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2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 Рабочая программа по предмету «Русский язык (обучение грамоте)» 1 класс 

Предметная область «Филология» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» 1 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3). 

 Программа ориентирована на контингент обучающихся с двигательными нарушениями средней и тяжелой степени выраженности и с легкой степенью 
интеллектуальной недостаточности, осложненными нейросенсорными нарушениями, а также имеющие недоразвитие речи осложненное дизартрическими нарушения и 
моторной алалией. У детей с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят тотальный характер. 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 выражено чувство 
неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых усилий и мотивации.  Все это позволяет прогнозировать значительные трудности при формировании 
графомоторных навыков и собственно письма, как такового. Поэтому данная программа предусматривает формирование у обучающих предпосылок для дальнейшего 
развития замещающего письма (печатанье на компьютере). В тематическом планировании наряду с основной темой урока предусмотрено поэтапное системное 
знакомство и обучение работе с клавиатурой. 

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 и умственной отсталостью (вариант 6.3 ФГОС НОО (ОВЗ)) учет особенностей и возможностей обучающихся с НОДА и умственной 

отсталостью реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных представлений, 
замещающее клавиатурное письмо, приемы сравнения, сопоставления, противопоставления при освоении нового материала, специальное оборудование, сочетание 
учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. 
Практическая направленность обучения, т.е. направленность на социализацию и воспитание автономности. 

 

Цели образовательно-коррекционной работы: 
– формирование доступных учащимся знаний по русскому языку, умений практически применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных 

предметов; подготовка учащихся к социальной адаптации; 
 – максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного предмета и коррекция недостатков развития познавательной деятельности и 

личностных качеств с учётом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 
 – коррекция  и развитие основных мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ и т.д.); 
– совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
– воспитание у школьников самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности; 
– формирование   умения   работать   по   словесной инструкции, по алгоритму; 
– формирование умения планировать свою деятельность. Развитие комбинаторных способностей; 
– развитие  и обогащение связной речи, обогащение словаря; 
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– расширение представлений об окружающем мире. 
 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Обучение грамоте является важнейшим разделом предметной области «Язык и речевая практика». Раздел обучения грамоте включает в себя добукварный и 
букварный периоды. Добукварный период — период подготовки детей к обучению грамоте, определяющий их способность в овладении письмом и чтением во время 
букварных занятий. В это время у учащихся с нарушением интеллекта формируются и развиваются: фонематический слух, навыки звукового анализа и синтеза, 
диалогической речи и графические умения — необходимые условия для успешного усвоения грамоты. Для детей, не посещавших дополнительный класс, в добукварный 
период начинается школьное обучение. Поэтому, кроме образовательных задач, перед учителем стоят не менее важные задачи содействия в адаптации детей к школе, 
школьному коллективу и правилам поведения в нем. В добукварный период уроки носят интегрированный характер. На каждом уроке учитель реализует несколько 
направлений коррекционной работы, предлагаются упражнения, направленные на подготовку учащихся к овладению навыком чтения и письма. 

В букварный период у школьников с умственной отсталостью формируются первоначальные навыки чтения, каллиграфические, графические и некоторые 
орфографические умения. Формирование первоначальных навыков чтения и письма проходит параллельно с формированием у них речевого слуха, коррекцией 
нарушений звуковой стороны речи, коррекцией недостатков сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, пространственной ориентировки, мелкой моторики кистей 
рук. Именно в этот период закладываются основы школьных поведенческих навыков. Коммуникативные навыки первоклассников получают дальнейшее развитие, они 
учатся элементарному общению с учителем и одноклассниками, приобретают умение адекватно воспринимать речь окружающих и выполнять инструкции педагога, у 
них развивается способность различать тональность и мелодику звучащей речи, подражать взрослому в использовании интонационных средств выразительности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа обучения носит элементарно-практический характер, при этом ведущим коррекционным принципом, является принцип коммуникативной 
направленности. 

Обучение грамоте осуществляется на основе звукового аналитико-синтетического метода. Наряду этим методом обучения грамоте частично используется слоговой 
метод обучения. Материалом для обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, слова, предложения, короткие тексты. Обучение чтению в букварный 
период условно делится на три этапа. Такое деление в случае отсутствия в школе дополнительного (пропедевтико-диагностического) класса обусловлено тем, что 
учитель всю первую четверть готовит детей к обучению грамоте (добукварный период). Последующие три четверти отводятся на изучение «Букваря». Таким образом, 
работа с «Букварем» может начаться в конце первой или начале второй четверти учебного года. Если же в школе функционирует дополнительный класс, в котором 
учащиеся знакомятся с некоторыми звуками и буквами первого этапа, добукварный период и первый этап прохождения «Букваря» могут быть сокращены по времени. 
Вместе с тем в программе оговаривается право учителя продлевать букварный период на всю первую четверть второго класса при сложном контингенте учащихся. 
Определенная свобода в распределении материала по четвертям и годам обучения дает возможность педагогу принимать во внимание изучения звуков и букв, в чтении 
слоговых структур и слов, который доступен всему классу в целом. В связи с этим при составлении тематического планирования учитель может включать весь речевой 
материал каждой страницы «Букваря», либо разбить страницу на два или три урока. 

Порядок изучения звуков, букв и слоговых структур отличается от порядка их изучения с детьми не имеющих интеллектуальных нарушений. Он является наиболее 
доступным умственно отсталым школьникам, т.к. учитывает особенности их мыслительной деятельности. Усвоение звука предполагает выделение его из 
речи, правильное и отчетливое произношение, различение в сочетании с другими звуками, дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей 
последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы (элементы и их расположение), сравнение с другими, ранее изученными буквами. Важным 
моментом является соотнесение звука с образом буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), обратные слоги (ам, ум), а затем прямые 
слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и слоги со стечением согласных. 

При обучении письму важно научить первоклассников правильному начертанию букв, соединению их в слоги и слова. Упражнения в написании слогов, слов, 
предложений опираются на звуко -буквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и составление слогов, слов из букв. В процессе обучения 
письму детей данной категории важно направить все усилия на преодоление имеющихся недостатков и максимальную коррекцию имеющихся нарушений. 

Для обеспечения благоприятных условий необходимо соблюдать общие гигиенические требования: правильное расположение тетради на парте, правильная 
посадка, правильное держание ручки в руке и т.д. Поскольку двигательный навык письма формируется у умственно отсталых первоклассников с НОДА крайне 
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медленно и требует большого напряжения всех сил ребенка, это вызывает необходимость проведения на уроке, как минимум, двух динамических пауз, выполнения с 
детьми гимнастики для пальцев и кистей рук, зрительной гимнастики, упражнений, направленных на ориентировку на листе бумаги. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 На изучение курса «Русский язык. Обучение грамоте» выделяется: 
–132 часа (4 ч из обязательной части учебного плана, 33 учебные недели) на обучение письму с возможной корректировкой количества часов. 
 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 
- положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 
- проявление интереса к языковой и речевой деятельности; 
- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, отзывчивость и др.; 
- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 
- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на вопросы учителя; 
- совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий одноклассников; 
- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 
- ориентироваться в Букваре (на форзацах, на страницах учебной книги, в условных обозначениях); 
- с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в Букваре, в Прописях, учебных пособиях, учебных материалах (в том числе в электронном 

приложении к Букварю); 
- под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема); 
- осуществлять под руководством учителя искать нужную информации в Букваре и учебных пособиях; 
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
- слушать собеседника и понимать речь других; 
- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких предложений); 
- принимать участие в диалоге; 
- принимать участие в работе парами и группами; 
- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. 
 

Предметные результаты: 
- различать и узнавать звуки окружающей действительности; 
- дифференцировать неречевые и речевые звуки; 
- иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, предложение); 
- уметь работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 
- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словесную форму под руководством учителя; 
- классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний предмет; 
- понимать и показывать пространственное расположение фигур; 
- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, школьные 

принадлежности и др.); 
- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
- понимать различие между звуками и буквами; 
- устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 
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- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 
- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 
- различать слово и предложение, слово и слог; 
- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
- осознавать слово как единство звучания и значения; 
- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
- определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения; 
- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 
- составлять предложения из данных слов; 
- составлять предложения по схеме; 
- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 
- ориентироваться на альбомном и тетрадном листе; 
- списывать с печатного и рукописного текста буквы, слоги, слова, простые предложения; 
- писать под диктовку буквы, слоги, слова, написание которых не расходится с произношением. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Добукварный период 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение источника звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления звука 
(«Укажи, где пищит мышка»), силы звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков») и т.д. 

Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного по его голосу. 
Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки музыкальных детских инструментов и др. 
Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет волк, ш-ш-ш — шипит гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит свисток и др. 
Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все слова, которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. 

«Чтение» зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где слово и где предмет»). Называние окружающих предметов, предметов, 
изображенных на картинке, «запись» слов условно-графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без ошибок повтори: дом — дым, удочка — уточка, бабушка — бабочка и др. 
Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого слова картинкой и схемой. «Чтение» слов. 
Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения условно-

графическим изображением. «Чтение» предложения. 
Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, запись их условно-графической схемой. «Чтение» каждого предложения. 
Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с последующим выделением каждого слова. 
Дифференциация сходных по звучанию предложений ( На полке мишка. На полу мышка; У Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным 

выбором соответствующей картинки. 
Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Ва-ся). Фиксация части слова условно-графическим изображением. «Чтение» слов по 

слогам, соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой. 
Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, са — за, да — та и т.д. 
Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в игре: «Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок 

стало на горке» (сначала на выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка четкого звукопроизношения на материале коротких стихотворений, чистоговорок и т.д. 
Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т], [с] — [з], [с] — [ш] и т.д. (с учетом произносительных навыков учащихся). 
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Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при 
акцентированном произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с  опорой на натуральные 
предметы или картинки. 

 

Развитие зрительных и пространственных восприятий 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда 
цветных полосок (2—3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение коротких и длинных полосок. Составление из цветных полосок изображений 
знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок и др.) вместе с учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных полосок буквенных знаков: А, У, М, Х, 
С, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур (2—3) 

разного цвета. Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов (елочка, тележка, грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение 
пространственного расположения фигур: вверху — внизу, справа — слева. Разложение предмета, составленного из геометрических фигур, на части: елочка — три 
треугольника, дом — треугольник и квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения последовательно слева направо. 
Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание из кубиков 

(4—6) картинки по образцу, составление картинки из пазлов (2—4). 

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной характеристике — цвету, форме или величине. 
 

Развитие моторных умений 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, разжимание 
их, приветствие пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и других предметов. Разучивание коротких стихотворных текстов, сопровождение их 
движениями пальцев. Игра с мозаикой. 

Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, карандаш. Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме. 
Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий; расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, проведение линий по 
контору. Умение менять направление карандаша в зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при штриховке фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и письменных букв в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — 

заборчик, прямая палочка с закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка с закруглением вверху и внизу — уточка, овал — слива, полуовал — месяц и др. 
Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету, по образцу. 
Букварный период (чтение и письмо) 
1-й эт Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Умение правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, 

выделять первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки или задание учителя («Назовите 
имена детей, которые начинаются со звука [а]» и др.). Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и букв. Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. 
Обозначение гласных и согласных букв соответствующим цветом. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов. 
Сравнение закрытых и открытых слогов. Чтение слоговых таблиц. Запоминание слогов. 

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] — [н], [с] — [ш]; ма — на, СА — ша. 

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.) с последующим их повторением целым словом. Соотнесение прочитанного слова с 
предметом или с картинкой. 

Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, сом, сын и т.д. 
Чтение предложений из 1—2 слов и предметной картинки. Чтение предложений из 3 слов, с последующим их устным воспроизведением. 
Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 
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Усвоение рукописного начертания всех изучаемых строчных и прописных букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Соотнесение графических образов 
печатных и рукописных букв. 

Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списывание слов после предварительного анализа и четкого их протяжного проговаривания 
(интонирования). Выкладывание звуко-буквенной схемы слова. 

Запись под диктовку букв и слогов. 
2-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и четкое произнесение звуков. 
Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или согласный (с опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание гортани). 

Выделение начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета буквы. 
Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] — [з], [х] — [к], [р] — [л], [п] — [б]; СА — за, ша — жа, коза — коса и др.); слогов с 

мягкими и твердыми согласными (мы — ми, лы — ли, ны — ни, мыл — мил и т.д.); а также с и — й, (мои — мой). Образование и чтение открытых и закрытых 
двубуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. Чтение слоговых структур по подобию, целостное 
запоминание слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много предметов, 
большой и маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко-буквенной схемой. Обозначение букв красными и синими кружками 
(квадратиками). 

Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением прочитанного («Какое предложение ты прочитал? Повтори»). Имитация интонации учителя 
при устном повторении предложения учеником. 

Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы на вопросы. Выборочное чтение по заданию учителя («Найди ответ на вопрос или подпись к картинке»). 
Соотнесение содержания текста с содержанием сюжетной картинки. 

Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса учителя. 
Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание с печатного и рукописного текстов букв, слогов, слов, состоящих из усвоенных 

слоговых структур. Письмо по образцу предложений, состоящих из 2 слов. Большая буква в начале и точка в конце предложения. 
Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова, обозначение звука в схеме или буквой из разрезной кассы с последующей записью слова в 

тетрадь. Самостоятельное составление изученных слогов с последующей записью. Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 
3-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. Четкое и правильное артикулирование звуков. 
Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное обозначение их в схеме. 
Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и мягких согласных, свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф]  — [в], [с] — [ц], [ч] — [щ]; 

ма — мя, му — мю, су — цу, ша — ща; цвет — свет, плач — плащ и др. 
Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее слоговых структур. Образование и чтение слогов со стечением 2 согласных в начале и в 

конце слова. Образование и чтение по слогам слов, состоящих из 1—3 слогов. 
Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение с имитацией интонации учителя или самостоятельно при выполнении задания: «Как 

сердятся гуси?» и т.д. 
Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложений, текста с иллюстративным материалом; выбор нужной иллюстрации к тексту из 

ряда похожих по ситуации. Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке, заданию. 
Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя. 
Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание с рукописного и печатного текстов усвоенных букв, слогов, слов и предложений из 

3—4 слов. Вставка пропущенной буквы или слога при списывании. Прописная буква в именах людей. 
Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного анализа. 
Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опорой на картинку. 
Контрольное списывание. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Добукварный период  
 

№ 

К
ол-во 
часов 

Тема Виды работ 

1.  1 Выявление представлений детей о 
празднике школы 1 сентября. Составление 
рассказа по вопросам учителя с опорой на 
иллюстрацию и жизненный опыт 

1. Беседа с опорой на иллюстрацию «Праздник школы» 

2. Дорисовывание праздничного букета по образцу и пунктирным линиям 

2.  1 Звуки вокруг нас. Различение 
неречевых звуков окружающей 
действительности 

1. Имитация звуков животного мира (чириканье воробья, писк комара, жужжание шмеля, лай 
собаки, мяуканье кошки и т.п.) 

