые, яркие, оригинальные и эффектные 

поделки, которые усложняются по мере приобретения детьми новых знаний, умений и 

навыков по принципу от простого к сложному. 

Формируемые компетенции. 

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными 

в основу данной программы, являются: 

– формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания; 

– формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к 

себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою 

точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, 

настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности 

критично оценивать свои действия и поступки; 

– воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы 

нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в 

сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в 

общении; 

– формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ 

гражданской идентичности; 

– воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса 

на основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к творческой 

самореализации; 

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 

своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием 

предметных 

 
Описание места учебного предмета «Технология» в учебном плане 



309 
 

Сроки освоения программы: программа 2-го года обучения. 

Объем учебного времени: 2 год обучения (1 час в неделю; 33 учебные недели). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

Положительное отношение к урокам технологии 

Адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем 

Ученик получит возможность для формирования: 

Познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств используемого 

материала 

Уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям 

Внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию природного 

материала 

Эмоционально-ценностного отношения к результатам труда. 

 
 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные: 

Ученик научится: 

Организовывать свое рабочее место (под руководством учителя) 

Выполнять работу по заданной инструкции 

Использовать изученные приемы работы с разными материалами и инструментами 

Осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью 

Вносить коррективы в свою работу 

Ученик получит возможность научиться: 

Понимать цель выполняемых действий 

С   помощью учителя  анализировать и планировать предстоящую практическую 

работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок 

Осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности 

Адекватно оценивать правильность выполнения задания 

Решать творческую задачу, используя известные средства 

Включаться в самостоятельную практическую деятельность 
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2. Познавательные: 

Ученик научится: 

«Читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи 

Различать материалы и инструменты по их назначению 

Находить нужную информацию в учебнике 

Выявлять особенности оформления и обработки 

Наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о свойствах материала 

Ученик получит возможность научиться: 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника 

Характеризовать материалы по их свойствам 

Группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны 

Конструировать объемные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов 

3. Коммуникативные: 

Ученик научится: 

Рассказывать о массовых профессиях и технологии производства искусственных 

материалов, о природных материалах 

Отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного 

Комментировать последовательность действий 

Выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре 

Участвовать в коллективном обсуждении 

Выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы 

Ученик получит возможность научиться: 

Выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда 

Быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в собственной работе 

Договариваться и приходить к общему решению работая в паре 

Строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 
Предметные результаты: 

Ученик научится: 
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Определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, веревки, 

природные материалы, крупы и пр.) и их свойства 

Определять детали и конструкции (деталь – составная часть конструкции), различать 

однодетальные и многодетальные конструкции 

Понимать назначение и методы безопасного использования специальных ручных 

инструментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) 

Использовать заданную последовательность изготовления простейших поделок из 

изученных материалов 

Называть приемы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, 

разрезывание, сгибание, сборка и т. п.) 

Правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности 

Различать материалы и инструменты по их назначению 

Выполнять изученные операции и приемы по изготовлению несложных изделий 

(обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея и пр.) 

Использовать в практической работе шаблон, образец, рисунок 

Сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам (точность, 

аккуратность) 

Ученик получит возможность научиться: 

● Определять неподвижные соединения деталей, различные способы соединения (с 

помощью скотча, клея, нитей, пластилина) 

● Организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время работы в 

соответствии с используемым материалом (в соответствии с требованиями учителя) 

● Экономно использовать материалы при изготовлении поделок 

● Выполнять различные   виды отделки и декорирования (аппликация, создание 

декоративной рамки и пр.) 

● Удобным для себя способом изготовлять из изученных материалов поделки: по 

образцу, на заданную тему, по своему желанию 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

Учебно-тематический план (2-ой год обучения) 
 

№ Тема Всего часов 
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1 «Пластилиновая страна» – 5 часов 5 

2 «Бумажная страна» – 5 часов 5 

3 «Кладовая природы»– 5 часов 5 

4 «Страна волшебных ножниц»– 4 часа 4 

5 «Город ткачей»– 5 часов 5 

6 «Страна оригами»– 4 часов 4 

7 «Страна фантазии»– 5 часов. 5 

 Итого 33 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Раздел 1: «Пластилиновая страна» 

 Вводный урок. 

