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РУССКИЙ ЯЗЫК  

1. Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа для 2 класса по предмету Русский язык для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана на основании АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 18» (вариант 1). Принята на заседании 

педагогического совета школы от  ________.  №1. Утверждена директором школы  

Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Овладение знаниями и умениями в данной предметной области является необходимым условием успешной социализации 

обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно 

связана с целью реализации АООП и заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном 

обществе. 

Задачи учебного предмета: Развивать устную и письменную речь учащихся, выработать осмысленное отношение к употреблению в речи 

слов и предложений, развивать умения анализировать, сопоставлять, группировать и обобщать языковой материал; выработать умения 

грамотного письма 

Основные направления коррекционной работы 

 коррекция нарушений звуковой стороны речи; 

 коррекция недостатков сенсомоторной сферы; 

 развитие слухового восприятия и речевого слуха; 



 развитие зрительного и пространственного восприятия; 

 развитие пространственной ориентировки; 

 развитие координации движений кисти руки и пальцев; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 развитие устной речи и обогащение словаря; 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная работа 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровье сберегающие; информационно-коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-

ориентированные; технологии разноуровнего и дифференцированного обучения. 

Место предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Русский язык.» входит в предметную область «Язык и речевая практика» и относится к обязательной части учебного 

плана образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В соответствии с годовым учебным планом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для второго класса, курс русского языка во втором 

классе рассчитан на 136 ч. (34 учебные недели). Количество часов в неделю, отводимых на изучение русского языка во втором классе, 

определено недельным учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 

второго класса и составляет 4 часа в неделю. 

Сроки реализации программы-1 год. 



2. Планируемые личностные, предметные результаты освоения учебного предмета  

Планируемые личностные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

– бережно относиться к учебным принадлежностям, раздаточному материалу; – уметь правильно располагать на парте учебные 

принадлежности; 

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

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

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

выигрыш в игре; 

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

списывающих с доски; 

– умело использовать подсказки, предложенные учителем в работе «Письмо по памяти»; – стремиться запомнить как можно больше слов из 

словаря; 

– уметь ориентироваться в выборе игровых упражнений, данных в «Рабочих тетрадях»; – проявлять интерес к простейшим словарным 

головоломкам; 

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

интонирования предложения-вопроса и предложения-ответа (подражание учителю); 

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

 
 

К концу года ученики должны научиться: 
 

- списывать с печатного и рукописного текстов (контрольное списывание); - писать по памяти выученные двустишья; 



- записывать слова из словаря, опираясь на предметные картинки; 
 

- правильно располагать на парте раздаточный дидактический материал; 
 

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

Обучающиеся должны уметь: 

   1-й уровень 

 

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

писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами; 
 

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

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

предложений; 

• делить текст на предложения; 
 

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

2-й уровень 
 

• делить слова на слоги для переноса; 
 

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

• писать под диктовку слова и короткие предложения с изученными орфограммами; • различать и подбирать слова, обозначающие 

предметы, действия, признаки; 

• выделять из текста предложения на заданную тему; 
 

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

3-й уровень 
 

• знать буквы, обозначать звуки буквами; 
 



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

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

• участвовать в подборе слов к предметным картинкам; 

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

 

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

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

материалом). 

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

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

содержательного потенциала (с систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем,

 опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря. 

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

к ученикам с более выраженными или осложнёнными интеллектуальными нарушениями. 

печатного и рукописного текстов). 
 

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

ученику на каждом уроке в выборе учебных заданий и речевого материала. 

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

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

 

 

 



3. Содержание учебного предмета.  

Звуки и буквы 

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

предложения; составление предложения с данным словом. 

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

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

каждого звука в схеме. Запись слова в тетради по схеме. 

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

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

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

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

Парные звонкие и глухие согласные. Различение звонких и глухих согласных.  Различение б – п 

 Различение в – ф  Различение г – к  Различение д – т 

 Различение ж –ш  Различение з – с 

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

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

 Буква ё вначале слова или слога  Буква ю вначале слова или слога     Буква 

я вначале слова или слога 

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

Твёрдые и мягкие согласные: 

 Гласные ы - и после твёрдых и мягких согласных     Гласные о - ё после твёрдых и мягких 

согласных       Гласные у - ю после твёрдых и мягких согласных      Гласные а - я после твёрдых и 



мягких согласных      Гласная е после мягких согласных 

 Различение твёрдых и мягких согласных 
 

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

 Слово 

Названия предметов 
 

Предмет и его название. Их различение. 
 

Называние предметов, отвечающих на вопросы что? кто? 
 

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

Различение сходных предметов и их названий. Обобщающее слово к группе однородных предметов. 

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

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

Названия действий 

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

Подбор названий действий к названиям предметов. 
 

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

Различение названий предметов и название действий по вопросам.  

Предлоги 

Предлог как отдельное слово. 
 

Составление предложений с использованием предлога. Слова с непроверяемыми гласными: 

 Выделение трудной гласной в словах 
 

 Написание гласных в словах-«родственниках» 

 Предложение 



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

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

Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя. 
 

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

 Выделение предложения из текста  Правила записи предложения 

 Предложение и его схема              Различение набора слов и предложения           Порядок слов в предложении 



 Завершение начатого предложения 

 

 Составление предложений по предметной картинке               Составление предложений по 

сюжетной картинке 

 Предложения-вопросы и предложения-ответы 
 

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

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

 

4. Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения программы учебного предмета.  

Описание системы оценки достижений, обучающихся и основной инструментарий для оценивания планируемых результатов освоения 

программы представлены в положении о системе оценивания знаний и достижений, обучающихся ОГКОУ «Школы-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Основной контрольной работой на уроках русского языка в начальных классах является диктант. Для слабых детей проверочной работой 

может быть списывание. Примерный объем текстов контрольных работ во 2 классе –13-16 слов. Тексты контрольных работ состоят из 

предложений. Работы оцениваются дифференцированно с учетом индивидуальных особенностей. 

 



5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Учебник: 

- Э.В. Якубовская, Н.В. Павлова  2 класс. Русский язык Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). – М.. «Просвещение» 2019г. 

Рабочая тетрадь: Э.В. Якубовская « Читай, думай, пиши» М., « Просвещение» 2021г. 