2. Дорисовывание травы, ягод, солнышка по образцу и пунктирным линиям 

3.  1 Выявление представлений детей о 
цветах. Описание и сравнение предметов 
по цвету на основе зрительного 
восприятия. 

1. Беседа по картине «Волшебница-осень» (осенние краски) 
2. Дорисовывание картины осени (дорисовывание недостающих элементов, выбор нужных 

цветов) 

4.  1 Различение неречевых звуков 
окружающей действительности. 
Воспроизведение сказки «Курочка Ряба» с 
использованием элементов драматизации 

1. Имитация голосов животных 

2. Рассказывание сказки «Курочка Ряба» с опорой на иллюстрации и вопросы учителя 

3. Дорисовывание элементов рисунка произвольными линиями и рисование яичка по трафарету 

5.  1 Звуки вокруг нас. Определение 
источника звука с опорой на практические 
действия, аудиозапись, натуральные 
предметы 

1. Узнавание и имитация звуков окружающей действительности с опорой на картинки и 
собственные представления (тиканье и бой часов, звук мотора автомобиля, шуршание листьев под 
ногами, журчание воды, стук молотка и т.п.) 

2. Рисование апельсина по контуру и трафарету 

6.  1 Различение неречевых звуков 
окружающей действительности. 
Воспроизведение сказки «Колобок» с 
использованием элементов драматизации 

1. Имитация звуков животного мира 

2. Рассказывание сказки «Колобок» с опорой на иллюстрации и вопросы учителя 

3. Рисование Колобка по трафарету внутри дорожки 

7.  1 Выявление представлений детей о 
цвете предметов окружающей 
действительности 

1. Исключение четвертого лишнего по признаку цвета 

2. Обводка геометрических фигур по контуру и трафарету 

8.  1 Знакомство с понятием «слово» и 
его условно-графическим изображением 

1. Называние предметов, изображённых на картинках, «чтение» условно-графической схемы 
слов 

2. Обводка композиции из геометрических фигур по контуру, с использованием шаблонов или 
трафаретов 

9.  1 Условно-графическая фиксация 
слова с последующим его «чтением» 

1. Условно-графическая запись слов, обозначающих картинки, последующее «чтение» записи 

2. «Чтение» условно-графической записи слов по порядку и вразбивку 

3. Обводка композиции из геометрических фигур по контуру, с использованием шаблонов или 
трафаретов 

10. 1 Выявление представлений детей о 1. Соотнесение формы и предмета 
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форме предмета. Ознакомление с 
символом формы 

2. Условно-графическая фиксация слов, обозначающих изображённые предметы, с 
последующим «чтением» записи 

3. Обводка композиции из геометрических фигур по контуру, с использованием шаблонов или 
трафаретов 

11. 1 Подбор слов к картинке на сюжет 
сказки «Три медведя» 

1. Подбор слов к картинке в точном соответствии с количеством условно-графических 
изображений 

2. Рассказывание сказки «Три медведя» с опорой на иллюстрации и вопросы учителя 

3. Обводка по контуру и рисование элементов иллюстрации с использованием шаблонов или 
трафаретов 

12. 1 Закрепление понятия «форма» 
предмета 

1. Исключение четвёртого лишнего по признаку формы 

2. Дорисовывание недостающей фигуры с использованием шаблона или трафарета 

13. 1 Подбор слов и их условно-

графическая фиксация с последующим 
«чтением» к картинке на сюжет сказки 
«Репка» 

1. Подбор слов к картинкам в точном соответствии с количеством условно-графических 
изображений 

2. Условно-графическая запись слов, обозначающих героев сказки «Репка», последующее 
«чтение» записи 

3. Рассказывание сказки «Репка» с опорой на иллюстрации и вопросы учителя 

4. Обводка репки по контуру. Сравнение изображений репки по величине. Соотнесение 
величины репки в сказке и ее дорисованного изображения 

14. 1 «Чтение» условно-графической 
записи слов сходных по звучанию 

1. Дифференциация сходных по звучанию слов (игра «Раз, два, три – повтори и покажи») 
2. «Чтение» условно-графической записи слов парами с опорой на картинки (дом – дым, мишка – 

мышка, кепка – репка, ворона – ворота) 
3. Обводка, дорисовывание и раскрашивание бордюра из геометрических фигур 

15. 1 «Чтение» условно-графической 
записи слов по порядку и в разбивку к 
картинке на сюжет сказки «Теремок» 

1. «Чтение» условно-графической записи слов по порядку и в разбивку 

2. Рассказывание сказки «Теремок» с опорой на иллюстрации и вопросы учителя 

3. Рисование кривых линий 

16. 1 Знакомство с понятием 
«вертикальные и горизонтальные линии» 

1. Знакомство с понятием «вертикальные линии» и «горизонтальные линии» (использование 
терминов в речи учителя, а в речи детей – «палочка стоит», «палочка лежит») 

2. Рисование вертикальных и горизонтальных линий разных цветов по заданию учителя 

3. Обводка и рисование бордюра из вертикальных и горизонтальных линий 

17. 1 Знакомство с понятием 
«предложение» и его условно-

графическим изображением 

1. Составление предложений по картинкам в соответствии с количеством условно-графических 
схем и их последующее «чтение» (схема предложения без деления на слова) 

2. Обводка и рисование бордюра из вертикальных и наклонных линий 

18. 1 Составление предложений с опорой 
на ситуационную картинку, с 
последующим чтением их в условно-

графической записи 

1. Составление предложений по картинкам и «чтение» их в условно-графической записи 

2. Обводка композиции из геометрических фигур по контуру, рисование такой же композиции по 
шаблону и трафарету 

3. Обводка и дорисовывание бордюра 

19. 1 Подбор слов и предложений по 
теме «Домашние животные и их 
детёныши», с последующим 
кодированием и «чтением»  

1. Беседа на тему «Домашние животные и их детёныши» 

2. «Чтение» условно-графической записи слов, обозначающих животных и их детёнышей 

3. Составление предложений по картинкам и «чтение» их в условно-графической записи 

4. Обводка, дорисовывание и раскрашивание композиции из геометрических фигур 

20. 1 Составление слов и предложений 
по предметной картинке «Зоопарк», их 

1. Беседа по теме «Зоопарк» 

2. Работа на партах с вырезанной из чёрной бумаги условно-графической схемой слов, 
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кодирование и чтение обозначающих животных и их детёнышей 

3. Составление предложений по картинкам, их фиксация условно-графическим изображением и 
последующее «чтение» (работа на партах со схемами, вырезанными из чёрной бумаги) 

4. Штриховка горизонтальными линиями по точкам 

5. Обводка и дорисовывание композиции из геометрических фигур (крыша и окошко кассы) 
21. 1 Составление, кодирование и 

«чтение» предложений с опорой на 
иллюстрацию 

1. Составление предложений по картинке, их фиксация условно-графическим изображением и 
последующее «чтение» 

2. Обводка и дорисовывание композиции из геометрических фигур по контуру и по точкам 

22. 1 Знакомство с делением 
предложения, состоящего из двух слов на 
слова, его условно-графическое 
изображение и «чтение» 

1. Рассматривание картинок, придумывание и проговаривание имён детей 

2. Составление по картинкам предложений из двух слов, их «чтение» и последующее 
выделение каждого слова на слух и в условно-графической схеме 

3. Обводка и дорисовывание бордюра из геометрических фигур 

23. 1 Знакомство с делением 
предложения, состоящего из трёх слов, на 
слова, его условно-графическое 
изображение и «чтение» 

1. Беседа на тему «Кто что любит?» с опорой на картинки. Соотнесение картинок с помощью 
стрелок 

2. Составление по картинкам предложений из трёх слов, их «чтение» и последующее выделение 
каждого слова на слух и в условно-графической схеме 

3. Обводка и дорисовывание бордюра из геометрических фигур 

24. 1 Составление предложений из трёх 
слов, их условно-графическое 
изображение и «чтение» 

1. Составление предложений по картинкам в соответствии с количеством условно-графических 
записей. «Чтение» предложений по условно графической записи 

2. Обводка и дорисовывание бордюра 

25. 1 Составление предложений из двух-

трёх слов, их условно-графическое 
изображение и «чтение» 

1. Составление по картинкам схемы предложений из двух-трёх слов, их «чтение» и 
последующее выделение каждого слова на слух и в условно-графической схеме. На картинках сюжеты 
из сказок (Колобок, разбитое золотое яичко, дед, тянущий репку, Маша, убегающая от трёх медведей) 

2. Обводка и дорисовывание бордюра из геометрических фигур 

26. 1 Составление и «письмо» условно-

графического изображения предложения, 
состоящего из трёх слов 

1. Составление по картинкам предложений из трёх слов, их запись в прямоугольнике в виде 
условно-графической схемы, «чтение» предложений и последующее выделение каждого слова на слух 
и в схеме. На картинках: девочка гладит кошку, девочка гладит собаку, мальчик чистит ботинки, 
мальчик чистит брюки, девочка рисует красками, девочка рисует карандашами 

2. Штриховка геометрических фигур вертикальными и горизонтальными линиями по контуру 

27. 1 Составление и «письмо» условно-

графического изображения предложения, 
состоящего из трёх слов к иллюстрации 
на тему «Дежурство в классе» 

1. Беседа на тему «Дежурство в классе» с опорой на иллюстрацию 

2. Составление по картинкам условно-графической схемы предложений из трёх слов, их 
«чтение» и последующее выделение каждого слова на слух и в схеме 

3. Обводка и дорисовывание композиций из геометрических фигур по контуру, точкам и по 
собственному замыслу 

28. 1 Знакомство с делением слова на 
слоги, «чтение» и условно-графическое 
изображение слов 

1. Беседа на тему «У нас соревнования» с опорой на иллюстрацию 

2. Деление слов, обозначающих имена, на слоги и «чтение» их в условно-графической записи 
слитно и по слогам 

3. Штриховка геометрических фигур наклонными линиями 

29. 1 Деление слова на слоги, «чтение» и 
условно-графическое изображение слов 

1. Беседа на тему «В магазине «Овощи-фрукты» с опорой на иллюстрацию 

2. Деление слов, обозначающих овощи и фрукты, на слоги, условно-графическая запись слов с 
последующим их «чтением» слитно и по слогам 

3. Обводка, дорисовывание по контуру и раскрашивание изображений овощей и фруктов 
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30. 1 Деление слова на слоги, «письмо» 
и «чтение» слов слитно и по слогам 

1. Беседа на тему «Моя любимая сказка» с опорой на иллюстрации (лисичка, мышка, курочка, 
три медведя) 

2. Условно-графическая запись слов, обозначающих сказочных персонажей, деление этих слов 
на слоги и последующее их чтение слитно и по слогам 

3. Обводка и дорисовывание бордюра 

31. 1 Составление и «чтение» 
предложений из двух-трёх слов с опорой 
на иллюстрацию и условно-графическую 
запись 

1. Беседа по картинке «Что случилось с Таней?» с опорой на иллюстрацию 

2. Составление предложений по сюжетным картинкам и по условно-графической записи с 
последующим «чтением» составленных предложений 

3. Знакомство со стихотворением А. Барто «Наша Таня громко плачет …» 

4. Разучивание стихотворения с опорой на сюжетные картинки 

5. Обводка и дорисовывание бордюра 

32. 1 Знакомство с новой формой 
условно-графической записи предложения 

 

1. Рассказывание учителем сказки «Петушок и бобовое зёрнышко» с опорой на серию 
сюжетных картинок 

2. Составление предложений по сюжету сказки с использованием новой формы условно-

графической записи (каждое слово в предложение представлено отдельной полоской) 
3. Обводка и дорисовывание бордюра 

33. 1 Выделение звука А в начале слова, 
фиксация его условно-графическим 
изображением в схеме слова 

1. Определение места звука А в словах, обозначающих предметные картинки, «чтение!» условно-

графической записи слов и выделение первого звука на слух и в схеме (аист, автобус, арбуз) 

2. Подбор имён детей, начинающихся со звука А. Условно-графическая запись слова и первого 
звука 

3. Обводка контура буквы А в изображениях домика, ракеты 

34. 1 Выделение звука У в начале слова, 
фиксация его условно-графическим 
изображением в схеме слова 

1. Определение места звука У в словах, обозначающих предметные картинки, «чтение» 
условно-графической записи слов и выделение первого звука на слух и в схеме (утка, удочка, уши) 

2. Составление рассказа по сюжетной картинке. Выделение на слух слов, начинающихся 
со звука У. 

3. Обводка контура буквы У в изображении веток дерева 

4. Обводка и дорисовывание бордюра 

35. 1 Выделение слов, начинающихся со 
звука У, их условно-графическое 
изображение 

1. Определение первого звука в словах, обозначающих предметные картинки 

2. Соотнесение изображений на рисунках с условно-графической схемой слова, 
начинающегося со звука У (обозначение стрелочками). Слова: утка, удочка, автобус, уши, самолёт, усы 

3. Составление и условно-графическая запись предложения со словами «автобус», 
«самолёт» 

4. Конструирование из цветных полосок букв А и У, фигур, по форме напоминающих 
буквы А и У 

5. Обводка и дорисовывание бордюра 

36. 1 Выделение звука О в начале слова, 
фиксация его условно-графическим 
изображением в схеме слова 

1.  Определение места звука О в словах, обозначающих предметные картинки, «чтение» 
условно-графической записи слов и выделение первого звука на слух и в схеме 

2. Выделение на слух слов, начинающихся со звука О (озеро, облако, овцы). Анализ слов 
по схеме 

3. Обводка контура буквы О в изображениях знакомых овощей и фруктов 

4. Обводка и дорисовывание бордюра 
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37. 1 Выделение звука М в начале слова, 
фиксация его условно-графическим 
изображением в схеме слова 

1. Определение места звука М в словах, обозначающих предметные картинки, «чтение» 
условно-графической записи слов и выделение первого звука на слух и в схеме (машина, мышка, 
малина) 

2. Выделение на слух слов, начинающихся со звука М (макароны, мандарины, молоко). 
Анализ слов по схеме 

3. Обводка контура буквы М и дорисовывание флажка 

4. Обводка и дорисовывание бордюра  
38. 1 Выделение слов, начинающихся со 

звука О, их условно-графическое 
изображение 

1. Определение первого звука в словах, обозначающих предметные картинки 

2. Соотнесение изображений на рисунках с условно-графической схемой слова, 
начинающегося со звука О (обозначение стрелками). Слова: овцы, осы, обруч, Аня, малина) 

3. Составление предложений со словом «медведь» с опорой на условно-графическую 
запись. «Чтение» предложений по условно-графической записи 

4. Обводка и дорисовывание бордюра 

39. 1 Выделение звука С в начале слова, 
фиксация его условно-графическим 
изображением в схеме слова 