Пластилиновый мир и его законы. 

Поделка «Забавная рожица». 

Многообразие материалов и область их применения. 

Правила безопасности работы с пластилином. 

Подготовка к лепке. Приёмы лепки 

    

 Волшебные превращения комочка пластилина. 

Поделки «Мешочек», «Веселые зверята», «Чудо 

дерево». 

Овладение приёмами лепки: раскатывание, 

вытягивание, заострение, сплющивание. 

    



313 
 

 Создание изделий по собственному замыслу     

 Пластилин-строитель. 

Поделка «Средневековый замок» (коллективная 

работа). 

Овладение приёмами лепки: кубик, конус, 

вырезание из пластилина 

    

 Пластилиновая сказка. 

Поделка «Домик поросенка». 

Приёмы лепки. Правила безопасности работы с 

пластилином. Изготовление объемных изделий по 

образцу самостоятельно 

    

 Калейдоскоп заданий. 

Приёмы лепки. Правила безопасности работы с 

пластилином. Создание изделий по собственному 

замыслу 

    

Раздел 2: «Бумажная страна» 

 История бумаги. Законы бумажного мира. 

Поделки: «Одноцветная бабочка», «Двухцветная 

бабочка». 

Свойства бумаги. Приемы работы с бумагой. 

Организация рабочего места, выполнение 

последовательности операций, контроль за ходом 

и результатом деятельности 

    

 Мозаика бумажной мостовой. Обрывная 

мозаичная аппликация. 

Поделка «Поздравительная открытка». 

Правила безопасной работы с клеем. Приемы 

работы с бумагой и клеем Организация рабочего 

места, выполнение последовательности операций, 

контроль за ходом и результатом деятельности 

    

 Бумажные силуэты. 

Обрывная аппликация по контору. Поделки: 

«Улитка Торопыжка», «Облака – белогривые 

лошадки», «Цыпленок». 
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 Силуэт-тень. Контур. Приемы обрыва по контуру     

 Бумажная история. 

Поделка «Морское царство». 

Техника обрыва по наметке, отделение от общего 

листа. Силуэт-тень. Контур 

    

 Калейдоскоп заданий. 

Обрывная мозаичная аппликация. 

Создание изделий по собственному замыслу. 

Правила безопасной работы с клеем. Приемы 

работы с бумагой и клеем 

    

Раздел 3: «Кладовая природы» 

 Экскурсия по теме «Сокровища природной 

кладовой». 

Наблюдение за формами и образами природы. 

Представление о природе, её красоте и 

неповторимости. Сбор образцов природного 

материала 

    

 Конструктор – природа. 

Поделка «Придумай сам». 

Правила безопасной работы с семенами. Способы 

скрепления. Скульптуры из природных 

материалов 

    

 Кружево листьев. 

Поделки «Ваза с осенним букетом», «Фантазия из 

листьев». 

Овладение основными способами соединения 

изделий 

    

 Мозаика семян. 

Поделки «Осенний пейзаж», «Фантазии из семян» 

Основные способы работы с семенами: 

конструктор, мозаика, комбинирование 

    

 Калейдоскоп заданий. 

Создание изделий по собственному замыслу с 

использование изученных природных материалов 
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Раздел 4: «Страна волшебных ножниц» 

 История возникновения ножниц. 

Золотые ножницы. 

Поделка «Веселая маска». 

Правила безопасной работы с 

ножницами. Разрезание бумаги по 

прямым линиям. Плоскостное 

конструирование 

    

 Зимняя сказка из бумаги. 

Поделки «Объемная гармошка», 

«Цепочка из бумажных колец». 

Приемы изготовления украшений 

из бумаги 

    

 Волшебная снежинка. 

Изготовление изделий по шаблону. 

Овладение основными способами 

соединения изделий 

    

 Бумажный карнавал. 

Поделки «Новогодняя маска», 

«Широкая гирлянда – растяжка». 