Учебно-практическое оборудование: 

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал, геометрические фигуры и тела); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

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

- слоговые таблицы; 

- дидактические игры; 

- образца написания букв; 

  

 

 

 

 



ЧТЕНИЕ (ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ) 

1. Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа для 2 класса по предмету Чтение для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разработана на основании АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ОГКОУ «Школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 18» (вариант 1). Принята на заседании педагогического совета 

школы от   _______  Пр.  №1. Утверждена директором школы. 

Основная цель обучения чтению детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью 

реализации АООП и заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1), подготовки их к жизни в современном 

обществе (ПрАООП, п.2.2.2). 

Задачи учебного предмета 

Формировать осознанное и правильное чтение по слогам и целыми словами. 

Основные направления коррекционной работы 

 коррекция нарушений звуковой стороны речи; 

 коррекция недостатков сенсомоторной сферы; 

 развитие слухового восприятия и речевого слуха; 

 развитие зрительного и пространственного восприятия; 

 развитие пространственной ориентировки; 

 развитие координации движений кисти руки и пальцев; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная работа 



Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровье сберегающие; информационно-коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-

ориентированные; технологии разноуровнего и дифференцированного обучения. 

Место предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), курс 

чтения  во втором классе рассчитан на 136 ч. (34 учебные недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение чтения  во втором классе, определено недельным учебным планом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет в 4 часа в неделю. 

Сроки реализации программы-1 год. 

 

2. Планируемые личностные, предметные результаты освоения учебного предмета  

Планируемые личностные результаты: 

- элементарные представления о дисциплинированном и воспитанном поведении на уроке и вне его; 

- элементарные представления о смысле учения в школе; 
 

- способность проявлять заботу и внимание к окружающим людям; животным; 
 

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

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

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

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



- элементарные представления о смысловом содержании таких нравственных качеств, как дружба и товарищество; трудолюбие и лень; 

аккуратность и неряшливость; доброта; упрямство; бережное отношение к природе; взаимопомощь; отзывчивость и некоторых др.; 

- элементарные нравственно-этические ценности: помочь другому, выразить сочувствие, благодарность, не обижать слабых, слушаться 

старших, не нарушать правила, признавать вину, учиться труду, старательно учиться в школе, ценить мир природы; 

- умения давать элементарную оценку поведению окружающих на материале прочитанных текстов: хорошо – плохо – и 

приводить несложные доказательства собственного мнения; 

- расширение представлений о мире природы; 
 

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

- способность понимать по особенностям речи намерения действующих лиц, их характер. 

 

Планируемые предметные  умения  на конец 2 класса 

Минимальный уровень: 
 

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

- отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста; 

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

иллюстрацию; 

- читать по слогам короткие тексты; 

- соотносить прочитанный текст или отрывок из него с иллюстрацией; 

- читать наизусть 2-3 небольших по объёму стихотворения. 

Достаточный уровень: 
 

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

- устанавливать несложные смысловые связи, в том числе причинно-следственные, с 
 



опорой на вопросы и/или иллюстрацию; 
 

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

семантике и структуре; 

- пересказывать тексты по вопросам, картинному плану; 

 

- выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений. 

 

3. Содержание учебного предмета.  

Название разделов программы Количество часов по разделу  

1. Осень пришла в школу пора!  

2. Почитаем-поиграем.  

3. В гостях у сказки.  

5. Животные рядом с нами.  

6. Ой, ты зимушка-зима!  

7. Что такое хорошо и что такое плохо.  

8. Весна идет!  

9. Чудесное рядом.  

10. Лето красное.  

 

 

 



4. Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения программы учебного предмета. 

Описание системы оценки достижений, обучающихся и основной инструментарий для оценивания планируемых результатов 

освоения программы представлены в положении о системе оценивания знаний и достижений, обучающихся ОГКОУ «Школы-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Учебник: 

Чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптивные общеобразовательные программы. В 2 ч. 2/(авт.-

сост. С.Ю. Ильина, и др.)-6-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

Учебно-практическое оборудование: 

- касса букв и слогов; 

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал, геометрические фигуры и тела); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

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

- дидактические игры; 

- образца написания букв; 

 

 

 

 

 



РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА. 

1. Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа для 2 класса по предмету Речевая практика для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана на основании АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 18» (вариант 1). Принята на заседании 

педагогического совета школы от   __________. Пр.  №1. Утверждена директором школы  

Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), поскольку овладение знаниями и умениями в области речевой коммуникации является необходимым 

условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель курса «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации учащихся с интеллектуальной недостаточностью как 

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

Задачи обучения во 2 классе:  

- учить школьников понимать и четко выполнять речевые инструкции, взаимодействовать друг с другом в ходе выполнения заданий, 

обращаться друг к другу и адекватно отвечать на вопрос или просьбу,  

- развитие интонационной выразительности речи детей, совершенствования их лексики, грамматического строя речи, формирование 

простейших умений в части построения связного монологического высказывания. 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная работа 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровье сберегающие; информационно-коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-

ориентированные; технологии разноуровнего и дифференцированного обучения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 



Учебный предмет «Речевая практика» входит в предметную область «Язык и речевая практика» и относится к обязательной части учебного 

плана образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) курс 

речевой практики во 2 классе рассчитан на 68 ч. (34 учебные недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на уроки речевой практики во 2 классе, определено Примерным недельным учебным планом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет 2 ч. в неделю. 

Сроки реализации программы-1 год. 

2. Планируемые личностные, предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты, ожидаемые после 2 года обучения:  

Достаточный уровень: 

-выполнять различные задания по словесной инструкции учителя, понимать речь, записанную на магнитофонной пленке; 

-использовать громкую и шепотную речь, менять темп и тон речи по указанию учителя и в зависимости от ситуации; 

-участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, задавать вопросы и спрашивать ответа у товарищей; 

-правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова; 
 

-уметь здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения; 
 

-знать адрес дома, имена и отчества учителей и воспитателей, директора и завуча школы, ближайших родственников; 

-слушать сказку, рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинный - символический план. 