1. Определение места звука С в словах, обозначающих предметные картинки, «чтение» 
условно-графической записи слов и выделение первого звука на слух и в схеме (стакан, самолёт, санки, 
собака) 

2. Определение первого звука в словах «сапоги», «сарафан», «сумка», условно-

графическая запись слов и первого звука 

3. Обводка контура буквы С в изображениях сушки и сыра 

4. Обводка и дорисовывание бордюра 

 

40. 1 Выделение слов, начинающихся со 
звука М, их условно-графическое 
изображение 

1. Определение звука в словах, обозначающих предметные картинки 

2. Соотнесение изображений на рисунках с условно-графической схемой слова, 
начинающегося со звука М (обозначение стрелочками). Слова – мышка, муха, мороженое, машина, 
слива, Миша 

3. Составление и условно-графическая запись предложения со словом «сливы» 

4. Конструирование из цветных полосок букв Т и П, фигур, напоминающих буквы Т и П 

5. Обводка и дорисовывание бордюра 

41. 1 Выделение звука Н в начале слова, 
фиксация его условно-графическим 
изображением в схеме слова 

1. Определение места звука Н в словах, обозначающих предметные картинки, «чтение» 
условно-графической записи слов и выделение первого звука на слух и в схеме 

2. Составление предложения по картинке, «чтение» условно-графической записи 
предложения (ножницы, нос, Нина, носки) 

3. Конструирование из цветных полосок букв М и Н, конструирование фигур, по форме 
напоминающих буквы М и Н 

4. Обводка и дорисовывание бордюра 

 

42. 1 Выделение слов, начинающихся со 
звука С, их условно-графическое 
изображение 

1. Определение первого звука в словах, обозначающих предметные картинки (сад, сыр, 
сок, самовар) 

2. Соотнесение изображений на рисунках с условно-графической схемой слова, 
начинающегося со звука С (обозначение стрелочками). Слова: сад, самовар, муха, сыр, сок, мышка 

3. Составление и условно-графическая запись предложения со словом «мышка» или 
«муха» 
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4. Конструирование из цветных полосок букв Л и М, фигур, предметов, напоминающих 
буквы Л и М 

5. Обводка и дорисовывание бордюра 

 

43. 1 Дифференциация и условно-

графическая запись слов сходных по 
звучанию 

1. Дифференциация сходных по звучанию слов (игра «Раз, два, три – повтори и покажи») 
(осы – косы, усы – бусы, рот – крот, лапа – лампа) 

2. Условно-графическая запись слов «осы», «косы», «усы», «бусы», устное деление слов 
на слоги, «чтение» схемы слов слитно и по слогам 

3. Конструирование из цветных полосок букв Ш и Е, фигур, по форме напоминающих 
буквы Ш и Е 

44. 1 Выделение слов, начинающихся со 
звука Н, их условно-графическое 
изображение  

1. Определение первого звука в словах, обозначающих предметные картинки (нож, 
носки, носорог) 

2. Соотнесение изображений на рисунках с условно-графической схемой слова, 
начинающегося со звука Н (обозначение стрелочками). Слова: нож, носки, мороженое, удочка, месяц, 
носорог 

3. Составление и условно-графическая запись предложений со словами, обозначающими 
изображения на рисунках (по выбору учителя) 

4. Определение и дорисовывание предмета (носик у чайника, чашка к нарисованной 
ручке и блюдцу) 

5. Обводка и дорисовывание бордюра 

 

45. 1 Составление предложений из двух-

трёх слов по сказке «Заячья избушка», их 
условно-графическая запись 

1. Рассказывание учителем сказки «Заячья избушка» с опорой на серию сюжетных 
картинок. Устное составление учащимися предложений по картинкам. Условно-графическая запись 
нескольких предложений, состоящих из двух-трёх слов (работа на партах) 

2. Обводка и дорисовывание бордюров 

46. 1 Знакомство с некоторыми 
элементами рукописных букв 

1. Обводка и дорисовывание бордюра 

2. Рисование узора 

3. Письмо элементов рукописных букв 

47. 1 Знакомство с некоторыми 
элементами рукописных букв 

1. Обводка и дорисовывание бордюра 

2. Письмо элементов рукописных букв 

3. Дорисовывание изображение арбуза (дана готовая половинка арбуза) 
 

48. 1 Знакомство с некоторыми 
элементами рукописных букв 

1. Беседа на тему «В книжном магазине» Повторение изученных сказок («Петушок и 
бобовое зёрнышко, «Три медведя», «Колобок», «Курочка Ряба», «Заячья избушка», «Репка») 

2. Обводка и дорисовывание бордюра 

3. Письмо элементов рукописных букв 

 

 

Букварный период 

№ 

Ко
л-во 

часов 

Тема и виды работ 
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1.  1 

Письмо строчной и заглавной Аа. 
Знакомство с Прописями, тетрадным листом, разлиновкой, условными обозначениями. Дифференциация печатного и рукописного варианта 

буквы А.  

2.  1 
Письмо строчной и заглавной Уу. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы У. 

3.  1 

Письмо звукоподражательных слов Ау, Уа, ау, уа. 
Правила соединения букв. Написание звукоподражательных слов с большой буквы с восклицательным знаком в конце Ау! Уа! 

Правила соединения букв. 

4.  1 
Письмо строчной и заглавной буквы Мм. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы М. Написание слогов с изученными буквами. Правила соединения букв. 

5.  1 

Письмо открытых и закрытых слогов с изученными буквами. 
Закрепление написания изученных букв и слогов. 
Правила соединения букв в слогах. 

6.  1 

Закрепление написания букв Аа, Уу, Мм. Закрепление написания открытых и закрытых слогов с буквами Аа, Уу, Мм. 
Письмо закрытых слогов ам, ум. Правила соединения букв. 
Написание слогов и слова мама. 

7.  1 
Письмо строчной и заглавной буквы Оо. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Оо. Написание слогов с буквой О. 

8.  1 
Письмо обратных и прямых слогов с буквами Аа, Уу, Мм, Оо. 
Написание букв и слогов. Перекодирование букв и слогов из печатного шрифта в рукописный.  

9.  1 
Письмо строчной и заглавной буквы Хх. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Хх. Написание слогов с буквой Хх. 

10. 1 

Закрепление написания обратных и прямых слогов с буквами Аа, Уу, Мм, Оо, Хх. 
Правила соединения букв. Написание звукоподражательных слов (Ау!, Му!, Ох!) и слов из трёх-четырёх букв (уха, муха). Списывание 

рукописного варианта слогов и слов. 

11. 1 
Письмо строчной и заглавной буквы Сс. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Сс. Написание слогов с буквой Сс. 

12. 1 

Закрепление написания обратных и прямых слогов с изученными буквами. 
Правила соединения букв. Написание звукоподражательных слов, слов из трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 

13. 1 
Письмо строчной и заглавной буквы Нн. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Нн. Написание слогов с буквой Нн. 

14. 1 

Письмо изученных слогов и слов. 
Написание слогов. Написание звукоподражательных слов-предложений с большой буквы и восклицательным знаком в конце. Написание 

имени с большой буквы. Написание слов из трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с 
печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. 

15. 1 
Письмо строчной буквы ы. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы ы. Написание слогов и слов с буквой ы. 

16. 1 

Письмо изученных слогов и слов. 
Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с 

печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. 
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17. 1 
Письмо строчной и заглавной буквы Лл. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Лл. Написание слогов и слов с буквой Лл. 

18. 1 

Письмо изученных слогов и слов. 
Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с 

печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Написание имён с большой буквы. 

19. 1 
Письмо строчной и заглавной буквы Вв. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Вв. Написание слогов  и слов с буквой Вв. 

20. 1 

Письмо изученных слогов и слов. 
Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с 

печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Написание имён с большой буквы. 

21. 1 
Письмо строчной и заглавной буквы Ии. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Ии. Написание слогов и слов с буквой Ии. 

22. 1 

Письмо изученных слогов и слов. 
Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с 

печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Актуализация и проверка полученных знаний. Написание имён с большой 
буквы. Письмо под диктовку букв, слогов, слов, предложений. 

23. 1 
Письмо строчной и заглавной буквы Шш. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Шш. Написание слогов и слов с буквой Шш. 

24. 1 

Письмо изученных слогов и слов. 
Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с 

печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Написание имён с большой буквы. Письмо под диктовку слогов и слов. 

25. 1 

Письмо изученных слогов и слов. 
Написание слогов и слов. Написание слов из трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание 

слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Написание имён с большой буквы. Составление и письмо слов. 

26. 1 
Практические упражнения в написании слов со слогом ШИ. 
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 

27. 1 

Письмо изученных слогов и слов. 
Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с 

печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Написание имён с большой буквы. Письмо под диктовку слогов и слов. 

28. 1 
Письмо строчной и заглавной буквы Пп. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Пп. Написание слогов с буквой Пп. 

29. 2 

Письмо изученных слогов и слов. 
Дифференциация схожих по написанию букв. Написание слогов и слов. Вставка пропущенной буквы слово. Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Написание имён собственных 
с большой буквы. Письмо под диктовку слогов и слов. 

30. 1 
Письмо строчной и заглавной буквы Тт. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Тт. Написание слогов с буквой Тт. 

31. 1 

Письмо изученных слогов и слов. 
Дифференциация схожих по написанию букв. Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Написание имён с большой буквы. Письмо под диктовку 
слогов и слов. 
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32. 1 
Письмо строчной и заглавной буквы Кк. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Кк. Написание слогов и слов с буквой Кк. 

33. 1 

Письмо изученных слогов и слов. 
Написание слогов и слов. Вставка пропущенной буквы в слово. Практические упражнения в записи слов ед. и мн. числа ((утка – утки). 

Практические упражнения в написании имён собственных. 

34. 1 
Письмо строчной и заглавной буквы Зз. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Зз. Написание слогов и слов с буквой Зз. 

35. 1 

Дифференциация звуков З и С. Письмо изученных слогов и слов. 
Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку слогов и слов. Практические 
упражнения в записи слогов (за – са), слов (коза – коса). Практические упражнения в написании имён собственных. 

 

36. 1 
Письмо строчной и заглавной буквы Рр. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Рр. Написание слогов и слов с буквой Рр. 

37. 2 

Дифференциация звуков Р и Л. Письмо изученных слогов и слов. 
Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв. Вставка пропущенной буквы в слово. Перекодирование печатного 

шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку слогов и 
слов. Практические упражнения в написании имён собственных. 

 

38. 1 
Письмо строчной буквы й. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы й. Написание слогов и слов с буквой й. 

39. 1 

Дифференциация звуков и и й. Письмо изученных слогов и слов. 
Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 
 

40. 1 
Письмо строчной и заглавной буквы Жж. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Жж. Написание слогов и слов с буквой Жж. 

41. 2 

Дифференциация звуков Ж и Ш. Письмо изученных слогов и слов. 
Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка пропущенной буквы в слово. Практические упражнения в написании слогов жи – 
ши, слов с этими слогами. Составление и запись предложений с опорой на схему. 

 

42. 1 
Письмо строчной и заглавной буквы Бб. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Бб. Написание слогов и слов с буквой Бб. 

43. 1 

Дифференциация звуков Б и П Письмо изученных слогов и слов. 
Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Составление и запись предложений с опорой на схему. 
 

44. 1 
Письмо строчной и заглавной буквы Дд. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Дд. Написание слогов и слов с буквой Дд. 

45. 1 Дифференциация звуков Д и Т Письмо изученных слогов и слов. 
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Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 
Вставка пропущенного слова в предложение с опорой на иллюстрацию, начало предложения и схему слова. 

 

46. 1 

Письмо строчной и заглавной буквы Гг. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Гг. Написание слогов и слов с буквой Гг. Дополнение и запись предложения с 

опорой на схему и иллюстрацию. 

47. 1 

Дифференциация звуков Г и К Письмо изученных слогов и слов. 
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 

Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 

48. 1 

Письмо строчной буквы ь. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы ь. Написание слов с буквой ь. Дополнение и запись предложения с опорой на 

схему и иллюстрацию. 

49. 1 

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, слов. 
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 

Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. Письмо под диктовку слогов, слов. 

50. 2 

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, слов. 
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 

Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. Письмо под диктовку слогов, слов. 

51. 1 

Письмо строчной и заглавной буквы Ее. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Ее. Написание слов с буквой Ее. Дополнение и запись предложения с опорой на 

схему и иллюстрацию. 

52. 2 

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, слов. 
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 

Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

53. 1 

Письмо строчной и заглавной буквы Яя. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Яя. Написание слов с буквой Яя. Дополнение и запись предложения с опорой на 

схему и иллюстрацию. 

54. 2 

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, слов. Дифференциация букв А и Я. 
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 

Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

55. 1 

Письмо строчной и заглавной буквы Юю. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Юю. Написание слов с буквой Юю. Дополнение и запись предложения с 

опорой на схему и иллюстрацию. 

56. 2 

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, слов. Дифференциация букв У и Ю. 
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 

Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

57. 1 

Письмо строчной и заглавной буквы Ёё. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Ёё. Написание слов с буквой Ёё. Дополнение и запись предложения с опорой на 

схему и иллюстрацию. 

58. 2 
Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, слов. 
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 
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Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой предложения. Письмо под 
диктовку слогов, слов. 

59. 1 

Письмо строчной и заглавной буквы Чч. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Чч. Написание слогов и слов с буквой Чч. Дополнение и запись предложения с 

опорой на схему и иллюстрацию. 

60. 2 

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, слов. Практические упражнения в написании слов с ча и чу. 
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 

Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой предложения. Письмо под 
диктовку слогов, слов. 

61. 1 

Письмо строчной и заглавной буквы Фф. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Фф. Написание слогов и слов с буквой Фф. Дополнение и запись предложения с 

опорой на схему и иллюстрацию. 

62. 3 

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, слов. Практические упражнения в написании слов с ча и чу, 
жи и ши. Дифференциация слогов и слов с В и Ф. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 
Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой предложения. Письмо под 
диктовку слогов, слов. 

63. 1 

Письмо строчной и заглавной буквы Цц. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Цц. Написание слогов и слов с буквой Цц. Дополнение и запись предложения с 

опорой на схему и иллюстрацию. 

64. 2 

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, слов. 
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 

Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой предложения. Письмо под 
диктовку слогов, слов. 

65. 1 

Письмо строчной и заглавной буквы Ээ. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Ээ. Написание слогов и слов с буквой Ээ. Дополнение и запись предложения с 

опорой на схему и иллюстрацию. 

66. 2 

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, слов.  
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 

Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой предложения. Письмо под 
диктовку слогов, слов. 

67. 1 

Письмо строчной и заглавной буквы Щщ. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Щщ. Написание слогов и слов с буквой Щщ. Дополнение и запись предложения 

с опорой на схему и иллюстрацию. 

68. 2 

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, слов. Практические упражнения в написании слов с ча, ща, 
чу, щу. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 
Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой предложения. Письмо под 
диктовку слогов, слов. 