Использование материала для 

создания образа и настроения. 

    

Раздел 5: «Город ткачей» 

 От веретена к прядильной машине. 

На улице прядильщиков. 

Поделки «нить из ваты», «Витая 

веревка», «Пушистый барашек». 

Способы изготовления нитей. 

Познавательная викторина 

    

 Иголка-вышивальщица. 

Поделка «Кисточка». 

Правила безопасной работы с иглой 

и   шилом.  Вышивка  на картоне. 

Виды швов: наметочный, 
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 машинный     

 Пришивание пуговиц. 

Правила работы с иглой. 

Тренировка в пришивании пуговиц 

различных видов, с различными 

отверстиями 

    

 Царство ткани. 

Поделка «Зимняя картина». 

Виды, свойства ткани. Разметка по 

шаблону. Композиция на плоскости 

    

 Калейдоскоп заданий. 

Создание изделий по собственному 

замыслу. Коллаж из ткани на 

фигурной картонной основе 

    

Раздел 6: «Страна оригами» 

 Базовые формы. Прием 

изготовления квадрата из 

прямоугольника. 

Базовые формы. Прием 

изготовления квадрата из 

прямоугольника 

    

 Изготовление поделок на основе 

базовой формы бутон. 

Изготовление поделок на основе 

базовой формы бутон 

    

 Изготовление украшений на основе 

формы «конверт», на базе двойного 

треугольника. 

Изготовление украшений на основе 

формы «конверт», на базе двойного 

треугольника 

    

 Создание изделий по собственному 

замыслу на основе изученных 

базовых форм. 
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 Создание изделий по собственному 

замыслу на основе изученных 

базовых форм 

    

Раздел 7: «Страна фантазии» 

 Веселые проделки бумаги. 

Поделки «Многоликая маска», 

«Говорящие игрушки». 

Изготовление поделки оригами на 

основе базовой формы «конверт» 

    

 Играем с поделками. 

Изготовление открытки-розыгрыша 

с прорезью и выгибанием 

    

 Урок-игра. 

Подарок курочки Рябы. 

Поделки «Бисерное яйцо», 

«Драгоценное яйцо». 

Ознакомление с «неожиданными» 

материалами  и  изделиями  из  них. 

«Фантазии» детей и изготовление 

изделий. Работа с разным 

материалом.  Знакомство  с крупами 

и приемами работы с ними 

    

 Бумажные вестники мира. 

Поделки «Губная гармошка», 

«Солдатская пилотка». 

Приемы гофрирования бумаги, 

прорезывания внутри листа 

    

 Праздничные поделки. 

Поделки «Праздничный наряд», 

«Дрессированная сороконожка». 

Изготовление поделок на основе 

гофрирования 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Учебник «Технология. 1 класс» О.В. Узорова, Е.Н. Нефедова. – М.: АСТ. Астрель, 2010 г. 

Рабочая тетрадь к учебнику О.В. Узоровой, Е.Н. Нефедовой «Технология. 1 класс». – М.: 

АСТ. Астрель, 2010 г. 

 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптивная физическая культура рассматривается как часть общей культуры, 

подсистема физической культуры, одна из сфер социальной деятельности, направленная на 

удовлетворение потребности лиц с ограниченными возможностями в двигательной 

активности, восстановлении, укреплении здоровья, личностного развития, самореализации 

физических и духовных сил в целях улучшения качества жизни, социализации и интеграции 

в общество. 

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

работы образовательных учреждений комплекса мер, направленных на своевременное 

обеспечение каждому ребенку адекватных возрасту условий для развития и формирования 

полноценной личности, включая физкультурное воспитание. 

Методика адаптивной физической культуры имеет существенные отличия, 

обусловленные аномальным развитием физической и психической сферы ребенка. Медико- 

физиологические и психологические особенности детей разных нозологических групп, 

типичные и специфические нарушения двигательной сферы, специально-методические 

принципы работы с данной категорией детей, коррекционная направленность 

педагогического процесса определяют концептуальные подходы к построению и 

содержанию частных методик адаптивной физической культуры. 