Минимальный уровень: 
 

- выполнять задания по словесной инструкции, данной учителем; - называть предметы и действия, соотносить их с 

картинками; 

- правильно выражать свои просьбы, используя вежливые слова; 
 

- адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании; 



- знать свое имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до школы; 

- участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми средствами); 

- слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал. 

Личностные результаты, ожидаемые после 2 года обучения: 
 

1) Зарождение представлений о праздниках личных и государственных, связанных с историей страны. 

2) Практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын-дочь, воспитанник, одноклассник и др.). 

3) Принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через 
 

знакомство нормами этикета и правилами культурного поведения. 
 

4) Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия (в рамках предметных результатов 2 года 

обучения). 

5) Овладение социально-бытовыми  навыками, используемыми в повседневной жизни (в рамках предметных результатов 2 года 

обучения). 

3. Содержание учебного предмета. 

Аудирование и понимание речи 

Слушание, запоминание и отчетливое произнесение ряда слоговых комплексов и слов (3 слога, 2-3 слова). 

Слушание и повторение слов, близких по звучанию: букет-пакет, удочка-уточка, гладит-глядит и др.(с опорой на наглядные средства). 

Выполнение действий по инструкции с противопоставляемыми предлогами: в - на , у – за, над - под, с - на, к - от и др. Например: 

положи книгу на парту, положи книгу в парту, встань у парты, зайди за парту, подержи руку над партой, а теперь – под партой и т.д. 

Выполнение движений или заданий по словесной двухчленной инструкции учителя с последующим речевым отчетом о действии 

(Что ты делал?). 

Прослушивание заданий, записанных на магнитофонной ленте. Выполнение каждого задания. Например: Наташа, подойди к 



доске и напиши свое имя; Миша, выйди к доске и допиши её фамилию; Лена, иди к доске и на следующей строчке запиши свое имя и 

свою фамилию и т.д. 

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками предложений, содержащих слова-родственники 

или слова, обозначающие функционально сходные предметы: Миша сделал маленькую табуретку. Коля 

сделал маленькую скамейку.; Дети слепили во дворе снеговичка. Дети вылепили во дворе снегурочку. 

 Дикция и выразительность речи. 
 

Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приемы). Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса 

учителя, отчетливое и выразительное их произнесение. 

Дыхательные упражнения: посчитаем Егорок на горке (сначала - двух Егорок, потом – трех на одном выдохе (Как на горке на пригорке 

стояли 33 Егорки: раз Егорка, два Егорка, три Егорка и т.д.) 

Пение слогов и слов на знакомые мотивы детских песен. 
 

Громкая, тихая и шепотная речь. Индивидуальные и хоровые упражнения с использованием силы голоса в различных речевых 

ситуациях. 

Быстрая и медленная речь. Упражнения в использовании нормального темпа речи. Помощники устной речи: мимика и жесты в 

тренировочных упражнениях в связи с 

речевой ситуацией, являющейся темой урока. Выражения лица: веселое, грустное, удивленное, сердитое. 

Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса: приветливого, вежливого, грубого, испуганного, 

сердитого. 

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, излучавшемуся в 1 классе) 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и 

ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к 



продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и 

др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это 

…», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень 

приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). 

Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», 

«салют», «счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью 

обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. 

Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и их развертывание с помощью обращения по 

имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными праздниками. 

Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 
 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на 

поздравления и подарки. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи 



(гудки, обращения автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата 

«алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене. Обращение с просьбой к 

незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», 

«Можно я …». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), 

благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» 

и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю 

тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка 

извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, утешения. 

Примерные темы речевых ситуаций 
 

«Я – дома»: «Алло! Алло!», «С Днем рождения!» 
 

«Я и мои товарищи»: «Истории о лете», «Три поросенка», «Новогодняя сказка», «Красная Шапочка», «Я поздравляю тебя!», 

«Вспоминаем любимые сказки», «Скоро лето» 

«Я за порогом дома»: «Добро пожаловать!», «Расскажи мне о школе», «Новогодний карнавал». «Дежурство», «Пошли в столовую!», 

«Я записался в кружок», «Поклонимся памяти героев» 

«Я в мире природы»: «У меня есть щенок!» 

 



4. Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения программы учебного предмета. 

Описание системы оценки достижений, обучающихся и основной инструментарий для оценивания планируемых результатов освоения 

программы представлены в положении о системе оценивания знаний и достижений, обучающихся ОГКОУ «Школы-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение: 

- Комарова С.В. 2 класс. «Устная речь». Учебник- М. « Просвещение» 2019г. 

С.В Комарова, Т.М. Головкина¸С.В. Саакян « Речевая практика» Рабочая тетрадь. –М. «Просвещение» 2021г 

Учебно-практическое оборудование: 

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

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- книги (сказки). 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕМАТИКА 

1. Пояснительная записка.  

Данная рабочая программа для 2 класса по предмету математика для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана на основании АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 18» (вариант 1). Принята на заседании 

педагогического совета школы от  __________Пр.  №1. Утверждена директором школы  

Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Овладение математическими знаниями и умениями является необходимым условием успешной социализации обучающихся, 

формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения математике детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с 

целью реализации АООП, обозначенной в Целевом разделе ПрАООП, и заключается в создании условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1). 

Основная цель курса: овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной 

деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; достижение планируемых результатов освоения АООП 

образования обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Задачи учебного предмета 

1. Формировать элементарные математические представления о форме, величине, количественных (дочисловых), пространственных, 

временных представлениях. 



2. Формировать представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение 

простых арифметических задач с опорой на наглядность.  

3. Овладевать способностью пользоваться математическими знаниями при    решении соответствующих возрасту житейских задач.  

 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная работа 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровье сберегающие; информационно-коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-

ориентированные; технологии разноуровнего и дифференцированного обучения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика» и относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с годовыми учебными планами образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), курс математики во 2 классе рассчитан на 170 ч (34 учебные недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение математики во 2 классе, определено недельными учебными планами образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и составляет 5 ч в неделю. 

Сроки реализации программы-1 год. 