69. 1 

Письмо строчной буквы ъ. 
Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы ъ. Написание слов с буквой ъ. Дополнение и запись предложения с опорой на 

схему и иллюстрацию. 
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70. 1 
Написание слов с ь и ъ знаком. 
Написание слов с буквой ъ. Написание слов с ь и ъ знаком. Дополнение и запись предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

71. 2 

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, слов. 
Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 

Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой предложения. Письмо под 
диктовку слогов, слов. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

1. Учебно-методическое обеспечение: 
- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. 1 класс. Русский язык. Чтение (обучение грамоте). Примерная рабочая программа для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1). 

- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Обучение грамоте. Методические рекомендациидля общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

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

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2 частях. 
3. Рабочая тетрадь: 
- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Прописи для 1 класса общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 3 частях. 
4. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

-  электронная форма учебника Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. Учебникдля общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 
2 частях. 

5. Технические средства: 
- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет). 
6. Учебно-практическое оборудование: 
- касса букв и слогов; 
- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал, геометрические фигуры и тела); 
- наборы предметных и сюжетных картинок; 
- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); 
- слоговые таблицы; 
- дидактические игры; 
- образца написания букв; 
- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты; 
- конструктор. 
 

 Рабочая программа по предмету «Чтение» 1 класс 

Предметная область «Филология» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «Чтение» 1 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3). 
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 Программа ориентирована на контингент обучающихся с двигательными нарушениями средней и тяжелой степени выраженности и с легкой степенью 
интеллектуальной недостаточности, осложненными нейросенсорными нарушениями, а также имеющие недоразвитие речи осложненное дизартрическими нарушения и 
моторной алалией. В тематическом планировании наряду с основной темой урока предусмотрено поэтапное системное знакомство и обучение работе с клавиатурой. 

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.  

Цели образовательно-коррекционной работы 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Чтение» разработана на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (далее 
– ПрАООП) образования обучающихся с обучающихся с НОДА с умственной отсталостью. 

Основная цель обучения чтению детей с НОДА с умственной отсталостью 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение грамоте осуществляется на основе звукового аналитико-синтетического метода. Наряду этим методом обучения грамоте частично используется слоговой 
метод обучения. Материалом для обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, слова, предложения, короткие тексты. Обучение чтению в букварный 
период условно делится на три этапа. Определенная свобода в распределении материала по четвертям и годам обучения дает возможность педагогу принимать во 

внимание особенности каждого ребенка с интеллектуальными нарушениями и двигаться в том темпе изучения звуков и букв, в чтении слоговых структур и слов, 
который доступен всему классу в целом. В связи с этим при составлении тематического планирования учитель может включать весь речевой материал каждой страницы 
«Букваря», либо разбить страницу на два или три урока. 

Порядок изучения звуков, букв и слоговых структур отличается от порядка их изучения с детьми не имеющих интеллектуальных нарушений. Он является наиболее 
доступным умственно отсталым школьникам, т.к. учитывает особенности их мыслительной деятельности. Усвоение звука предполагает выделение его из 
речи, правильное и отчетливое произношение, различение в сочетании с другими звуками, дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей 
последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы (элементы и их расположение), сравнение с другими, ранее изученными буквами. Важным 
моментом является соотнесение звука с образом буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), обратные слоги (ам, ум), а затем прямые 
слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и слоги со стечением согласных. 

По мере изучения слоговых структур расширяется круг слов для чтения, постепенно усложняется и их структура (от слов, состоящих из одного слога или двух 
однотипных слогов, до слов, содержащих три разных по структуре слога). В этот период идет очень важная работа по накоплению, уточнению и активизации словаря 
первоклассников, закладывается база для развертывания устной речи. 

В процессе чтения большое внимание уделяется пониманию смысла речевого материала, с которым работают учащиеся. Этой цели подчиняется не только работа со 
словом, предложением, текстом, но и со звуком, слогом. Школьники учатся воспринимать букву и слог как часть, кусочек слова и трансформировать их в слово. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования обучающихся с НОДА с умственной отсталостью для 1 класса, курс чтения в рассчитан на 
132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 
- положительное отношение к школе, к урокам чтения; 
- проявление интерес к языковой и речевой деятельности; 
- расширение представлений о многообразии окружающего мира; 
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- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, отзывчивость и др.; 
- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 
- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на вопросы учителя; 
- совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий одноклассников; 
- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 
- ориентироваться в Букваре (на страницах учебной книги, в условных обозначениях); 
- с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в Букваре, учебных пособиях, учебных материалах (в том числе в электронном приложении 

к Букварю); 
- под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема); 
- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в Букваре и учебных пособиях; 
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
- слушать собеседника и понимать речь других; 
- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких предложений); 
- принимать участие в диалоге; 
- принимать участие в работе парами и группами; 
- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. 
 

Предметные результаты: 
- различать и узнавать звуки окружающей действительности; 
- иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, предложение); 
- уметь работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 
- классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний предмет; 
- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
- понимать различие между звуками и буквами; 
- устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 
- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 
- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 
- различать слово и предложение, слово и слог; 
- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
- осознавать слово как единство звучания и значения; 
- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
- определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения; 
- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 
- составлять предложения из данных слов; 
- составлять предложения по схеме; 
- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 
- ориентироваться на альбомном и тетрадном листе. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Добукварный период 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа 
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Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение источника звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления звука 
(«Укажи, где пищит мышка»), силы звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков») и т.д. 

Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного по его голосу. 
Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки музыкальных детских инструментов и др. 
Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет волк, ш-ш-ш — шипит гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит свисток и др. 
Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все слова, которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. 

«Чтение» зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где слово и где предмет»). Называние окружающих предметов, предметов, 
изображенных на картинке, «запись» слов условно-графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без ошибок повтори: дом — дым, удочка — уточка, бабушка — бабочка и др. 
Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого слова картинкой и схемой. «Чтение» слов. 
Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения условно-

графическим изображением. «Чтение» предложения. 
Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, запись их условно-графической схемой. «Чтение» каждого предложения. 
Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с последующим выделением каждого слова. 
Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу мышка; У Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным 

выбором соответствующей картинки. 
Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Ва-ся). Фиксация части слова условно-графическим изображением. «Чтение» слов по 

слогам, соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой. 
Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, са — за, да — та и т.д. 
Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в игре: «Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок 

стало на горке» (сначала на выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка четкого звукопроизношения на материале коротких стихотворений, чистоговорок и т.д. 
Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т], [с] — [з], [с] — [ш] и т.д. (с учетом произносительных навыков учащихся). 
Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при 

акцентированном произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на натуральные 
предметы или картинки. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда 
цветных полосок (2—3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение коротких и длинных полосок. Составление из цветных полосок изображений 
знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок и др.) вместе с учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных полосок буквенных знаков: А, У, М, Х, 
С, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур (2—3) 

разного цвета. Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов (елочка, тележка, грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение 
пространственного расположения фигур: вверху — внизу, справа — слева. Разложение предмета, составленного из геометрических фигур, на части: елочка — три 
треугольника, дом — треугольник и квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения последовательно слева направо. 
Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание из кубиков 

(4—6) картинки по образцу, составление картинки из пазлов (2—4). 

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной характеристике — цвету, форме или величине. 
Развитие моторных умений 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, разжимание 
их, приветствие пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и других предметов. Разучивание коротких стихотворных текстов, сопровождение их 
движениями пальцев. Игра с мозаикой. 
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Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, карандаш. Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме. 
Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий; расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, проведение линий по 
контору. Умение менять направление карандаша в зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при штриховке фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и письменных букв в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — 

заборчик, прямая палочка с закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка с закруглением вверху и внизу — уточка, овал — слива, полуовал — месяц и др. 
Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету, по образцу. 
Букварный период 

1-й этап 

Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Умение правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять 
первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки или задание учителя («Назовите имена 
детей, которые начинаются со звука [а]» и др.). Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и букв. Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. 
Обозначение гласных и согласных букв соответствующим цветом. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов. 
Сравнение закрытых и открытых слогов. Чтение слоговых таблиц. Запоминание слогов. 

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

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.) с последующим их повторением целым словом. Соотнесение прочитанного слова с 
предметом или с картинкой. 

Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, сом, сын и т.д. 
Чтение предложений из 1—2 слов и предметной картинки. Чтение предложений из 3 слов, с последующим их устным воспроизведением. 
Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 
2-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и четкое произнесение звуков. 
Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или согласный (с опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание гортани). 

Выделение начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета буквы. 
Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] — [з], [х] — [к], [р] — [л], [п] — [б]; са — за, ша — жа, коза — коса и др.); слогов с мягкими 

и твердыми согласными (мы — ми, лы — ли, ны — ни, мыл — мил и т.д.); а также с и — й, (мои — мой). Образование и чтение открытых и закрытых двубуквенных слогов 
с твердыми и мягкими согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. Чтение слоговых структур по подобию, целостное запоминание слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много предметов, 
большой и маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко-буквенной схемой. Обозначение букв красными и синими кружками 
(квадратиками). 

Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением прочитанного («Какое предложение ты прочитал? Повтори»). Имитация интонации учителя 
при устном повторении предложения учеником. 

Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы на вопросы. Выборочное чтение по заданию учителя («Найди ответ на вопрос или подпись к картинке»). 
Соотнесение содержания текста с содержанием сюжетной картинки. 

Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса учителя. 
3-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. Четкое и правильное артикулирование звуков. 
Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное обозначение их в схеме. 
Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и мягких согласных, свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] — [в], [с] — [ц], [ч] — [щ]; 

ма — мя, му — мю, су — цу, ша — ща; цвет — свет, плач — плащ и др. 
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Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее слоговых структур. Образование и чтение слогов со стечением 2 согласных в начале и в 
конце слова. Образование и чтение по слогам слов, состоящих из 1—3 слогов. 

Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение с имитацией интонации учителя или самостоятельно при выполнении задания: «Как 
сердятся гуси?» И т.д. 

Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложений, текста с иллюстративным материалом; выбор нужной иллюстрации к тексту из 
ряда похожих по ситуации. Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке, заданию. 

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

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Планируемые личностные результаты 

- положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 
- проявление интереса к языковой и речевой деятельности; 
- расширение представлений о многообразии окружающего мира; 
- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, отзывчивость и др.; 
- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 
- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на вопросы учителя; 
- оценка результатов своих действий и действий одноклассников, производимая совместно с учителем; 
- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 
- ориентироваться в Букваре (на форзацах, на страницах учебной книги, в условных обозначениях); 
- понимать с помощью учителя знаки, символы, схемы, приведённые в Букваре, учебных пособиях, учебных материалах (в том числе в электронном приложении 

к Букварю); 
- под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема); 
- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в Букваре и учебных пособиях; 
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
- слушать собеседника и понимать речь других; 
- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких предложений); 
- принимать участие в диалоге; 
- принимать участие в работе парами и группами; 
- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. 

Планируемые предметные результаты 

- иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 
- различать и узнавать звуки окружающей действительности; 
- дифференцировать неречевые и речевые звуки; 
- практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, предложение); 
- работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 
- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словесную форму под руководством учителя; 
- классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний предмет; 
- понимать и показывать пространственное расположение фигур; 
- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, школьные 

принадлежности и др.); 
- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
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- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
- понимать различие между звуками и буквами; 
- устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 
- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 
- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 
- различать слово и предложение, слово и слог; 
- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
- осознавать слово как единство звучания и значения; 
- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
- определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения; 
- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 
- составлять предложения из данных слов; 
- составлять предложения по схеме; 
- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 
- ориентироваться на альбомном и тетрадном листе. 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Добукварный период (4 ч в неделю) 

№ 

К
ол-во 
часов 

Тема Виды работ 

1.  1 Выявление представлений детей о 
празднике школы 1 сентября. Составление 
рассказа по вопросам учителя с опорой на 
иллюстрацию и жизненный опыт 

Беседа с опорой на иллюстрацию «Праздник школы» 

Дорисовывание праздничного букета по образцу и пунктирным линиям 

2. 

 

1 Звуки вокруг нас. Различение 
неречевых звуков окружающей 
действительности 

Имитация звуков животного мира (чириканье воробья, писк комара, жужжание шмеля, лай собаки, 
мяуканье кошки и т.п.) 

Дорисовывание травы, ягод, солнышка по образцу и пунктирным линиям 

3. 1 Выявление представлений детей о 
цветах. Описание и сравнение предметов 
по цвету на основе зрительного 
восприятия. 

Беседа по картине «Волшебница-осень» (осенние краски) 
Дорисовывание картины осени (дорисовывание недостающих элементов, выбор нужных цветов) 

4. 1 Различение неречевых звуков 
окружающей действительности. 
Воспроизведение сказки «Курочка Ряба» с 
использованием элементов драматизации 

Имитация голосов животных 

Рассказывание сказки «Курочка Ряба» с опорой на иллюстрации и вопросы учителя 

Дорисовывание элементов рисунка произвольными линиями и рисование яичка по трафарету 

5. 1 Звуки вокруг нас. Определение 
источника звука с опорой на практические 
действия, аудиозапись, натуральные 
предметы 

Узнавание и имитация звуков окружающей действительности с опорой на картинки и собственные 
представления (тиканье и бой часов, звук мотора автомобиля, шуршание листьев под ногами, журчание 
воды, стук молотка и т.п.) 