Чтобы строить педагогический процесс, определять дидактические линии, ставить и 

решать задачи образовательной деятельности, необходимо знать состояние здоровья, 

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

характеристика объекта педагогических воздействий является исходным условием любого 

процесса образования. 

Категория этих детей чрезвычайно разнообразна по нозологии, возрасту, степени 

тяжести дефекта, времени его возникновения, причинам и характеру протекания 

заболевания, медицинскому прогнозу, состоянию соматического здоровья, уровню 
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физического развития физической подготовленности и другим признакам. 

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

природном (биологическом) и психофизическом развитии. Это вызывает сдвиги 

сенситивных периодов возрастного развития, приводит к дефициту естественных 

потребностей ребенка в движении, игре, эмоциях, общении и затрудняет процесс обучения. 

Значительная часть обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата это: 
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1. Дети с последствиями детского церебрального паралича (ДЦП), которые имеют 

множественные двигательные расстройства: 

– нарушения мышечного тонуса, 

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

гипотонию мышц конечностей и туловища, ограничение или невозможность произвольных 

движений (парезы и параличи), гиперкинезы (непроизвольные насильственные движения), 

синкинезии (непроизвольные содружественные движения, сопровождающиеся выполнением 

активных произвольных движений), 

– тремор пальцев рук и языка, нарушение равновесия и координации движений 

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

тела в пространстве. 

Часто двигательные расстройства сопровождаются нарушением зрения, 

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

дефекта: легкую, среднюю, тяжелую. 

2. Дети с поражением спинного мозга характеризуются полной или частичной 

утратой произвольных движений, различных видов чувствительности, расстройствами 

функции тазовых органов. 

Данная образовательная программа основана на положениях нормативно-правовых 

актах Российской Федерации, в том числе: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

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

изменений в Федеральный закон о физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

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

Российской Федерации до 2020 года»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской федерации» от 

9 марта 2004 г., №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 
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– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (1–4 классы), Утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

– Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 19.10.2009) «Об  

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

При разработке рабочих программ необходимо соблюдать индивидуальные 

медицинские рекомендации, в которых отражены требования к двигательному режиму, 

показания и/или противопоказания к отдельным упражнениям. 

Цель образовательной коррекционной работы 

Стремление к нормализации двигательной деятельности, способствующей, ускорению 

социальной реабилитации детей. Достижение такого уровня развития двигательных навыков, 

который даст возможность минимально зависеть от посторонней помощи, вести более 

активный образ жизни, общаться с другими людьми. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
 

Общие задачи (образовательные, воспитательные, развивающие): 

– укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

– обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых 

навыков и умений; 

– развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

– формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 

– воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

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

работоспособности; 
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– воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за свои 

поступки, любознательности, активности и самостоятельности. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические): 

– коррекция техники основных движений – ходьбы, бега, плавания, прыжков, 

перелезания, метания, мелкой моторики рук, симметричных и ассиметричных движений; 

– коррекция и развитие координационных способностей - согласованности движений 

отдельных звеньев тела, при выполнении физических упражнений, ориентировки в 

пространстве, дифференцировки усилий, времени и пространства, расслабления, быстроты 

реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, ритмичности, точности движений, 

мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной координации и др.; 

– коррекция и развитие физической подготовленности – мышечной силы, 

элементарных форм скоростных, скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости, 

подвижности в суставах; 

– компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов 

движений за счет сохранных функций в случае невозможности коррекции; 

– профилактика и коррекция соматических нарушений, осанки, сколиоза, 

плоскостопия, дыхательной и сердечнососудистой систем, профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм; 

– коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых 

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

развитие устойчивости к вестибулярным раздражениям; дифференцировка тактильных 

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

– коррекция психических нарушений в процессе деятельности – зрительно- 

предметного и зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и вербально- 

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

и т.п. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Сроки освоения программы 1 класса: 2 года 

Объем учебного времени: 

– 1-й год обучения – 99ч (3 ч в неделю; 33 учебные недели с учетом дополнительных 

каникул), 

– 2-ой год обучения – 99ч (3 ч в неделю; 33 учебные недели с учетом дополнительных 

каникул). 
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Адаптивная физическая культура проводится в форме группового урока и 

индивидуального занятия. 