2. Планируемые личностные, предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

- принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося, начальные проявления мотивов учебной деятельности на уроках 

математики; 

- умение поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке математики, сформулировать и высказать элементарную фразу с 

использованием математической терминологии; 



- проявление доброжелательного отношения к учителю и другим обучающимся, желание оказать помощь одноклассникам в учебной 

ситуации и элементарные навыки по осуществлению этой помощи; 

- начальные элементарные навыки организации собственной деятельности по выполнению знакомой математической операции (учебного 

задания) на основе инструкции и/или образца, данных учителем или содержащихся в учебном пособии (учебнике или рабочей тетради), 

новой математической операции (учебного задания) – под руководством учителя на основе пошаговой инструкции; 

- начальные навыки работы с учебником математики: ориентировка на странице учебника, чтение и понимание текстовых

 фрагментов, доступных обучающимся (элементарных инструкций к заданиям, правил, текстовых арифметических задач и их 

кратких записей), использование иллюстраций в качестве опоры для практической деятельности; 

- понимание и воспроизведение записей с использованием математической символики, содержащихся в учебнике или иных дидактических 

материалах, умение использовать их при организации практической деятельности; 

- умение корригировать свою деятельность при выполнении учебного задания в соответствии с мнением (замечанием), высказанным 

учителем или одноклассниками, а также с учетом помощи, оказанной обучающемуся при необходимости; 

- умение производить элементарную самооценку результатов выполненной практической деятельности на основе 

соотнесения с образцом выполнения; 

- начальные умения использования математических знаний при ориентировке в ближайшем социальном и предметном окружении, 

доступных видах хозяйственно-бытового труда; 

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к природе, своему здоровью, безопасном поведении в 

помещении и на улице. 

Предметные результаты  

Минимальный уровень 

- знание состава чисел 2-10 из двух частей (чисел); 

 



- знание количественных числительных в пределах 20; умение записать числа 11-20 с помощью цифр; 

- знание десятичного состава чисел 11-20; откладывание (моделирование) чисел второго десятка с использованием счетного материала на 

основе знания их десятичного состава; 

- знание числового ряда в пределах 20 в прямом порядке; месте каждого числа в числовом ряду в пределах 20; 

- осуществление счета предметов в пределах 20, присчитывая по 1; 

- выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием знаков равенства (=) и сравнения (>, <); сравнение чисел в пределах 20 с 

опорой на установление взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей; 

- знание единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм = 10 см; умение соотносить с помощью учителя длину предметов с 

моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины); 

- умение прочитать и записать число, полученное при измерении длины двумя мерами (1 дм 2 см) (с помощью учителя); 

- знание единицы измерения (меры) времени 1 ч; умение определять время по часам с точностью до 1 ч; 

- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени (в пределах 20, 

с помощью учителя); 

- знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания (с помощью учителя); 

- умение выполнить в практическом плане на основе действий с предметными совокупностями увеличение и уменьшение на несколько 

единиц (с отношением «больше на …», «меньше на …»); выполнение увеличения и уменьшения числа на несколько единиц (с помощью 

учителя); 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 20 без перехода через десяток; с переходом через десяток (с подробной записью 

решения); 

- знание таблицы сложения на основе состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток (с помощью 

учителя); 



- знание переместительного свойства сложения, умение использовать его при выполнении вычислений (с помощью учителя); 

- выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, длины; 

- умение ориентироваться в краткой записи арифметической задачи, воспроизводить условие и вопрос задачи по ее краткой записи; умение 

составить краткую запись арифметической задачи (с помощью учителя); умение записать решение и ответ задачи (запись решения составной 

задачи в 2 действия – с помощью учителя); 

- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц (с отношением «больше на 

…», «меньше на …») в практическом плане на основе действий с предметными совокупностями, иллюстрирования содержания задачи; 

- составление арифметических задач по предложенному сюжету, краткой записи (с помощью учителя); 

- умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, полученного при измерении одной мерой; умение построить 

отрезок заданной длины, выраженной в сантиметрах; 

- умение сравнивать отрезки по длине; построение с помощью учителя отрезка, равного по длине данному отрезку (такой же длины); 

- умение различать линии: прямую, отрезок, луч; построение луча с помощью линейки; - знание элементов угла; различение углов по виду 

(прямой, тупой, острый); умение 

построить прямой угол с помощью чертежного угольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

- знание элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата), треугольника; 

- умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам (вершинам) на бумаге в клетку (с помощью учителя). 

Достаточный уровень 

- знание количественных, порядковых числительных в пределах 20; умение записать числа 11-20 с помощью цифр; 

- знание десятичного состава чисел 11-20; откладывание (моделирование) чисел 11-20 с использованием счетного материала на основе 

знания их десятичного состава; 



- знание числового ряда в пределах 20 в прямом и обратном порядке; месте каждого числа в числовом ряду в пределах 20; умение получить 

следующее число, предыдущее число в пределах 20 путем присчитывания 1, отсчитывания 1; 

- осуществление счета в пределах 20, присчитывая, отсчитывая по 1 и равными числовыми группами по 2; 

- выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием знаков равенства (=) и сравнения (>, <); 

- знание единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм = 10 см; умение соотносить длину предметов с моделью 1 дм: больше 

(длиннее), чем 1 дм; меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины); 

- умение прочитать и записать число, полученное при измерении длины двумя мерами (1 дм 2 см); 

- знание единицы измерения (меры) времени 1 ч; умение определять время по часам с точностью до 1 ч и получаса; 

- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени (в пределах 

20); 

- знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания, использование их в собственной речи (с помощью учителя); 

- умение выполнить в практическом плане на основе действий с предметными совокупностями увеличение и уменьшение на несколько 

единиц (с отношением «больше на …», «меньше на …»), с отражением выполненных операций в математической записи (составлении 

числового выражения); выполнение увеличения и уменьшения числа на несколько единиц; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 20 без перехода через десяток и с переходом через десяток; 

- знание таблицы сложения на основе состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток, умение 

использовать ее при выполнении вычитания однозначного числа из двузначного (с помощью учителя); 

- знание переместительного свойства сложения, умение использовать его при выполнении вычислений; 

- умение находить значение числового выражения без скобок в два арифметических действия (сложение, вычитание); 

- выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени; 



- умение составить краткую запись арифметической задачи; умение записать решение простой и составной (в 2 действия) задачи, записать 

ответ задачи; 

- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц (с отношением «больше на 

…», «меньше на …») в практическом плане на основе действий с предметными совокупностями, иллюстрирования содержания задачи; 

- составление арифметических задач по предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи; 

- умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах, в дециметрах и сантиметрах, с записью числа, полученного при измерении 

одной и двумя мерами (1 дм 2 см); умение построить отрезок заданной длины, выраженной одной мерой; 

- умение сравнивать длину отрезка с 1 дм, сравнивать отрезки по длине; построение отрезка, равного по длине данному отрезку (такой же 

длины); 

- знание различий между линиями (прямой, отрезком, лучом); построение луча с помощью линейки; 

- знание элементов угла; различение углов по виду (прямой, тупой, острый); умение построить прямой угол с помощью чертежного 

угольника на нелинованной бумаге; 

- знание элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата), треугольника; - знание свойств углов, сторон квадрата, прямоугольника; 

- умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам (вершинам) на бумаге в клетку.  