Рисование апельсина по контуру и трафарету 

6. 1 Различение неречевых звуков Имитация звуков животного мира 
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окружающей действительности. 
Воспроизведение сказки «Колобок» с 
использованием элементов драматизации 

Рассказывание сказки «Колобок» с опорой на иллюстрации и вопросы учителя 

Рисование Колобка по трафарету внутри дорожки 

7. 1 Выявление представлений детей о 
цвете предметов окружающей 
действительности 

Исключение четвертого лишнего по признаку цвета 

Обводка геометрических фигур по контуру и трафарету 

8. 1 Знакомство с понятием «слово» и 
его условно-графическим изображением 

Называние предметов, изображённых на картинках, «чтение» условно-графической схемы слов 

Обводка композиции из геометрических фигур по контуру, с использованием шаблонов или 
трафаретов 

9. 1 Условно-графическая фиксация 
слова с последующим его «чтением» 

Условно-графическая запись слов, обозначающих картинки, последующее «чтение» записи 

«Чтение» условно-графической записи слов по порядку и вразбивку 

Обводка композиции из геометрических фигур по контуру, с использованием шаблонов или 
трафаретов 

10. 1 Выявление представлений детей о 
форме предмета. Ознакомление с 
символом формы 

Соотнесение формы и предмета 

Условно-графическая фиксация слов, обозначающих изображённые предметы, с последующим 
«чтением» записи 

Обводка композиции из геометрических фигур по контуру, с использованием шаблонов или 
трафаретов 

11. 1 Подбор слов к картинке на сюжет 
сказки «Три медведя» 

Подбор слов к картинке в точном соответствии с количеством условно-графических изображений 

Рассказывание сказки «Три медведя» с опорой на иллюстрации и вопросы учителя 

Обводка по контуру и рисование элементов иллюстрации с использованием шаблонов или трафаретов 

12. 1 Закрепление понятия «форма» 
предмета 

Исключение четвёртого лишнего по признаку формы 

Дорисовывание недостающей фигуры с использованием шаблона или трафарета 

13. 1 Подбор слов и их условно-

графическая фиксация с последующим 
«чтением» к картинке на сюжет сказки 
«Репка» 

Подбор слов к картинкам в точном соответствии с количеством условно-графических изображений 

Условно-графическая запись слов, обозначающих героев сказки «Репка», последующее «чтение» 
записи 

Рассказывание сказки «Репка» с опорой на иллюстрации и вопросы учителя 

Обводка репки по контуру. Сравнение изображений репки по величине. Соотнесение величины репки 
в сказке и ее дорисованного изображения 

14. 1 «Чтение» условно-графической 
записи слов сходных по звучанию 

Дифференциация сходных по звучанию слов (игра «Раз, два, три – повтори и покажи») 
«Чтение» условно-графической записи слов парами с опорой на картинки (дом – дым, мишка – 

мышка, кепка – репка, ворона – ворота) 
Обводка, дорисовывание и раскрашивание бордюра из геометрических фигур 

15. 1 «Чтение» условно-графической 
записи слов по порядку и в разбивку к 
картинке на сюжет сказки «Теремок» 

«Чтение» условно-графической записи слов по порядку и в разбивку 

Рассказывание сказки «Теремок» с опорой на иллюстрации и вопросы учителя 

Рисование кривых линий 

16. 1 Знакомство с понятием 
«вертикальные и горизонтальные линии» 

Знакомство с понятием «вертикальные линии» и «горизонтальные линии» (использование терминов в 
речи учителя, а в речи детей – «палочка стоит», «палочка лежит») 

Рисование вертикальных и горизонтальных линий разных цветов по заданию учителя 

Обводка и рисование бордюра из вертикальных и горизонтальных линий 

17. 2 Знакомство с понятием 
«предложение» и его условно-

Составление предложений по картинкам в соответствии с количеством условно-графических схем и 
их последующее «чтение» (схема предложения без деления на слова) 
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графическим изображением Обводка и рисование бордюра из вертикальных и наклонных линий 

18. 1 Составление предложений с опорой 
на ситуационную картинку, с 
последующим чтением их в условно-

графической записи 

Составление предложений по картинкам и «чтение» их в условно-графической записи 

Обводка композиции из геометрических фигур по контуру, рисование такой же композиции по 
шаблону и трафарету 

Обводка и дорисовывание бордюра 

19. 1 Подбор слов и предложений по 
теме «Домашние животные и их 
детёныши», с последующим 
кодированием и «чтением»  

Беседа на тему «Домашние животные и их детёныши» 

«Чтение» условно-графической записи слов, обозначающих животных и их детёнышей 

Составление предложений по картинкам и «чтение» их в условно-графической записи 

Обводка, дорисовывание и раскрашивание композиции из геометрических фигур 

20. 1 Составление слов и предложений 
по предметной картинке «Зоопарк», их 
кодирование и чтение 

Беседа по теме «Зоопарк» 

Работа на партах с вырезанной из чёрной бумаги условно-графической схемой слов, обозначающих 
животных и их детёнышей 

Составление предложений по картинкам, их фиксация условно-графическим изображением и 
последующее «чтение» (работа на партах со схемами, вырезанными из чёрной бумаги) 

Штриховка горизонтальными линиями по точкам 

Обводка и дорисовывание композиции из геометрических фигур (крыша и окошко кассы) 

21. 2 Составление, кодирование и 
«чтение» предложений с опорой на 
иллюстрацию 

Составление предложений по картинке, их фиксация условно-графическим изображением и 
последующее «чтение» 

Обводка и дорисовывание композиции из геометрических фигур по контуру и по точкам 

22. 1 Знакомство с делением 
предложения, состоящего из двух слов на 
слова, его условно-графическое 
изображение и «чтение» 

Рассматривание картинок, придумывание и проговаривание имён детей 

Составление по картинкам предложений из двух слов, их «чтение» и последующее выделение каждого 
слова на слух и в условно-графической схеме 

Обводка и дорисовывание бордюра из геометрических фигур 

23. 1 Знакомство с делением 
предложения, состоящего из трёх слов, на 
слова, его условно-графическое 
изображение и «чтение» 

Беседа на тему «Кто что любит?» с опорой на картинки. Соотнесение картинок с помощью стрелок 

Составление по картинкам предложений из трёх слов, их «чтение» и последующее выделение каждого 
слова на слух и в условно-графической схеме 

Обводка и дорисовывание бордюра из геометрических фигур 

24. 1 Составление предложений из трёх 
слов, их условно-графическое 
изображение и «чтение» 

Составление предложений по картинкам в соответствии с количеством условно-графических записей. 
«Чтение» предложений по условно графической записи 

Обводка и дорисовывание бордюра 

25. 1 Составление предложений из двух-

трёх слов, их условно-графическое 
изображение и «чтение» 

Составление по картинкам схемы предложений из двух-трёх слов, их «чтение» и последующее 
выделение каждого слова на слух и в условно-графической схеме. На картинках сюжеты из сказок (Колобок, 
разбитое золотое яичко, дед, тянущий репку, Маша, убегающая от трёх медведей) 

Обводка и дорисовывание бордюра из геометрических фигур 

26. 1 Составление и «письмо» условно-

графического изображения предложения, 
состоящего из трёх слов 

Составление по картинкам предложений из трёх слов, их запись в прямоугольнике в виде условно-

графической схемы, «чтение» предложений и последующее выделение каждого слова на слух и в схеме. На 
картинках: девочка гладит кошку, девочка гладит собаку, мальчик чистит ботинки, мальчик чистит брюки, 
девочка рисует красками, девочка рисует карандашами 

Штриховка геометрических фигур вертикальными и горизонтальными линиями по контуру 

27. 1 Составление и «письмо» условно-

графического изображения предложения, 
состоящего из трёх слов к иллюстрации 

Беседа на тему «Дежурство в классе» с опорой на иллюстрацию 

Составление по картинкам условно-графической схемы предложений из трёх слов, их «чтение» и 
последующее выделение каждого слова на слух и в схеме 
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на тему «Дежурство в классе» Обводка и дорисовывание композиций из геометрических фигур по контуру, точкам и по 
собственному замыслу 

28. 1 Знакомство с делением слова на 
слоги, «чтение» и условно-графическое 
изображение слов 

Беседа на тему «У нас соревнования» с опорой на иллюстрацию 

Деление слов, обозначающих имена, на слоги и «чтение» их в условно-графической записи слитно и 
по слогам 

Штриховка геометрических фигур наклонными линиями 

29. 1 Деление слова на слоги, «чтение» и 
условно-графическое изображение слов 

Беседа на тему «В магазине «Овощи-фрукты» с опорой на иллюстрацию 

Деление слов, обозначающих овощи и фрукты, на слоги, условно-графическая запись слов с 
последующим их «чтением» слитно и по слогам 

Обводка, дорисовывание по контуру и раскрашивание изображений овощей и фруктов 

30. 1 Деление слова на слоги, «письмо» 
и «чтение» слов слитно и по слогам 

Беседа на тему «Моя любимая сказка» с опорой на иллюстрации (лисичка, мышка, курочка, три 
медведя) 

Условно-графическая запись слов, обозначающих сказочных персонажей, деление этих слов на слоги 
и последующее их чтение слитно и по слогам 

Обводка и дорисовывание бордюра 

31. 1 Составление и «чтение» 
предложений из двух-трёх слов с опорой 
на иллюстрацию и условно-графическую 
запись 

Беседа по картинке «Что случилось с Таней?» с опорой на иллюстрацию 

Составление предложений по сюжетным картинкам и по условно-графической записи с последующим 
«чтением» составленных предложений 

Знакомство со стихотворением А. Барто «Наша Таня громко плачет …» 

Разучивание стихотворения с опорой на сюжетные картинки 

Обводка и дорисовывание бордюра 

32. 1 Знакомство с новой формой 
условно-графической записи предложения 

 

Рассказывание учителем сказки «Петушок и бобовое зёрнышко» с опорой на серию сюжетных 
картинок 

Составление предложений по сюжету сказки с использованием новой формы условно-графической 
записи (каждое слово в предложение представлено отдельной полоской) 

Обводка и дорисовывание бордюра 

33. 1 Выделение звука А в начале слова, 
фиксация его условно-графическим 
изображением в схеме слова 

Определение места звука А в словах, обозначающих предметные картинки, «чтение!» условно-

графической записи слов и выделение первого звука на слух и в схеме (аист, автобус, арбуз) 

Подбор имён детей, начинающихся со звука А. Условно-графическая запись слова и первого звука 

Обводка контура буквы А в изображениях домика, ракеты 

34. 1 Выделение звука У в начале слова, 
фиксация его условно-графическим 
изображением в схеме слова 

Определение места звука У в словах, обозначающих предметные картинки, «чтение» условно-

графической записи слов и выделение первого звука на слух и в схеме (утка, удочка, уши) 

Составление рассказа по сюжетной картинке. Выделение на слух слов, начинающихся со звука У. 
Обводка контура буквы У в изображении веток дерева 

Обводка и дорисовывание бордюра 

35. 1 Выделение слов, начинающихся со 
звука У, их условно-графическое 
изображение 

Определение первого звука в словах, обозначающих предметные картинки 

Соотнесение изображений на рисунках с условно-графической схемой слова, начинающегося со звука 
У (обозначение стрелочками). Слова: утка, удочка, автобус, уши, самолёт, усы 

Составление и условно-графическая запись предложения со словами «автобус», «самолёт» 

Конструирование из цветных полосок букв А и У, фигур, по форме напоминающих буквы А и У 

Обводка и дорисовывание бордюра 

36. 1 Выделение звука О в начале слова,  Определение места звука О в словах, обозначающих предметные картинки, «чтение» условно-
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фиксация его условно-графическим 
изображением в схеме слова 

графической записи слов и выделение первого звука на слух и в схеме 

Выделение на слух слов, начинающихся со звука О (озеро, облако, овцы). Анализ слов по схеме 

Обводка контура буквы О в изображениях знакомых овощей и фруктов 

Обводка и дорисовывание бордюра 

37. 1 Выделение звука М в начале слова, 
фиксация его условно-графическим 
изображением в схеме слова 

Определение места звука М в словах, обозначающих предметные картинки, «чтение» условно-

графической записи слов и выделение первого звука на слух и в схеме (машина, мышка, малина) 

Выделение на слух слов, начинающихся со звука М (макароны, мандарины, молоко). Анализ слов по 
схеме 

Обводка контура буквы М и дорисовывание флажка 

Обводка и дорисовывание бордюра  
38. 1 Выделение слов, начинающихся со 

звука О, их условно-графическое 
изображение 

Определение первого звука в словах, обозначающих предметные картинки 

Соотнесение изображений на рисунках с условно-графической схемой слова, начинающегося со звука 
О (обозначение стрелками). Слова: овцы, осы, обруч, Аня, малина) 

Составление предложений со словом «медведь» с опорой на условно-графическую запись. «Чтение» 
предложений по условно-графической записи 

Обводка и дорисовывание бордюра 

39. 1 Выделение звука С в начале слова, 
фиксация его условно-графическим 
изображением в схеме слова 

Определение места звука С в словах, обозначающих предметные картинки, «чтение» условно-

графической записи слов и выделение первого звука на слух и в схеме (стакан, самолёт, санки, собака) 
Определение первого звука в словах «сапоги», «сарафан», «сумка», условно-графическая запись слов 

и первого звука 

Обводка контура буквы С в изображениях сушки и сыра 

Обводка и дорисовывание бордюра 

40. 1 Выделение слов, начинающихся со 
звука М, их условно-графическое 
изображение 

Определение звука в словах, обозначающих предметные картинки 

Соотнесение изображений на рисунках с условно-графической схемой слова, начинающегося со звука 
М (обозначение стрелочками). Слова – мышка, муха, мороженое, машина, слива, Миша 

Составление и условно-графическая запись предложения со словом «сливы» 

Конструирование из цветных полосок букв Т и П, фигур, напоминающих буквы Т и П 

Обводка и дорисовывание бордюра 

41. 1 Выделение звука Н в начале слова, 
фиксация его условно-графическим 
изображением в схеме слова 

Определение места звука Н в словах, обозначающих предметные картинки, «чтение» условно-

графической записи слов и выделение первого звука на слух и в схеме 

Составление предложения по картинке, «чтение» условно-графической записи предложения 
(ножницы, нос, Нина, носки) 

Конструирование из цветных полосок букв М и Н, конструирование фигур, по форме напоминающих 
буквы М и Н 

Обводка и дорисовывание бордюра 

42. 1 Выделение слов, начинающихся со 
звука С, их условно-графическое 
изображение 

Определение первого звука в словах, обозначающих предметные картинки (сад, сыр, сок, самовар) 
Соотнесение изображений на рисунках с условно-графической схемой слова, начинающегося со звука 

С (обозначение стрелочками). Слова: сад, самовар, муха, сыр, сок, мышка 

Составление и условно-графическая запись предложения со словом «мышка» или «муха» 

Конструирование из цветных полосок букв Л и М, фигур, предметов, напоминающих буквы Л и М 

Обводка и дорисовывание бордюра 

43. 2 Дифференциация и условно- Дифференциация сходных по звучанию слов (игра «Раз, два, три – повтори и покажи») (осы – косы, 
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графическая запись слов сходных по 
звучанию 

усы – бусы, рот – крот, лапа – лампа) 
Условно-графическая запись слов «осы», «косы», «усы», «бусы», устное деление слов на слоги, 

«чтение» схемы слов слитно и по слогам 

Конструирование из цветных полосок букв Ш и Е, фигур, по форме напоминающих буквы Ш и Е 

44. 1 Выделение слов, начинающихся со 
звука Н, их условно-графическое 
изображение  

Определение первого звука в словах, обозначающих предметные картинки (нож, носки, носорог) 

Соотнесение изображений на рисунках с условно-графической схемой слова, начинающегося со звука 
Н (обозначение стрелочками). Слова: нож, носки, мороженое, удочка, месяц, носорог 

Составление и условно-графическая запись предложений со словами, обозначающими изображения на 
рисунках (по выбору учителя) 

Определение и дорисовывание предмета (носик у чайника, чашка к нарисованной ручке и блюдцу) 

Обводка и дорисовывание бордюра 

45. 1 Составление предложений из двух-

трёх слов по сказке «Заячья избушка», их 
условно-графическая запись 

Рассказывание учителем сказки «Заячья избушка» с опорой на серию сюжетных картинок. Устное 
составление учащимися предложений по картинкам. Условно-графическая запись нескольких предложений, 
состоящих из двух-трёх слов (работа на партах) 

Обводка и дорисовывание бордюров 

46. 1 Знакомство с некоторыми 
элементами рукописных букв 

Обводка и дорисовывание бордюра 

Рисование узора 

Письмо элементов рукописных букв 

47. 1 Знакомство с некоторыми 
элементами рукописных букв 

Обводка и дорисовывание бордюра 

Письмо элементов рукописных букв 

Дорисовывание изображение арбуза (дана готовая половинка арбуза) 

48. 1 Знакомство с некоторыми 
элементами рукописных букв 

Беседа на тему «В книжном магазине» Повторение изученных сказок («Петушок и бобовое зёрнышко, 
«Три медведя», «Колобок», «Курочка Ряба», «Заячья избушка», «Репка») 

Обводка и дорисовывание бордюра 

Письмо элементов рукописных букв 

 

Букварный период (4 ч в неделю) 

№ 

Ко
л-во 

часов 

Чтение 

49
. 1 

Звук и буква А. 
Выделение звука А из слов. Работа со схемой слова. 