Индивидуальное занятие направлено на обучение произвольному и дозированному 

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

снижение повышенного мышечного тонуса и устранение патологических синкинезий, 

предупреждение и борьбу с контрактурами, увеличение амплитуды движений и мышечной 

силы, выработку компенсаторных навыков. 

Индивидуальные занятия по двигательной коррекции распределяются по 

необходимости в зависимости от степени тяжести заболевания, объема оперативного 

вмешательства, отсутствия навыков самообслуживания и возможности самостоятельного 

передвижения, следовательно, при таком состоянии учащегося количество часов 

индивидуальных занятий составляет 4 часа в неделю для формирования необходимых 

навыков. 

Классы начальной школы, малочисленной наполняемости, разной нозологической 

группы и тяжелой степени заболевания имеют 3 часа/нед. групповых занятий по АФК. 

Учащиеся, имеющие среднюю и тяжелую степени заболеваний, посещают уроки 

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

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

может быть изменен. Необходимость АФК (двигательная коррекция) конкретно для каждого 

ученика определяет врач по лечебной физкультуре и невропатолог. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

 
 

Личностные результаты: 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представления о нравственных нормах; 

развитие этических качеств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
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формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определение общей цели и путей их достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

взаимодействие со сверстниками по правилам поведения подвижных игр и 

соревнований; 

выполнение технических действий из базовых паралимпийских видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный материал составлен с учетом физического развития, моторики, 

соматического состояния учащихся данного типа школы. Он дает возможность оказывать 

избирательное воздействие на различные дефекты в элементарных движениях учеников и 

содействует развитию способности организовать сложные двигательные комплексы, 

особенно те, которые необходимы в учебной и трудовой деятельности. 

Весь материал условно разделен на следующие разделы: основы знаний, развитие 

двигательных способностей (ОФП), профилактические и корригирующие упражнения, 

гимнастика с элементами акробатики, подвижные и спортивные игры, легкая атлетика, 

плавание. 
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Профилактические и корригирующие упражнения составлены таким образом, чтобы 

была возможность избирательного воздействия на ослабленные и спастические группы 

мышц с целью коррекции нарушенных двигательных функций. В самостоятельный 

подраздел вынесены дыхательные упражнения для расслабления мышц, для формирования 

функций равновесия, прямостояния, для формирования свода стоп (их подвижности и 

опороспособности), а также упражнения для развития пространственной ориентировки и 

точности движений. 

Упражнения этих подразделов в силу особой значимости должны быть включены в 

каждый урок. Независимо от общих задач и содержания его основной части. 

Раздел «Развитие двигательных способностей (ОФП)» направлен на развитие 

физических качеств и на формирование возрастных локомоторно-статических функций, 

необходимых прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем 

выделены подразделы: построения и перестроения, ходьба и бег, перелезание и 

переползание, ритмические и танцевальные упражнения. Упражнения с предметами в силу 

их особого значения для детей, вынесены в данный раздел и представлены большим 

практическим материалом, который необходимо освоить с учениками для обогащения их 

двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с 

флажками, обручами. При прохождении программы особое внимание нужно уделять 

формированию правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией 

дефектов походки. 

Из подвижных игр в настоящую программу включены наиболее распространенные 

игры среди младшего школьного возраста, проводить которые можно по упрощенным 

правилам в зависимости от состава класса, а также баскетбол на колясках, бочча,  

настольный теннис, дартс. 

Раздел «Легкая атлетика» включает: бег на колясках, метание малого мяча, толкание 

набивного мяча,. 

Раздел «Гимнастика с элементами акробатики» включает: упоры, седы, группировка, 

лежа на спине, перекаты в группировке вперед-назад, вправо-влево; ОРУ (общеразвивающие 

упражнения) на развитие силы мышц туловища и плечевого пояса. 