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Нумерация 
 

Нумерация чисел в пределах 10 
 

Сравнение чисел в пределах 10 с использованием знаков равенства (=) и сравнения (>, <). Установление отношения «равно» с помощью 

знака равенства (5 = 5). Установление отношений «больше», «меньше» с помощью знака сравнения (5 > 4; 6 < 8). Упорядочение чисел в 

пределах 10. 

Нумерация чисел в пределах 20 
 



Образование, название, запись чисел 11-20. Десятичный состав чисел 11-20. Числовой ряд в пределах 20 в прямой и 

обратной последовательности. Получение следующего числа в пределах 20 путем увеличения предыдущего числа на 1; получение 

предыдущего числа путем уменьшения числа на 1. 

Счет в пределах 20 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2, 3). Счет в заданных пределах. 

Сравнение чисел в пределах 20, в том числе с опорой на их место в числовом ряду. Числа однозначные, двузначные. 

 

Единицы измерения и их соотношения 
 

Единица измерения (мера) длины – дециметр (1 дм). Соотношение: 1 дм = 10 см. Сравнение длины предметов с моделью 1 дм: больше 

(длиннее), чем 1 дм; меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 м (такой же длины). Измерение длины предметов с помощью модели 

дециметра. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении длины двумя мерами (1 дм 2 см). Единица измерения (мера) времени – час (1 ч). 

Прибор для измерения времени – 

часы. Циферблат часов, минутная и часовая стрелки. Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). 

Измерение времени по часам с точностью до получаса. 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени. 

 

Арифметические действия 
 

Название компонентов и результатов сложения и вычитания. 

Увеличение и уменьшение на несколько единиц данной предметной совокупности и предметной совокупности, сравниваемой с данной. 

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Переместительное свойство сложения. Сложение 

однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения второго слагаемого на два числа. Вычитание однозначных чисел из 

двузначных путем разложения вычитаемого на два числа. Таблица сложения на основе состава двузначных чисел (11-18) из двух 

однозначных чисел с переходом через десяток, ее использование при выполнении вычитания однозначного числа из двузначного. 



Нахождение значения числового выражения без скобок в два арифметических действия (сложение, вычитание). 

Нуль как компонент сложения (3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3). 
 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени. 

Деление на две равные части (поровну) на основе выполнения практических действий с предметными совокупностями. 

 

Арифметические задачи 
 

Краткая запись арифметической задачи. 
 

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц (с отношением «больше на …», «меньше на 

…»). 

Составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц по предложенному сюжету, готовому решению, краткой 

записи. 

Составные арифметические задачи в два действия. 
 

Геометрический материал 
 

Сравнение отрезков по длине. Построение отрезка, равного по длине данному отрезку (такой же длины). Сравнение длины отрезка 

с 1 дм. Измерение длины отрезка в дециметрах и сантиметрах, с записью результатов измерений в виде числа с двумя мерами (1 дм 2 см). 

Луч. Построение луча. 
 

Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. Построение прямого угла с помощью чертежного 

угольника. 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Элементы прямоугольника, квадрата: углы, вершины, стороны. Свойства углов, сторон. 

Элементы треугольника: углы, вершины, стороны. 
 

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам) на бумаге в клетку. 

 

 



4. Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения программы учебного предмета. 

  Описание системы оценки достижений, обучающихся и основной инструментарий для оценивания планируемых результатов 

освоения программы представлены в положении о системе оценивания знаний и достижений, обучающихся ОГКОУ «Школы-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение: 

- Алышева Т.В. Математика. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 

2-х ч. – Ч. 1, Ч. 2   -М. « Просвещение» 2016г 

- Алышева Т.В. Математика. 2 класс. Рабочая тетрадь для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 

2-х ч. – Ч. 1, Ч. 2   М. « Просвещение» 2020г 

 

Учебно-практическое оборудование: 

- наборы счетных палочек; 

- раздаточный дидактический материал  

- геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, брус); трафареты и шаблоны 

геометрических фигур; 

- набор предметных картинок; 

- наборное полотно; 

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

- индивидуальные оцифрованные ученические линейки. 



МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА. 

1. Пояснительная записка.  

Данная рабочая программа для 2 класса по предмету Мир природы и человека для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана на основании АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 18» (вариант 1). Принята на заседании 

педагогического совета школы от _________Пр.  №1. Утверждена директором школы  

Одной из важнейших составляющих комплексного развития личности ребенка с нарушением интеллекта является более раннее восприятие 

им законов окружающего мира природы и способах их правильного применения, переноса этих знаний в практическую повседневную 

деятельность. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у 

обучающихся начальных классов понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе. 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

– полисенсорности восприятия объектов; 

– практического взаимодействия обучающихся с интеллектуальными нарушениями с предметами познания, по возможности в натуральном 

виде в естественных условиях; 

– накопления представлений об объектах и явлениях окружающей среды через взаимодействие с различными носителями информации; 

– закрепления представлений в различных формах и видах деятельности; 

– постепенного усложнения содержания, преемственности изучаемых тем. 

Цель курса «Мир природы и человека» - заложить основы для изучения в дальнейшем таких базовых предметов, как «Природоведение», 

«Естествознание» и «География», создать преемственную систему знаний. 