50
. 1 

Звук и буква У. 
Выделение звука У из слов. Работа со схемой слова и схемой предложения. 

51
. 1 

Чтение звукоподражательных слогов Ау, Уа. 
Работа над восклицательной интонацией при чтении. 

52
. 1 

Звук и буква М. Выделение звука М из слов. Работа со схемой слова, схемой предложения и схемой слога, состоящего из двух гласных (ГГ). 

53
. 1 

Составление и чтение обратных (закрытых) слогов с буквой м (ам, ум). 
Работа со схемой закрытого слога и слогов, состоящих из двух гласных (ГГ, ГС). Чтение слоговых таблиц с пройденными слогами. Составление 

предложения по данной схеме и иллюстрации. 
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54
. 1 

Составление и чтение обратных (закрытых ам, ум) и прямых (открытых ма, му) слогов. Закрепление пройденного материала. 
Сравнительный звукобуквенный анализ прямых и обратных слогов (ГС, СГ). Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Составление 

и чтение открытых слогов с опорой на иллюстрацию, схему и звукобуквенный анализ. Чтение слоговых таблиц, звукоподражательных слов, работа над 
восклицательной интонацией при чтении слов и предложений. 

55
. 1 

Звук и буква О. 
Выделение звука О из слов. Работа со схемой слов и предложений. 

56
. 1 

Составление и чтение обратных и прямых слогов с буквами Аа, Уу, Мм, Оо. 
Сравнительный звукобуквенный анализ прямых и обратных слогов. Чтение слова мама (СГ-СГ) с опорой на схему и звукобуквенный анализ. 

Чтение слоговых таблиц. Составление предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

57
. 1 

Звук и буква Х. 
Выделение звука Х из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слов ухо, уха с опорой на схему (Г-СГ). Чтение 

звукоподражательных слов, работа над интонацией. 

58
. 1 

Составление и чтение обратных и прямых слогов с буквами Аа, Уу, Мм, Оо, Хх. Закрепление пройденного материала. 
Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Сравнительный звукобуквенный анализ прямых и обратных слогов. Чтение слоговых 

таблиц. Чтение слов из трёх и четырёх букв с открытыми и закрытыми слогами. Работа со схемами слов и предложений. Составление рассказа с 
опорой на серию сюжетных картинок. Составление и чтение предложений с опорой на иллюстрацию и схему. 

59
. 1 

Звук и буква С. 
Выделение звука С из слов. Чтение слова сом (СГС). Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слова с опорой на схему. Дополнение и 

чтение предложений с опорой на схему и иллюстрацию. Чтение звукоподражательных слов, работа над интонацией. 

60
. 2 

Чтение и сравнительный звукобуквенный анализ прямых и обратных слогов. Закрепление пройденного материала. 
Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение слоговых таблиц. Работа со схемой слов и предложений. Составление рассказа с 

опорой на серию сюжетных картинок. 
61

. 1 
Звук и буква Нн. 
Выделение звука Н из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слова с опорой на схему. 

62
. 1 

Дифференциация звуков М и Н. Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 
Чтение слоговых таблиц. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение слов (ГС, Г-СГ, СГ-С, СГ-СГ, ГС-СГ). Чтение 

предложений со звукоподражательными словами и восклицательной интонацией с опорой на иллюстрации. Практическая работа над понятиями он, 
она, оно с опорой на иллюстрации. Составление рассказа с опорой на серию сюжетных картинок. 

63
. 1 

Звук и буква Ыы. 
Выделение звука Ы из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слов с опорой на схему. Составление предложений с опорой на 

схему и иллюстрацию. Практическая работа над понятиями один и много (сом – сомы) 

64
. 1 

Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. Закрепление пройденного материала. 
Чтение слоговых таблиц и слов. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Работа со звукобуквенными схемами слов. Практическая 

работа над понятиями он, она, оно с опорой на иллюстрации. Составление предложений с опорой на схему и иллюстрацию. Составление рассказа с 
опорой на серию сюжетных картинок. 

65
. 1 

Звук и буква Лл. 
Выделение звука Л из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. 

66
. 1 

Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. Закрепление пройденного материала. 
Чтение слоговых таблиц и слов. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Работа со звукобуквенными схемами слов. Составление 

предложений с опорой на схему и иллюстрацию. Составление рассказа с опорой на серию сюжетных картинок.  
67 1 Звук и буква Вв. 
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. Выделение звука В из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Дополнение и чтение 
предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

68
. 1 

Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. Закрепление пройденного материала. 
Чтение слоговых таблиц и слов. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Повторение пройденных слоговых структур и чтение 

новых слоговых структур (СГС-СГ). Работа со звукобуквенными схемами слов. Составление предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 
Составление рассказа с опорой на серию сюжетных картинок. 

69
. 1 

Звук и буква Ии. 
Выделение звука и буквы И словосочетаниях, где он является союзом. Выделение звука И в словах. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение предложений с опорой на иллюстрации. 

70
. 1 

Дифференциация звуков Ы и И. Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 
Чтение слоговых таблиц. Чтение слов со слоговой структурой (Г-СГС, Г-СГ-СГ). Чтение предложений со звукоподражательными словами и 

восклицательной интонацией с опорой на иллюстрации. Составление рассказа с опорой на серию сюжетных картинок. 
Чтение предложений, текстов. 

71
. 1 

Звук и буква Шш. 
Выделение звука Ш из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. 

72
. 2 

Составление, чтение слогов, слов, предложений с буквой Шш. Закрепление пройденного материала. 
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение слоговых таблиц. Чтение слов со слоговой структурой (СГС–СГ, СГ-СГС, СГ-

СГ-СГ, ГС-СГ-СГ, ГС-СГС). Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение предложений со звукоподражательными словами и 
восклицательной интонацией с опорой на иллюстрации. Составление рассказа с опорой на серию сюжетных картинок. 

Чтение предложений, текстов. 
73

. 1 
Дифференциация звуков С и Ш. 
Чтение слоговых таблиц. Чтение слов и предложений с опорой на схемы и иллюстрации. 

74
. 1 

Практические упражнения в чтении слов со слогом ШИ. 
Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и иллюстрации. 

75
. 1 

Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. Закрепление пройденного материала. 
Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение слоговых таблиц. Чтение предложений с опорой на иллюстрации и схему. 

Составление рассказа с опорой на серию сюжетных картинок. 
Практические упражнения в чтении союза И. Практические упражнения в чтении имён собственных. Практические упражнения в правильном 

произнесении и чтении местоимений (он, она, они) и глаголов (ушла, ушли, уснул, уснули). 
76

. 1 
Звук и буква Пп. 
Выделение звука П из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. 

77
. 2 

Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. Закрепление пройденного материала. 
Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми структурами.  Чтение предложений с опорой на иллюстрации и схему. Чтение 

текста с опорой на иллюстрацию. Практические упражнения в чтении имён собственных. Практические упражнения в правильном произнесении и 
чтении глаголов (пас, пасла, пилил, пилила). 

78
. 1 

Звук и буква Тт. 
Выделение звука Т из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение предложений с опорой на 

иллюстрации. 

79
. 2 

Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. Закрепление пройденного материала. 
Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми структурами и новыми (Г-ГС-СГ, СГС-СГ, СГС-СГС, Г-СА-СГС-СГ). 

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение предложений с опорой на иллюстрации и схему. Чтение текста с опорой на иллюстрацию. 
Практические упражнения в чтении имён собственных. Практические упражнения в правильном произнесении и чтении местоимений (ты, мы, вы), 
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глаголов (мыли, вымыли, пасла, пасут).  

80
. 1 

Звук и буква Кк. 
Выделение звука К из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Дополнение и чтение 

предложений с опорой на схемы и иллюстрации. 

81
. 2 

Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. Закрепление пройденного материала. 
Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми структурами и новыми (СГ-СГС-СГ). Чтение предложений с опорой на 

иллюстрации и схему. Чтение текста с опорой на иллюстрацию. Практические упражнения в чтении имён собственных. Практические упражнения в 
правильном произнесении и чтении существительных в ед. и мн. числе (утка – утки), слов с уменьшительно ласкательным значением. 

82
. 1 

Звук и буква Зз. 
Выделение звука З из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение предложений с опорой на 

схемы и иллюстрации. 

83
. 2 

Дифференциация звуков З и С. Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 
Чтение слоговых таблиц. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение слов с изученными слоговыми структурами. Чтение слов 

с новыми слоговыми структурами (СГС-СГС, СГ-СГ-СГС). Чтение предложений со звукоподражательными словами и восклицательной интонацией с 
опорой на иллюстрации. Дифференциация звуков З и С, дифференциация и чтение слогов (са – за). Практические упражнения в чтении слов (коза – 
коса, Лиза – лиса, зима – Сима). Практические упражнения в чтении имён собственных. Практические упражнения в правильном произнесении и 
чтении глаголов (лил, залил, копал, закопал), существительных с уменьшительно ласкательным значением. Чтение рассказа с опорой на серию 
сюжетных картинок. 

84
. 1 

Звук и буква Рр. 
Выделение звука Р из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение слоговых структур (СГ-

СГ-СГ-СГ, СГС-СГ-СГ). Чтение предложений с опорой на схемы и иллюстрации. 

85
. 1 

Дифференциация звуков Р и Л. Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 
Чтение слоговых таблиц. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Звукобуквенный анализ слов с опорой на схему. Чтение слов с 

изученными слоговыми структурами. Дифференциация звуков Р и Л, дифференциация и чтение слогов (ра – ла). Практические упражнения в чтении 
имён собственных. Практические упражнения в правильном произнесении и чтении глаголов существительных с уменьшительно ласкательным 
значением. Составление предложений с опорой на иллюстрацию и схему предложения. Чтение рассказа с опорой на иллюстрацию. 

86
. 1 

Звук и буква й. 
Выделение звука й из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение предложений с опорой на 

схему и иллюстрацию. 

87
. 1 

Дифференциация звуков и и й. Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 
Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слов с опорой на схему. Чтение слов с изученными слоговыми структурами. Чтение слоговых 

структур (Г-СГС-СГС, СГС-СГ-СГ). Дифференциация звуков и и й, дифференциация и чтение слогов (ий – ый), слов (мой – мои). Практические 
упражнения в правильном произнесении и чтении прилагательных (синий, кислый). Чтение рассказа с опорой на иллюстрацию. 

88
. 1 

Звук и буква Жж. 
Выделение звука Ж из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Дополнение и чтение 

предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

89
. 1 

Дифференциация звуков Ж и Ш. Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 
Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми структурами. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. 

Дифференциация звуков Ж и Ш, дифференциация и чтение слогов (ша – жа), слов (жар – шар). Практические упражнения в чтении слогов жи – ши и 
слов с этими слогами. Чтение текста с опорой на серию сюжетных картинок. Чтение рассказа с опорой на иллюстрацию. 

90
. 1 

Звук и буква Бб. 
Выделение звука Б из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение предложений с опорой на 
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схему иллюстрацию. 

91
. 1 

Дифференциация звуков Б и П. Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 
Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми структурами. Дифференциация звуков Б и П, дифференциация и чтение слогов 

(па – ба), слов (бил – пил). Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение рассказа с опорой на иллюстрацию. 

92
. 1 

Звук и буква Дд. 
Выделение звука Д из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение и дополнение 

предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

93
. 1 

Дифференциация звуков Д и Т. Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 
Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми структурами. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. 

Дифференциация звуков Д и Т, дифференциация и чтение слогов (да – та), слов (прутик – прудик). Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 
схему. Чтение рассказа с опорой на иллюстрацию. 

94
. 1 

Звук и буква Гг. 
Выделение звука Г из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, дополнение 

предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

95
. 1 

Дифференциация звуков Г и К. Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 
Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми структурами. Дифференциация звуков Г и К, дифференциация и чтение слогов 

(га – ка), слов (горка – корка). Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение рассказа с опорой на иллюстрацию. 

96
. 1 

Буква ь. 
Чтение слов (конь) и букв (мь) с ь. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слов с опорой на схему. Знакомство со схемой слов с ь (СГС 

пустой квадратик).  

97
. 1 

Чтение слов с ь. 
Дифференциация слогов (ат – ать). Звукобуквенный анализ слов с опорой на схему.  Дифференциация слов (хор – хорь). Чтение предложений с 

опорой на схему и иллюстрацию. Чтение текста с опорой на иллюстрацию. 

98
. 2 

Чтение слов со стечением согласных. Закрепление пройденного материала. 
Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. Закрепление чтения слов с ь. Чтение слоговых таблиц Изучение слов со 

стечением согласных (ССГС, ССГ-СГ, ССГ-СГС, СГ-Г-СГСС). Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение слогов и слов с опорой на 
схему и звукобуквенный анализ. Практические упражнения в чтении слов ед. и мн. Числа (мосты – мост). Чтение предложений и текстов с опорой на 
схемы и иллюстрации. 

99
. 1 

Буква Ее. 
Выделение буквы Е в словах. Работа с буквенной схемой, анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, дополнение 

предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

10
0. 1 

Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых структур. 
Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. Закрепление чтения слов с ь, стечением согласных, с Е. Чтение слоговых 

таблиц Чтение слов, состоящих из трёх-четырёх слогов (Г-СГ-СГС, СГ-СГ-СГС, СГ-СГС-СГ, СГС-СГС-СГ, СГ-СГ-С-СГС, ГС-СГС-СГС, ССГС-СГ-Г). 
Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и иллюстрации. 

10
1. 1 

Буква Яя. 
Выделение буквы Я в словах. Работа с буквенной схемой, анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, дополнение 

предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

10
2. 1 

Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых структур. Дифференциация А и Я 

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. Закрепление чтения слов с ь, стечением согласных, с Е, Я. Чтение слоговых 
таблиц. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Дифференциация слогов и слов с буквами А и Я, чтение слогов (ма – мя), чтение слов 
(мал – мял). Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и иллюстрации. 
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10
3. 1 

Буква Юю. 
Выделение буквы Ю в словах. Работа с буквенной схемой, анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, дополнение 

предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

10
4. 1 

Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых структур. Дифференциация У и Ю. 
Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. Чтение слоговых таблиц. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. 