Раздел «Плавание» включает: основы плавательной подготовки – теоретические 

знания, упражнения на суше и в воде, общеразвивающие и специальные упражнения 

«суша», подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие детей с водой и ее 

свойствами. 
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Система адаптивной физической культуры направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, улучшение функциональных 

двигательных возможностей всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и поддержание здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися на уроках АФК; 

- рациональную организацию на уроках АФК; 

- организацию утренней зарядки, физкультминуток на уроках способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план по АФК (1 год обучения) 
 

 
№ 

п/п 

 
Вид программного материала 

Кол-во 

часов 

1. Общая физическая подготовка 27 

2. Гимнастика с элементами акробатики 21 

3. Подвижные игры 21 

4. Легкоатлетические упражнения 29 

5. Плавание 62 

 

 

 
 

Основы знаний. 

Теоретические 

сведения 

Теоретические сведения. Формирование общего представления о 

ФК. Понимать роль и значение уроков физической культуры. 

Инструктаж по технике безопасности. Научатся ориентироваться 

в понятии «физическая культура». 

Требования к уровню подготовки учащихся 
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 Соблюдать правила поведения во время занятий. Знать требования 

к спортивной форме,понятия «строй», «колонна», «шеренга», 

«основная стойка».Иметь элементарные знания о разделах 

программного материала АФК 

Развитие 

двигательных 

способностей 

(ОФП) 

Основные команды и приемы. Основные исходные положения и 

изолированные движения. 

Элементы строевой подготовки. Построение в колонну, шеренгу. 

Команды «Равняйсь», «Смирно», расчет по порядку, рапорт. 

Основные виды передвижения. 

Передвижение в колонне по одному. Передвижение по- 

пластунски, в упоре стоя на коленях вперед, вперед спиной, 

приставным шагом. Передвижение в стойке на коленях с опорой 

на цилиндр. Передвижение на животе по гимнастической 

скамейке, по скамейке с переходом на гимнастическую стенку. 

Упражнения в равновесии. Упражнения на развитие функции 

опорности и равновесия с использованием цилиндра. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать и уметь правильно принимать исходные положения, 

ориентироваться в пространстве ( право, лево, верх, вниз, вперед, 

назад). Знать и уметь выполнять основные движения головы, рук, 

туловища, ног, иметь представление об основных видах 

передвижения 

Профилактические 

и корригирующие 

упражнения 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования 

правильной осанки. 

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей. 

Упражнения для развития вестибулярного аппарата. Развитие 

координационных способностей. Упражнения для формирования 

свода стопы (распределено равными частями в течение учебного 

года). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Уметь выполнять индивидуальные комплексы корригирующей и 

дыхательной гимнастики, общеразвивающие упражнения на 

развитие основных физических качеств. 

Иметь представления об осанке и правилах использования 
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 комплексов физических упражнений. 

Выполнять упражнения под счет учителя 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

ОРУ на развитие гибкости без предметов, с малыми мячами. Упор 

сидя сзади, упор лежа, упор стоя на коленях. Сед, сед на пятках, 

сед ноги врозь. Группировка лежа на спине, перекаты в 

группировке вперед-назад, вправо-влево. ОРУ на развитие силы 

мышц туловища и конечностей. 

ОРУ с гимнастической палкой. Различные виды хватов (узкий, 

широкий, одноименный, разноименный). 

Висы. 

Упражнения  сидя,  стоя у гимнастической стенки, простые и 

смешанные висы. 

ОРУ для мышц плечевого пояса. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Преодоление различных препятствий произвольным способом. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Основные исходные положения. Смена исходных положений 

лежа. Основные движения со сменой направления. 

Строевые упражнения. 

Лазание. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка, лежа на спине, 

перекаты вперед- назад. 

Упоры, стойка на коленях. 

Упражнения в равновесии. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать и уметь: 

Принимать исходные положения, выполнять основные движения, 

выполнять акробатические упражнения: группировка седы, 

упоры. Выполнять упражнения в различных висах. Лазании, 

перелезании, упражнения в равновесии 

Подвижные и 

спортивные игры 

Подвижные игры на развитие равновесия, внимания, 

пространственного  ориентирования  «Горячий  мяч», 

«Запрещенное движение». Игры на развитие общей подвижности. 