 



Коррекционно-образовательные и воспитательные задачи: 

 уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дает новые знания об основных ее элементах; 

 на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о 

формах приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 

 вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, использовать в речи итоги 

наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические данные; 

 формирует первоначальные знания обучающихся о природе своего края; 

 конкретизирует понятийный аппарат, развивает аналитико-синтетическую деятельность обучающихся на основе предоставляемого 

материала; 

 вырабатывает умения делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи;  

 формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит детей бережному отношению к природе. 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная работа 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровье сберегающие; информационно-коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-

ориентированные; технологии разноуровнего и дифференцированного обучения. 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Курс «Мир природы и человека» входит в обязательную часть учебного плана для детей с интеллектуальными нарушениями в предметной 

области «Естествознание» и служит пропедевтической основой для изучения предметов естествоведческого характера «Природоведение», 

«Биология», «География». 

Примерная рабочая программа по курсу «Мир природы и человека» составлена из расчета 1 часа в неделю во 2-ом классе. 



Сроки реализации программы-1 год. (34 ч) 

3. Планируемые личностные, предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, развитие способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

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

3. овладение навыками коммуникации; 

4. дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной организации; 

   5. осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей 

Предметные результаты  

Достаточный уровень: 

правильно называть изученные объекты и явления;  

различать 3—4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за комнатными растениями; 

различать наиболее распространённые овощи и фрукты; объяснять, где они растут, как используются человеком; 

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

выполнять элементарные гигиенические правила; 

различать признаки времён года, объяснять причину сезонных изменений в природе; 

Минимальный уровень: 



иметь представления об изученных объектах и явлениях; 

различать 2—3 вида комнатных растений, называть части растений;  

ухаживать за комнатными растениями; 

различать наиболее распространённые овощи и фрукты;  

различать изученных диких и домашних животных, рыб;  

различать признаки времён года; 

выполнять элементарные гигиенические требования, правила приёма пищи. 

4. Содержание учебного предмета.  

Сезонные изменения в природе .   

Сезонные изменения в неживой природе. Формирование представлений о смене времен года в связи с изменением положения солнца. 

Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 

Названия времен года, знакомство с названиями месяцев. 

Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, день, вечер, ночь. Формирование представлений о явлениях и 

состояниях неживой природы: похолодание, 

дождь, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лед, замерзание водоемов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, 

лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром, молния), теплые дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их словесное описание. 

Растения и животные в разное время года. Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время года: тополь, дуб, сирень, 

калина, шиповник. Увядание и появление трав, цветов: одуванчик, ландыш. Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, 

сорока. Появление весной грачей, скворцов. Животные в разное время года: лиса, белка, еж. Рыбы зимой. 



Труд человека в разное время года Работа в саду, огороде. 

Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных случаев.  

Словарь: утро, день, вечер, ночь, сутки, похолодание, мороз, заморозки, пасмурно, листопад, гербарий, снегопад, сосульки, оттепель, капель, 

туча, ливень, гроза  

Неживая природа  

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. Первичные представления о температуре, о термометре как 

приборе для измерения температуры. Вода горячая, холодная. 

Значение воды для жизни растений, животных, человека. Вода в природе: дождь, снег, лед; река, озеро (пруд), болото. 

Словарь: прозрачная, текучая, температура, термометр, лед, пар 

Живая природа  

Растения :Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3–4 растения). 

Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни растений воздуха, воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, 

засухоустойчивые: традесканция и кактус. 

Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за комнатными растениями. Огород. Овощи (3–5 названий), их 

признаки. Особенности произрастания. Овощи в питании человека. 

Сад. Фрукты (3–5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. Фрукты в питании человека. 

Растения садов и огородов данной местности. Уход за растениями сада и огорода. 

Словарь: корень, стебель, лист, цветок, влаголюбивые, светолюбивые, корнеплод, клубень, грядки, витамины 

Животные: 

Сравнение домашних и диких животных. Кошка – рысь. Собака – волк. Внешний вид, питание, названия детенышей, повадки, образ жизни, 

места обитания. Необходимые условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, пища. Разнообразие пород кошек и собак, их повадки. 

Отношение человека к животным. 



Рыбы (2–3 названия рыб, распространенных в данной местности). Внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни. 

Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий.  

Словарь: звери, птицы, рыбы, насекомые, домашние, дикие, голова, туловище, крылья, плавники, лапы, хвост: шерсть, перья, чешуя, окраска 

детеныши, птенцы, мальки, икринки 

Человек. Безопасное поведение . Гигиена тела человека, закаливание. 

Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник (элементарные представления). 

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. 

Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений. 

Словарь: гигиена, утренняя гимнастика, молочные, рыбные, мясные продукты, завтрак, обед, полдник, ужин 

5. Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения программы учебного предмета. 

Описание системы оценки достижений, обучающихся и основной инструментарий для оценивания планируемых результатов освоения 

программы представлены в положении о системе оценивания знаний и достижений, обучающихся ОГКОУ «Школы-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Учебники:  

Матвеева Н. Б.,  Ярочкина И.А., Попова М.А.,. Куртова Т. О. « Мир природы и человека»  учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.   2 класс, ч.1, ч.2  -М., Просвещение, 2018 

Матвеева Н. Б.,  Ярочкина И.А., Попова М.А.« Мир природы и человека»  рабочая тетрадь  для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.   2 класс, М., Просвещение, 2021 

Печатная продукция: 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др 

 



 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа для 2 класса по предмету изобразительное искусство для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработана на основании АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 18» (вариант 

1). Принята на заседании педагогического совета школы от  _________________. Пр.  №1. Утверждена директором школы  

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: используя различные многообразные виды 

деятельности (изобразительная деятельность, игровая, действия с разборными игрушками и т. д.) корригировать недостатки восприятия, 

внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления 

детей, а также их речи и связи с практической деятельностью. 

Общая характеристика учебного предмета: формирование элементарных специфических манипуляций, которые со временем 

преобразуются в целенаправленные действия с инструментами и материалами в изобразительной деятельности; 

 Задачи и направления рабочей программы: 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— развитие планирования и контроля деятельности; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных задач.  

Методические задачи: 



— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная работа 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровье сберегающие; информационно-коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-

ориентированные; технологии разноуровнего и дифференцированного обучения. 

2. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  

Учебные предметы предметной области «Искусство», наряду с другими предметами основных образовательных областей «Язык и 

речевая практика», «Математика», «Естествознание», «Технологии», «Физическая культура», составляют обязательную часть учебных планов 

АООП образования умственно отсталых обучающихся (интеллектуальными нарушениями) 2 класса (вариант 1). 

Согласно учебному плану образования обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальных нарушений), всего 

на изучение. При 5-дневной учебной неделе на предмет «Изобразительное искусство» отведено 1 час в неделю для 2 класса, что составляет 34 

часа за учебный год. 

Сроки реализации программы-1 год. 

3. Планируемые личностные, предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты обучения  

положительное отношение и интерес к занятиям по изобразительной деятельности; 



понимание красоты в окружающей действительности и возникновение эмоциональной реакции («красиво» / «некрасиво»); 

оценка собственных возможностей и формируемых умений по передаче свойств объектов и явлений окружающего мира, а также 

отражению собственных впечатлений с помощью изобразительной деятельности; 

 

умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится» / «не нравится»); 

развитие эстетических потребностей и чувств, проявление чувства радости от восприятия красоты окружающей действительности; 

проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи; 

проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству; 

стремление к сотрудничеству в творческой деятельности;  

привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

овладение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем; 
 

установка на дальнейшее формирование умений в изобразительной и творческой деятельности 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», 

«штриховка», «пятно», «цвет»; 



 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов. 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя.  

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в 

рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой;  

 применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности;  

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых 

оттенков цвета; 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации; 

 знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», 

«пятно», «цвет», объем и др.; 

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 



 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради;  

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных источниках;  

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

 применение разных способов лепки; 

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, рисование по воображению;  

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 

 различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

Требования к умениям и навыкам к концу обучения во 2 классе 

Общие организационные умения: правильно сидеть за рабочим столом; правильно держать инструменты (карандашами, кистью, красками, 

трафаретом) и пользоваться ими; правильно располагать изобразительную поверхность на столе (парте). 

Технические навыки изобразительной деятельности: 

 овладение приемами лепки (размять, отщипывать кусок от целого куска; скатывать, раскатывать, сплющивать, размазывать)  

 овладение приемами выполнения аппликации из бумаги: уметь работать с ножницами, раскладывать наклеивать детали аппликации. 

 овладение приемами рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой 

 овладение приемами работы красками: примакивание кистью; наращивание массы. 

 овладение действиям с шаблонами и трафаретами 

 

 

 



 

4. Содержание учебного предмета. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Обучение композиционной деятельности», «Развитие 

умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и 

формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

1. Обучение композиционной деятельности 

Закрепление умения размещать рисунок (в аппликации 2–3 готовых вырезанных изображения или силуэта) на изобразительной 

плоскости. Продолжение работы над понятиями «середина листа», «край листа» (верхний, нижний, левый, правый). 

Закрепление умения учитывать расположение листа бумаги (горизонтальное и вертикальное) в зависимости от содержания 

рисунка или особенностей формы изображаемого предмета, размер рисунка в зависимости от формата листа; наряду со словесной

 речью учитель использует жесты, характеризующие направление, протяжённость, подчёркивающие размер 

предметов. 

Обучение детей способам построения рисунка (многопредметное и фризовое построение). Обращение внимания на смысловые 

связи в рисунке, на возможные варианты объединения предметов в группы по смыслу. 

Вырезание силуэтов предметов симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое. Составление узора в полосе с соблюдением чередования 

формы и цвета его элементов. 

Формирование умений планировать деятельность (в лепке, в процессе работы над аппликацией, при рисовании с натуры, в 

декоративной работе). Выделение этапов очерёдности. 

2. Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

Формирование у обучающихся умения проводить сначала с помощью опорных точек, затем от руки волнистые, ломаные линии в 

разных направлениях, а также вертикальные, горизонтальные и наклонные прямые линии (возможно использование приёма 

дорисовывания). 



Обучение приёмам изображения с помощью опорных точек, а затем от руки геометрических форм: эталоны круга, квадрата, 

прямоугольника, треугольника, овала. Использование приёма «дорисовывание изображения». 

Развитие умения анализировать форму предметов. Формирование представлений и способов изображения различных деревьев:

 береза, ель, сосна. Формирование представления и развитие умения изображать человека в статической 

позе: человек стоит. 

Развитие умения рисовать жилые дома городского типа (с использованием приёма сравнения). 

3. Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи 

Обучение приёмам составления зелёного, оранжевого, фиолетового, коричневого цветов в работе с акварелью. Совершенствование 

умений узнавать и называть локальный цвет предмета. 

Совершенствование умения работать цветными карандашами и краской (гуашью). Обучение приёмам работы акварельными красками 

(умение разводить краску на палитре, покрывать поверхность бумаги краской, работая влажной кистью, и т.д.). Закрепление приёма 

работы с акварелью «примакивание». 

4. Обучение восприятию произведений искусства 

 Беседа по плану: 

1. Кто написал картину? 
 

2. Что изображено на картине? 
 

3. Нравится ли вам картина? Объясни почему. 
 

4. Какое настроение (грустное, весёлое, спокойное) создаёт эта картина? 
 

Для демонстрации рекомендуется использовать произведения живописи и книжной графики: картины И. Левитана, А. Саврасова, 

И. Шишкина, иллюстрации к сказкам Ю. Васнецова, В. Конашевича, Е. Рачёва и др., доступные пониманию учащихся (по выбору 

учителя). 

Занятия проводятся в форме классно-урочной системы. Практическая изобразительная деятельность обучающихся по 



обработке и оформлению собственных работ может осуществляться также и во внеурочное время. 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 
 

‒ рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, представлению и воображению; рисование 

на свободную и заданную тему; декоративное рисование. 

‒ лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по памяти, воображению; 

лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

‒ выполнение плоскостной и полуобъёмной аппликаций (без фиксации деталей на изобразительной поверхности («подвижная 

аппликация») и с фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

‒ проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций картин художников, книжных иллюстраций, картинок, 

произведений народного и декоративно-прикладного искусства. 

5. Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения программы учебного предмета. 