Дифференциация слогов и слов с буквами У и Ю, чтение слогов (лу – лю), чтение слов (тук – тюк). Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и 
иллюстрации. 

10
5. 1 

Буква Ёё. 
Выделение буквы Ё в словах. Работа с буквенной схемой, анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, дополнение 

предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

10
6. 2 

Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых структур. 
Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. Чтение слоговых таблиц. Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и 

иллюстрации. 

10
7. 1 

Звук и буква Чч. 
Выделение звука Ч из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, дополнение 

предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

10
8. 1 

Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых структур. Практические упражнения в чтении слов с ча и чу. 
Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. Чтение слов с ча и чу. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв.  

Чтение слоговых таблиц. Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и иллюстрации. 

10
9. 1 

Звук и буква Фф. 
Выделение звука Ф из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, дополнение 

предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

11
0. 1 

Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых структур. Дифференциация слогов и слов с В и Ф. 
Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв.  Чтение слоговых таблиц. 

Дифференциация и чтение слогов (ва – фа) и слов (Ваня – Федя). Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и иллюстрации. 

11
1. 1 

Звук и буква Цц. 
Выделение звука Ц из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, дополнение 

предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

11
2. 1 

Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых структур. Дифференциация слогов и слов с С и Ц. 
Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв.  Чтение слоговых таблиц. 

Дифференциация и чтение слогов (са – ца) и слов (свет – цвет). Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и иллюстрации. 

11
3. 1 

Звук и буква Ээ. 
Выделение звука Э из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, дополнение 

предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

11
4. 1 

Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых структур.  
Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв.  Чтение слоговых таблиц. 

Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и иллюстрации. 

11
5. 1 

Звук и буква Щщ. 
Выделение звука Щ из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, 

дополнение предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 
11 2 Закрепление пройденного материала. Чтение изученных слоговых структур. Практические упражнения в чтении слов с ча, ща, чу, щу. 
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6. Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. Чтение слов с ча, ща, чу, щу. Дифференциация гласных и согласных звуков и 
букв.  Чтение слоговых таблиц. Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и иллюстрации. 

11
7. 1 

Буква ъ. 
Чтение слов с ъ. Дифференциация и чтение слов (сели – съели). Составление предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

11
8. 1 

Чтение и дифференциация слов с ь и ъ знаком. 
Закрепление чтения слов с ь  ъ знаком. Дифференциация ь и ъ знака в процессе чтения. Чтение слов, предложений, текста с опорой на схемы и 

иллюстративный материал. 

11
9. 2 

Закрепление пройденного материала. Чтение текстов. 
Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. Чтение слоговых таблиц. Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и 

иллюстрации. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
Учебник: 
- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы – В 2 ч. 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

- электронная форма учебника: Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы – В 2 ч. 

Технические средства: 
- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет). 
Учебно-практическое оборудование: 
- касса букв и слогов; 
- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал, геометрические фигуры и тела); 
- наборы предметных и сюжетных картинок; 
- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); 
- слоговые таблицы; 
- дидактические игры; 
- образца написания букв; 
- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты; 
- конструктор. 
 

Рабочая программа по предмету «Математика» 1класс 

Образовательная область «Математика» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «Математика» 1 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3). 

Программа ориентирована на контингент обучающихся с двигательными нарушениями средней и тяжелой степени выраженности и с легкой степенью 
интеллектуальной недостаточности, осложненными нейросенсорными нарушениями, а также имеющих недоразвитие речи, осложненное изартрическими нарушения и 
моторной алалией.  
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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 и умственной отсталостью (вариант 6.3 ФГОС НОО (ОВЗ)) учет особенностей и возможностей обучающихся с НОДА и умственной 

отсталостью реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных представлений, 
замещающее клавиатурное письмо, приемы сравнения, сопоставления, противопоставления при освоении нового материала, специальное оборудование, сочетание 
учебных и коррекционных занятий, использование шаблонов, трафаретов). Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую 
и логопедическую помощь. Практическая направленность обучения, т.е. направленность на социализацию и воспитание автономности.  

 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с НОДА и умственной отсталостью. Овладение математическими знаниями и 
умениями является необходимым условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения математике обучающихся с НОДА и умственной отсталостью предусматривает решение следующих основных задач: 
– 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. 
Исходя из основной цели обучения математике обучающихся с НОДА и умственной отсталостью определены следующие задачи,которые можно 

охарактеризовать соответственно как образовательные, коррекционные, воспитательные задачи: 
• формирование доступных умственно обучающихся с НОДА и умственной отсталостью математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-

познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 
• коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с НОДА и умственной отсталостью средствами математики с учетом их 

индивидуальных возможностей; 
• формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 
Основные задачи, стоящие перед курсом математики в 1 классе, направлены на достижение личностных и предметных результатов освоения АООП, и 

заключаются в следующем: 
- формирование у обучающихся системы начальных математических знаний и умений, развитие способности их использования при решении соответствующих 

возрасту жизненных задач из ближайшего социального окружения; 

- коррекция и развитие познавательной деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики 
с учетом их индивидуальных возможностей; 
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- личностное развитие обучающихся, основанное на принятии новой для них социальной роли ученика и включение в образовательную деятельность  на основе 
интереса к содержанию и организации процесса изучения математики. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Математика», предназначенный для обучения детей с НОДА и умственной отсталостью в 1 классе, представляет собой интегрированный курс, 
состоящий из арифметического материала и элементов наглядной геометрии. 

Основные критерии отбора математического материала, рекомендованного для изучения в 1 классе– его доступность и практическая значимость. Доступность 
проявляется, прежде всего, в том, что объем математического материала существенно снижен, а содержание заметно упрощено по сравнению с курсом начального 
обучения математике обучающихся с НОДА с нормальным интеллектуальным развитием. Это связано с тем, что для овладения новыми знаниями детям с умственной 
отсталостью требуется больше времени и усилий, нежели их нормально развивающимся сверстникам.  Практическая значимость заключается в тесной связи изучения 
курса математики с жизненным опытом детей, формированием у них умения применять полученные знания на практике.  

За период обучения  в 1 классе обучающиеся познакомятся с числами в пределах 10 и 20, научатся их читать и записывать. У них будут сформированы 
представления о числе как результате счета. Обучающиеся овладеют способами получения чисел (однозначных, двузначных в пределах 20); получат представление о 
числовом ряде, месте каждого числа в числовом ряду; научатся считать в пределах 10 и 20; овладеют приемами сравнения предметных совокупностей и чисел. 
Обучающиеся научатся выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10; узнают о  связях между сложением и вычитанием, познакомятся с переместительным 
свойством сложения.  

Программа предусматривает ознакомление обучающихся с величинами (стоимость, длина, масса, вместимость (емкость), время). Обучающиеся познакомятся с 
отдельными единицами измерения указанных величин, доступными для данного уровня математического развития (сантиметр (1 см), рубль (1 р.), копейка (1 к.), 
килограмм (1 кг), литр (1 л), сутки (1 сут.), неделя (1 нед.); овладеют первоначальными навыками измерения величин с помощью измерительных приборов (линейка, 
весы, мерная кружка) и записью чисел, полученных при измерении одной мерой. Дети будут знать названия частей суток и дней недели, порядковый номер дней недели 
и их очередность.  

Особое место в программе по математике занимают арифметические задачи. В 1 классе предусмотрено обучение детей с НОДА и умственной отсталостью 
умению решать простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка). 
Обучающиеся научатся ориентироваться в структуре арифметической задачи (выделять условие и вопрос задачи); на основе анализа взаимосвязи между числовыми 
данными, содержащимися в  задаче, выбирать соответствующий способ ее решения и реализовывать его; формулировать ответ задачи; составлять задачи на нахождение 
суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи с использованием иллюстраций.Моделирование и иллюстрирование 
содержания отдельных задач поможет школьникам конкретизировать арифметические действия (сложение и вычитание) и осмыслить их. 

В программу по математике включен геометрический материал, который предусматривает ознакомление обучающихся с элементами наглядной геометрии. В 
процессе образовательной деятельности в 1 классе школьники с НОДА и умственной отсталостью научатся узнавать, называть, различать геометрические фигуры 
(точка, линия (прямая, кривая, отрезок), круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и тела (шар, куб, брус); научатся вычерчивать треугольник, квадрат, 
прямоугольник по заданным точкам (вершинам) с помощью линейки; измерять длину отрезка и вычерчивать отрезок заданной длины.  

Главной специфической особенностью изучения математики обучающихся с НОДА и умственной отсталостью является коррекционная направленность обучения, 
предполагающая использование специальных методов, приемов и средств по ослаблению недостатков развития познавательной деятельности и всей личности умственно 
отсталого ребенка в целом. Формирование новых математических знаний и умений, а также их закрепление следует проводить с использованием технологий, 
активизирующих познавательную деятельность обучающихся, способствующих коррекции и развитию у них приемов умственной деятельности (сравнить, 
проанализировать, обобщить, провести аналогию, выполнить классификацию объектов, установить причинно-следственные связи, выявить закономерность и пр.). 
Необходимо также средствами математики оказывать влияние на коррекцию и развитие у обучающихся памяти, внимания, речи, моторных навыков и пр., учитывая их 
индивидуальные особенности и возможности. 

В основе организации процесса обучения математике школьников с НОДА и умственной отсталостью лежат дифференцированный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 
ими содержания учебного предмета «Математика».  
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При организации образовательной деятельности по изучению математики особое внимание следует уделить формированию у обучающихся с НОДА и умственной 
отсталостью базовых учебных действий (личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных). Базовые учебные действия, обеспечивают овладение 
содержанием учебного предмета, однако не обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 
изменяющихся учебных и внеучебных условиях.  

Рабочая программа по математике для 1 класса ориентирована на формирование у обучающихся базовых учебных действий, и обеспечивает формирование у 
обучающихся с НОДА и умственной отсталостью личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных учебных действий с учетом их возрастных 
особенностей. Базовые учебные действия формируются и реализуются в процессе изучения математики только в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

При организации образовательной деятельности по изучению математики важно обеспечить формирование у обучающихся коммуникативных учебных действий, 
которые являются неотъемлемой составной частью базовых учебных действий.  На уроках математики в 1 классе нужно формировать  у обучающихся  знание правил 
общения с учителем и сверстниками, умение  вступать в контакт, отвечать на вопросы учителя; использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 
одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию; сотрудничать (конструктивно 
взаимодействовать) с учителем и сверстниками; доброжелательно относиться к учителю и сверстникам.  

Работу по формированию коммуникативных учебных действий следует начинать в пропедевтический период обучения математике и продолжать в течение всего 
обучения. Первоначально нужно научить детей с НОДА и умственной отсталостью вслушиваться в слова учителя и других учеников, повторять их, отвечать на вопросы, 
рассказывать о выполненном учителем, одноклассниками или самим ребенком действии и о том, что планируется сделать, и т.п.  

Регулятивные учебные действия, которые следует формировать у обучающихся с НОДА и умственной отсталостью на уроках математики в 1 классе, включают 
следующие умения: адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения; умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, на 
основе пошаговой инструкции по выполнению математической операции; соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 
деятельности; прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии с этим свои действия при выполнении учебного задания; принимать 
оказываемую помощь в выполнении учебного задания; умение рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с использованием математической терминологии 
(в форме отчета о выполненном действии) с помощью учителя; начальные умения производить самооценку результатов выполнения учебного задания (правильно – 

неправильно). 
В целях формирования познавательных учебных действий на уроках математики следует развивать следующие умения обучающихся с НОДА и умственной 

отсталостью: выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; наблюдать под 
руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать устное 
высказывание, иллюстрацию,  элементарное схематическое изображение, предъявленных на бумажных и электронных носителях). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Математика» обязательной частью учебного плана отводится 4 часа в неделю Всего 4 часа в неделю, 132 часа в год. 
Личностные и предметные результаты освоения предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с НОДА и умственной 
отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные 
качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. Определенные примерной рабочей программой по 
математике для 1 класса планируемые личностные результаты учитывают типологические, возрастные особенности обучающихся с НОДА и умственной отсталостью и 
возможности их личностного развития в процессе целенаправленной образовательной деятельности по изучению математики. Однако, ввиду индивидуальных 
особенностей и возможностей обучающихся с НОДА и умственной отсталостью, планируемые личностные результаты, представленные в примерной рабочей 
программе, следует рассматривать как возможные личностные результаты освоения учебного предмета «Математика», и использовать их как ориентиры при разработке 
учителем собственной рабочей программы с учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся. 



39 

 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися математическими знаниями и умениями и представлены дифференцированно 
по двум уровням: минимальному и достаточному.  В примерной рабочей программе определены единые планируемые предметные результаты освоения учебного 
предмета «Математика» на момент окончания обучающимися 1 класса. 

Достижению планируемых личностных и предметных результатов освоения математики будет способствовать организация систематической и целенаправленной 
образовательной деятельности на основе использования учебно-методического и материально-технического обеспечения, представленного в примерной рабочей 
программе. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 10 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел 6, 7, 8, 9. Число и цифра 0. Образование, название, запись числа 10. 10 единиц – 1 десяток. 
Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2). Количественные, порядковые числительные. Соотношение 

количества, числительного, цифры. Счет в заданных пределах. 
Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. Получение следующего числа путем присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего 

числа путем отсчитывания 1 от числа.  
Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей. 

Установление отношения: равно, больше, меньше.  
Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из двух частей (чисел), в том числе с опорой на представление предметной совокупности в 

виде двух составных частей.   
Нумерация чисел в пределах 20 

Образование, название, запись чисел 11-20. Десятичный состав чисел 11-20. Числовой ряд в пределах 20. Получение следующего числа в пределах 20 путем 
присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа в пределах 20 путем отсчитывания 1 от числа. Счет предметов в пределах 20. Однозначные, двузначные числа. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). Монеты: 10 р.,  10 к. Замена монет мелкого достоинства монетой более крупного достоинства 
в пределах 10 р. Размен монеты крупного достоинства монетами более мелкого достоинства.  

Единица измерения (мера) длины – сантиметр (1 см). Измерение длины предметов с помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины – линейка. 
Измерение длины предметов с помощью линейки. 

Единица измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для измерения массы – весы.  
Единица измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение емкости предметов в литрах. 
Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). Соотношение: неделя – семь суток. Название дней недели. Порядок дней недели. 
Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой. 

 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в пределах 10на основе состава чисел, ее использование при выполнении действия 
вычитания. Переместительное свойство сложения (практическое использование). Нуль как результат вычитания  (5 – 5 = 0).  

Сложение десятка и единиц в пределах 20 (10 + 5 = 15); сложение двух десятков (10 + 10 = 20).  
Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка) в пределах 
10. Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи с использованием иллюстраций. 