« напольный теннис». 
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 Бочча. 

Изучение правил игры, техники броска. ОРУ с мячами для игры в 

бочча. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Уметь удерживать большой мяч, уметь выполнять основные 

движения с мячом, иметь представление о передаче мяча 

различными способами, иметь представление о правилах игры в 

«бочча» и способах броска мяча « бочча». 

Иметь представление о правилах игры в 

« напольный теннис». Техника нападения и защиты. 

Научаться основе техники владения мячом 

Легкая атлетика Метание малого мяча. 

ОРУ на развитие подвижности и силы плечевого пояса и суставов 

верхних конечностей. Техника метания малого мяча в 

вертикальную, горизонтальную цель, метание мяча на заданное 

расстояние, на дальность. 

Передвижение в коляске разного типа. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать и уметь выполнять правильный захват малого мяча, Иметь 

представление о технике метании малого мяча в различные цели 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Тема урока 
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Планируемые результаты обучения 

В
и

д
ы

/ф
о
р

м
ы

 

к
о
н

т
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о
л

я
 

Раздел 1: «ОФП» 

 Теоретические сведения  Учащиеся научатся:  

 Основные исходные 

положения на спине, животе, 

 – правилам личной гигиены и режиму дня 

школьника; 

 

на боку – ознакомятся с техникой безопасности на 
 

уроках  Изолированные движения   
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 головы, рук  Учащиеся получат возможность 

научиться: 

– применять на практике полученные 

знания; 

– выполнять строевые упражнения; 

– самостоятельно принимать ИП и 

выполнять упражнения по команде 

учителя; 

– передвигаться с преодолением 

препятствий 

 

 Изолированные движения 

туловища, ног 

  

 ОРУ для мышц туловища без 

предметов 

  

 Упражнения для развития 

общей подвижности. 

Подвижные игры 

  

Раздел 2: «Гимнастика» 

 Ознакомление и разучивание 

акробатических упражнений 

(седы, упоры) 

 Учащиеся научатся: 

– выполнять построения и перестроения на 

месте 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

– выполнять акробатические упражнения; 

– выполнять упражнения в висах; 

– преодолевать различные препятствия; 

– выполнять упражнения в равновесии 

 

 Ознакомление и разучивание 

акробатических упражнений 

(группировки, перекаты) 

  

 Ознакомление и разучивание 

простых висов на 

гимнастической стенке 

  

 Обучение передвижению 

по узкой, повышенной опоре 

  

 Подвижные игры. 

Игры-эстафеты. 

  

Раздел 3: «Подвижные игры» 

 Теоретические сведения  Учащиеся научатся: 

– узнавать спортивные игры с мячом; 

– выполнять построения и перестроения на 

месте 

Учащиеся получат возможность 

 

 Прокатывание, остановка 

мяча одной, двумя руками. 

Работа в парах 
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 Обучение передаче и ловле 

мяча различными способами 

из разных ИП. Работа в парах 

 научиться: 

– владеть мячом; 

– выполнять остановку, передачу и ловлю 

мяча; 

– взаимодействовать с другими учащимися 

(игроками) 

 

 Подвижные игры на 

закрепление навыка владения 

мячом 

  

Раздел 4: «Легкая атлетика» 

 Теоретические сведения.  Учащиеся научатся:  

Разучивание техники – знать и применять на практике технику 

метания малого мяча безопасности при метании; 

 Техника метания малого 

мяча в вертикальную цель 

 – выполнять построение на месте 

Учащиеся  получат возможность 

 

 научиться: 
 

– метать мяч на дальность с места;  Техника метания малого   

мяча в горизонтальную цель – метать мяч в горизонтальные, 

 вертикальные цели; 
 

– метать на определенное расстояние; 

– передвигаться с преодолением 

 Метание малого мяча на 

дальность 

  

 различных препятствий 

 Метание малого мяча на    

заданное расстояние  

 Подвижные игры и игры-    

эстафеты с элементами  

метания  

 

Сокращения, используемые в рабочей программе: 

ФК – физическая культура 

ОФП – общая физическая подготовка 

Л/А – легкая атлетика 

ОРУ – общеразвивающие упражнения 

ТБ – техника безопасности 

типы/формы урока: 
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ИНМ – изучение нового материала 

ПИМ – повторение изученного материала 

ФР – фронтальная работа 

ИД – индивидуальная работа 

виды/формы контроля: 

Т – тест 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

1. Ренато Хольц «Помощь детям с церебральным параличом». – М.: Теревинф, 2006. 