Описание системы оценки достижений, обучающихся и основной инструментарий для оценивания планируемых результатов освоения 

программы представлены в положении о системе оценивания знаний и достижений, обучающихся ОГКОУ «Школы-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Учебники: 

М.Ю. Рау, М.А. Зыкова  « Изобразительное  искусство» 2 класс учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы.   2 класс,  -М., Просвещение, 2018 

Специальные и специфические инструменты - ножниц, кисточки  и др. 

Расходные материалы (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). 

 



 

РУЧНОЙ ТРУД 

1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа для 2 класса по предмету ручной труд для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана на основании АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 18» (вариант 1). Принята на заседании 

педагогического совета школы от ____________   Пр.  №1. Утверждена директором школы                        .  

      Труд – это основа любых культурных достижений, один из основных и важных видов деятельности в жизни человека.  

      Основная цель изучения учебного предмета «Ручной труд» в первом классе заключается в формировании у умственно отсталых младших 

школьников элементарной трудовой культуры, через установление в их сознании взаимосвязей между предметным миром и окружающей их 

жизни 

    Задачи обучения во втором  классе: 

 развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности; 

 получение первоначальных представлений о труде в жизни человека; 

 формирование представлений о единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём человека; 

 формирование интереса к разнообразным видам труда; 

 формирование простейших знаний о материалах, их свойствах, применении; 

 обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам; 

  развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, планировать и контролировать сою работу с помощью учителя;  

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, пространственных представлений и ориентировки, памяти, 

воображения, мышления, речи);  

 развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения); 



 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений; 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации, доступными умственно 

отсталому первокласснику;  

 развитие речи; 

 коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных особенностей, которая предусматривает:  

 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  

В учебном плане общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный предмет 

«Ручной труд» относится к обязательной предметной области «Технология». На его изучение в первом классе отводится 68 часов, по 2 часа в 

неделю. 

Срок реализации программы – 1 год.  

2. Планируемые личностные, предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения технологии включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки: положительное отношение и интерес к труду; понимание значения и ценности 

труда; отношение к труду как первой жизненной необходимости; понимание красоты в труде, в окружающей действительности и 

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

способность к самооценке; умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой творческой деятельности «нравится» или 

«не нравится; привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

Программа «Технология. Ручной труд» во 2 классе определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

 Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным для всех обучающихся с легкой умственной 

отсталостью второго класса, включающий следующие знания и умения: 



   Знать: правила организации рабочего места; виды трудовых работ; названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда в первом классе,  правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними; названия инструментов, 

необходимых на уроках ручного труда, их устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами; приемы 

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

отделки изделия), используемые на уроках ручного труда. 

     Уметь: организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте с помощью учителя; анализировать объект, подлежащий 

изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; определять способы соединения деталей с помощью учителя; составлять 

стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-операционный план с помощью учителя; владеть некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки поделочных материалов с помощью учителя; работать с доступными материалами (глиной и 

пластилином, природными материалами, с бумагой и  нитками). 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся первого класса. 

     К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны знать: правила рациональной 

организации труда, включающей в себя упорядоченность действий и самодисциплину. 

уметь: самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; работать с 

доступной для первоклассников наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой на предметно-операционные, графические 

планы, и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; осуществлять текущий самоконтроль выполняемых 

практических действий и корректировку хода практической работы; оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на 

образец); устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами; выполнять общественные 

поручения по уборке класса/мастерской после уроков ручного труда. 

  

 



 

4. Содержание учебного предмета. 

Вводный урок 

«Человек и труд».  

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

Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного труда. Правила поведения и работы на уроках 

ручного труда. Общие правила организации рабочего места на уроках труда. 

«Работа с глиной и 

пластилином» 

 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ.  

     Пластилин-материал ручного труда. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с 

пластилином.  

   Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства материалов, цвет, форма). Применение 

глины для изготовления игрушек; фигурок животных, птиц, людей и т.д.     

     Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином.  

    Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным - предмет создается из отдельных частей; 

пластическим - лепка из целого куска, когда все части вытягиваются из одного куска глины, пластилина; 

комбинированным -  объединяющим лепку из отдельных частей и целого куска.  

     Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную 

форму.  

     Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» 

(аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», 

«раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», 

«пришипывание», «примазывание» (объемные изделия).    



     Комбинированные работы: бумага и пластилин. 

«Работа с природными 

материалами» 

     Организация рабочего места работе с природными материалами. 

     Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природных материалов).  

    Способы соединения деталей (пластилин).  

«Работа с бумагой и 

картоном» 

Организация рабочего места при работе с бумагой.  

     Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для 

печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная).  Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг, овал). Инструменты (ножницы) и материалы (клей) для работы с бумагой.  

    Способы работы с бумагой (аппликация, конструирование). 

    Виды работы с бумагой: 

«Работа с 

текстильными 

материалами» 

 

 Применение ниток. Свойства ниток. Как работать с нитками. Изготовление стилизованных фигурок из связанных 

пучком ниток. Пришивание пуговиц с двумя сквозными отверстиями. Работа с текстильными материалами. 

   

5. Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения программы учебного предмета. 

Описание системы оценки достижений, обучающихся и основной инструментарий для оценивания планируемых результатов освоения 

программы представлены в положении о системе оценивания знаний и достижений, обучающихся ОГКОУ «Школы-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

- Кузнецова Л.А. «Технология: Ручной труд»  2 класс: Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учрежд. VIII вида. -3-е 

изд. 2013г 



Л.А. Кузнецова  «Технология. Ручной труд» 2 класс  рабочая тетрадь  М., «Просвещение» 2018 

 

Материально-техническое обеспечение 

- Дидактический раздаточный материал: карточки-задания по технологии изготовления изделия. 

Материалы: 

1.Краски акварельные, гуашевые. 

2.Фломастеры разного цвета 

3.Цветные карандаши 

4.Бумага рисовальная А3, А4 (плотная) 

5.Бумага цветная разной плотности. 

6.Картон цветной, серый, белый 

7.Бумага в крупную клетку 

8.Набор разноцветного пластилина. 

9.Нитки (разные виды) 

10.Природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха, тростниковая трава и т.д.) 

11.Клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш. 

Инструменты: 

Кисти, стеки, ножницы, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком 
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