2. Л.М. Шипицына И.И. Мамайчук «Детский церебральный паралич». 

3. А.А. Потапчук «АФК в работе с детьми, имеющие нарушения опорно-двигательного 

аппарата при заболевании ДЦП» – Санкт-Петербург, 2003. 

4.С.П. Евсеев «АФК в школе. Начальная школа» – Санкт-Петербург, 2003. 

5. «Частные методики АФК» – М.:, Советский спорт, 2007. 

6. С.П. Евсеев « Теория и организация АФК» – М.: 2010. 

7. Л.Н. Растомашвили «Адаптивное физическое воспитание детей со смешанными 

нарушениями развития» – М: 2009. 

8. А.А. Потапчук, Е.В. Клочкова, Т.Г. Щедрина «Физкультурно-оздоровительные 

технологии при нарушениях опорно-двигательного аппарата у детей» – Санкт-Петербург, 

2004. 

9. «Организация спортивно-массовой работы с лицами, имеющими нарушения 

функций спинного мозга»– М: Советский спорт, 1991. 

10. «Восстановительное лечение детей с поражениями ЦНС и опорно-двигательного 

аппарата». – Издательский дом Санкт-Петербург МАПО, 2004. 

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

опорно-двигательного аппарата» – М: 2003. 

 
Минимально необходимое оборудование: 

Скамейка гимнастическая большая 

Скамейка гимнастическая малая 

Стенка гимнастическая 

Стойка баскетбольная 

Перекладина 
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Фитбол 

Мяч набивной 

Мяч большой 

Мяч теннисный 

Палка гимнастическая 

Кегли 

Гантели 

Маты складные 

Скамейка гимнастическая большая 

Скамейка гимнастическая малая 

Стенка гимнастическая 

Маты гимнастические складные 

Маты гимнастические 

Мягкое оборудование «Альма» 

Цилиндр 

Комплект «Забота» 

Комплект «Помощник» 

Наклонная плоскость 

Качающаяся плоскость 

Инвентарь для развития мелкой моторики 

Велотренажер 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

Минимальный уровень: 

– представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

– представления о правильной осанке; 

– о видах стилизованной ходьбы; 

– о корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

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

– представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
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– представления об организации занятий по физической культуре с целевой 

направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; 

– представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных 

и спортивных играх; 

– представления о способах организации и проведения подвижных и спортивных игр 

и элементов соревнований со сверстниками; 

– представления о спортивных традициях своего народа и других народов; 

– понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в 

различных эмоциональных состояниях; 

– знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий; 

– представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 
Достаточный уровень: 

– знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования человека; выполнение комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; 

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

– знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; 

– выполнение двигательных действий; 

– умение подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

– знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; 

– знание физических упражнений с различной целевой направленностью, их 

выполнение с заданной дозировкой нагрузки; 

– знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное 

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

– знание форм, средств и методов физического совершенствования; 
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– умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в 

процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; осуществление их объективного 

судейства; 

– знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

– знание некоторых фактов из истории развития физической культуры, понимание её 

роли и значения в жизнедеятельности человека; 

– знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности; 

– знание правил, техники выполнения двигательных действий; 

– знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием; 

– соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно- 

спортивных мероприятиях; 

– ознакомиться со свойствами воды на уроках плавания; 

– не бояться воды, безбоязненно играть и передвигаться по дну удобным способом; 

– принимать основные исходные положения в плавании; 

– овладеть простейшими передвижениями в воде, погружением в воду, выдохом в 

воду; 
 
 

– выполнять скольжения в положении лёжа на груди; 

– иметь представление о технике безопасности и правилах поведения на  уроках  п о  

п л а в а н и ю . 
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