Геометрический материал 

Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью линейки в различном положении по отношению к краю листа бумаги. Построение прямой 
линии через одну точку, две точки. 
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Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в сантиметрах). Построение отрезка заданной длины. 
Овал: распознавание, называние.  
Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам (вершинам). 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 ч в неделю,  132 ч в год 

Разделы 
программы 

Название 
темы 

Содержание темы Количество часов 

Первое полугодие  
Первый десяток 

Нумерация. 
Единицы 

измерения и их 
соотношения. 

Арифметичес
кие действия. 

Арифметичес
кие задачи. 

Числа 1-5. 1. Числовой ряд в пределах 5.Счет предметов в пределах 5.  
2. Сравнение чисел в пределах 5. 
Состав чисел в пределах 5. 
3. Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р. Получение 2 р., 3 р., 4 р., 5 р. путем набора из монет. 
4. Сложение и вычитание чисел в пределах 5.  
5. Составление и решение арифметических задач на нахождение суммы, разности (остатка) в пределах 5 

по предложенному сюжету.  

5 

Геометрическ
ий материал. 

Овал. 6. Овал: распознавание, называние.  
Определение формы предметов путем соотнесения с овалом (похожа на овал, овальная; не похожа на 

овал). 
Дифференциация круга и овала; дифференциация предметов окружающей среды по форме (похожи на 

круг, похожи на овал). 

1 

Нумерация. 
 

Арифметичес
кие действия. 

 

 

 

Число и 
цифра 0. 

7. Получение нуля на основе практических действий с предметами, в результате которых не остается ни 
одного предмета, использованных для счета. 

8. Название, обозначение цифрой числа 0. 
Число 0 как обозначение ситуации отсутствия предметов, подлежащих счету. 
Сравнение чисел с числом 0. 
9. Нуль как результат вычитания  (2 – 2 = 0). 

 

3 

Нумерация. 
 

 

Арифметичес
кие действия. 

 

 

 

 

 

Единицы 
измерения и их 

Число и 
цифра 6. 

10. Образование, название, обозначение цифрой (запись) числа 6. Место числа 6 в числовом ряду. 
Числовой ряд в пределах 6 в прямом и обратном порядке. 

Счет предметов в пределах 6.  
11. Соотношение количества, числительного и цифры. 
12. Введение понятий «следующее число», «предыдущее число».  
Определение следующего числа, предыдущего числа по отношению к данному числу с опорой на 

числовой ряд и без опоры на числовой ряд. 
13. Сравнение чисел в пределах 6. 
14. Состав числа 6. 
15. Счет в заданных пределах. Счет по 2. 
16. Сложение и вычитание чисел в пределах 6.  
17.Составление и решение примеров на сложение и вычитание с опорой на иллюстративное изображение 

8 
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соотношения. 
Арифметичес

кие задачи. 

состава числа 6. 
Решение текстовых арифметических задач на нахождение суммы, разности (остатка) в пределах 6. 

Геометрическ
ий материал. 

Построен
ие прямой линии 
через одну, две 
точки. 

19. Знакомство с линейкой. Использование линейки как чертежного инструмента. 
Построение прямой линии с помощью линейки в различном положении по отношению к краю листа 

бумаги.  
Построение прямой линии через одну точку, две точки. 

1 

Нумерация. 
 

 

Арифметичес
кие действия. 

 

 

Единицы 
измерения и их 
соотношения. 

Арифметичес
кие задачи. 

 

 

Число и 
цифра 7. 

20. Образование, название, обозначение цифрой (запись) числа 7.  
Место числа 7 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 7 в прямом и обратном порядке.  
21. Счет предметов в пределах 7.  
22. Получение следующего числа путем присчитывания (прибавления) 1 к числу. Получение 

предыдущего числа путем отсчитывания (вычитания) 1 от числа. 
23. Сравнение чисел в пределах 7.Состав числа 7. 
24. Сложение и вычитание чисел в пределах 7.  
25. Составление и решение примеров на сложение и вычитание с опорой на иллюстративное 

изображение состава числа 7. 
Решение примеров на прибавление (вычитание) числа 3 с помощью последовательного присчитывания 

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

Получение 7 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 
Решение текстовых арифметических задач на нахождение суммы, разности (остатка) в пределах 7. 

6 

Единицы 
измерения и их 
соотношения. 

Сутки, 
неделя. 

26. Понятие о сутках как о мере времени. Краткое обозначение суток (сут.). 
27. Понятие недели. Соотношение: неделя – семь суток. Название дней недели.  
Порядок дней недели. 

2 

Геометрическ
ий материал. 

Отрезок. 28. Моделирование получения отрезка на основе практических действий с предметами (отрезание куска 
веревки, нити). 

29. Получение отрезка как части прямой линии. 
30. Распознавание, называние отрезка. 
31. Построение отрезка произвольной длины с помощью линейки. 
Сравнение отрезков по длине «на глаз» (самый длинный, самый короткий, длиннее, короче, одинаковой 

длины). 
32. Измерение длины отрезка с помощью мерки (длина мерки – произвольная). 

5 

Нумерация. 
 

 

 

 

Арифметичес
кие действия. 

 

 

 

Число и 
цифра 8. 

33. Образование, название, обозначение цифрой (запись) числа 8.  
Место числа 8 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 8 в прямом и обратном порядке.  
34. Счет предметов в пределах 8.  
35. Соотношение количества, числительного и цифры. 
Сравнение чисел в пределах 8. 
36. Состав числа 8. 
37. Счет по 2. 
38. Сравнение отрезков по длине на основе результатов измерения в мерках. 
39. Сложение и вычитание чисел в пределах 8.  
40.Составление и решение примеров на сложение и вычитание с опорой на иллюстративное изображение 

1

0 
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Арифметичес
кие задачи. 

 

Единицы 
измерения и их 
соотношения. 

состава числа 8. 
Практическое знакомство с переместительным свойством сложения, его использование при решении 

примеров. 
41. Решение текстовых арифметических задач на нахождение суммы, разности (остатка) в пределах 8. 
42.Составление и решение арифметических задач по предложенному сюжету, готовому решению, 

краткой записи с использованием иллюстраций. 
 

Геометрическ
ий материал. 

Построен
ие треугольника, 
квадрата, 
прямоугольника. 

43-45. Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам) с помощью линейки. 3 

Нумераци 

 

 

 

Арифметичес
кие действия. 

 

Арифметичес
кие задачи. 

 

 

 

 

Единицы 
измерения и их 
соотношения. 

Число и 
цифра 9. 

46. Образование, название, обозначение цифрой (запись) числа 9.  
47. Место числа 9 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 9 в прямом и обратном порядке.  
48. Счет предметов в пределах 9.  
Соотношение количества, числительного и цифры. 
49. Сравнение чисел в пределах 9. 
50. Состав числа 9. 
51 -52. Счет по 2, по 3. 
53 -54. Сложение и вычитание чисел в пределах 9.  
55. Составление и решение примеров на сложение и вычитание с опорой на иллюстративное 

изображение состава числа 9. 
Рассмотрение в практическом плане ситуации, когда невозможно из меньшего количества предметов 

отнять большее количество предметов. 
56 -58. Составление примеров на вычитание на основе понимания невозможности вычитания из 

меньшего числа большего числа. 
59 --61. Решение текстовых арифметических задач на нахождение суммы, разности (остатка) в пределах 

9. 

62. Повторение. 

1

5 

Второе полугодие  
Первый десяток (продолжение) 

Нумерация. 
Арифметичес

кие действия. 
Арифметичес

кие задачи. 

Числа 1-9. 1. Числовой ряд в пределах 9, состав чисел в пределах 9, сравнение чисел (повторение). 
Сложение и вычитание чисел в пределах 9. 
2. Решение текстовых арифметических задач на нахождение суммы, разности (остатка) в пределах 9. 

2 

Единицы 
измерения и их 
соотношения. 

 

 

Мера 
длины – 

сантиметр. 

3. Знакомство с мерой длины – сантиметром. Краткое обозначение сантиметра (см).  
4. Изготовление модели сантиметра. Измерение длины предметов и отрезков с помощью модели 

сантиметра в качестве мерки. 
Прибор для измерения длины – линейка.  
5. Измерение длины предметов и отрезков с помощью линейки. 

4 
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Геометричес
кий материал. 

Запись и чтение числа, полученного при измерении длины в сантиметрах (6 см). 
6. Построение отрезка заданной длины. 

Нумерация. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Единицы 
измерения и их 
соотношения. 

 

 

Арифметичес
кие действия. 

 

Геометричес
кий материал 

 

 

 

Число 10. 7. Образование, название, запись числа 10.  
Место числа 10 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 10 в прямом и обратном порядке.  
8. Счет предметов в пределах 10.  
Получение 1 десятка из 10 единиц на основе практических действий с предметными совокупностями. 
9. Сравнение чисел в пределах 10. 
10. Состав числа 10. 
11. Счет по 2, по 3. 
12. Изготовление модели линейки длиной 10 см с нанесением штрихов на основе использования мерки 

длиной 1 см (модели сантиметра)  и записью чисел 1-10. 

13. Сложение и вычитание чисел в пределах 10.  
14. Составление и решение примеров на сложение и вычитание с опорой на иллюстративное 

изображение состава числа 10. 
15. Решение примеров на последовательное присчитывание (отсчитывание) по 2 единицы (4 + 2 + 2 = 8, 8 

– 2 – 2 = 4). 

16. Решение текстовых арифметических задач на нахождение суммы, разности (остатка) в пределах 10. 
Составление и решение арифметических задач по предложенному сюжету, готовому решению, краткой 

записи с использованием иллюстраций. 
17. Измерение длины отрезка с помощью линейки (модели линейки длиной 10 см); построение отрезка 

такой же длины.  
Построение отрезков заданной длины. 

1

1 

Единицы 
измерения и их 
соотношения. 

Меры 
стоимости. 

18. Рубль как мера стоимости. Краткое обозначение рубля (р.). Знакомство с монетой достоинством 10 р. 
Знакомство с мерой стоимости – копейкой. Краткое обозначение копейки (к.). Знакомство с монетой 

достоинством 10 к.  
19. Чтение и запись мер стоимости: 1 р., 1 к. Чтение и запись числа: 10 к. 
Чтение и запись чисел, полученных при измерении стоимости конкретных знакомых предметов одной 

мерой (3 р., 10 р.). 
20. Замена монет мелкого достоинства монетой более крупного достоинства в пределах 10 р.  
21. Размен монеты крупного достоинства монетами более мелкого достоинства (на основе оперирования 

монетами рублевого достоинства). 

4 

Единицы 
измерения и их 
соотношения. 

Мера 
массы – 

килограмм. 

22. Знакомство с мерой массы – килограммом. Краткое обозначение килограмма (кг). 
Чтение и запись меры массы: 1 кг. 
Прибор для измерения массы предметов – весы.  
23-24. Практические упражнения по определению массы предметов с помощью весов и гирь. 
25. Чтение и запись чисел, полученных при измерении массы предметов (2 кг, 5 кг). 

4 

Единицы 
измерения и их 
соотношения. 

Мера 
ёмкости – литр. 

26. Знакомство с мерой емкости – литром. Краткое обозначение литра (л). 
Чтение и запись меры емкости: 1 л. 
27. Практические упражнения по определению емкости конкретных предметов путем заполнения их 

жидкостью (водой) с использованием мерной кружки (литровой банки).   

3 
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28. Чтение и запись чисел, полученных при измерении емкости предметов (2 л, 5 л). 
Второй десяток  

Нумерация. 
 

 

 

 

Арифметичес
кие действия. 

Число 11. 29. Образование, название, запись числа 11. 
30. Десятичный состав числа 11. Практические упражнения по откладыванию числа 11 с использованием 

счетного материала. 
31. Место числа 11 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 11 в прямом порядке.  
Счет предметов в пределах 11. 
32 -33. Сложение и вычитание на основе десятичного состава числа 11 (10 + 1 = 11, 11 – 1 = 10), с опорой 

на предметно- практические операции. 

5 

Нумерация. 
 

 

 

 

 

 

 

Арифметичес
кие действия. 

Число 12. 34. Образование, название, запись числа 12. 
Десятичный состав числа 12. Практические упражнения по откладыванию числа 12 с использованием 

счетного материала. 
35. Получения числа 12 путем присчитывания 1 к предыдущему числу. Получение предыдущего числа 

путем отсчитывания 1 от числа 12. 
Место числа 12 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 12 в прямом порядке.  
Счет предметов в пределах 12. 
36-37. Сложение в пределах 12 на основе десятичного состава чисел, с использованием 

переместительного свойства сложения (10 + 2 = 12, 2 + 10 = 12); сложение и вычитание на основе 
присчитывания и отсчитывания единицы (11 + 1 = 12, 12 – 1 = 11). 

4 

Нумерация. 
 

 

 

 

 

 

Арифметичес
кие действия. 

Число 13. 38. Образование, название, запись числа 13. 
Десятичный состав числа 13. Практические упражнения по откладыванию числа 13 с использованием 

счетного материала. 
39. Получения числа 13 путем присчитывания 1 к предыдущему числу. Получение предыдущего числа 

путем отсчитывания 1 от числа 13. 
Место числа 13 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 13 в прямом порядке.  
Счет предметов в пределах 13. 
40-41. Сложение в пределах 13 на основе десятичного состава чисел; сложение и вычитание на основе 

присчитывания и отсчитывания единицы. 

4 

Нумерация. 
 

 

 

 

 

 

Арифметичес
кие действия. 

Число 14. 42. Образование, название, запись числа 14. 
Десятичный состав числа 14. Практические упражнения по откладыванию числа 14 с использованием 

счетного материала. 
43. Получения числа 14 путем присчитывания 1 к предыдущему числу. Получение предыдущего числа 

путем отсчитывания 1 от числа 14. 
Место числа 14 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 14 в прямом порядке.  
44-45. Счет предметов в пределах 14. 
Сложение в пределах 14 на основе десятичного состава чисел; сложение и вычитание на основе 

присчитывания и отсчитывания единицы. 

4 

Нумерация. 
 

 

 

 

Число 15. 46. Образование, название, запись числа 15. 

Десятичный состав числа 15. Практические упражнения по откладыванию числа 15 с использованием 
счетного материала. 

47. Получения числа 15 путем присчитывания 1 к предыдущему числу. Получение предыдущего числа 
путем отсчитывания 1 от числа 15. 

4 
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Арифметичес
кие действия. 

Место числа 15 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 15 в прямом порядке.  
48-49. Счет предметов в пределах 15. 
Сложение в пределах 15 на основе десятичного состава чисел; сложение и вычитание на основе 

присчитывания и отсчитывания единицы. 
Нумерация. 
 

 

 

 

 

 

Арифметичес
кие действия. 

Число 16. 50. Образование, название, запись числа 16. 
Десятичный состав числа 16. Практические упражнения по откладыванию числа 16 с использованием 

счетного материала. 
51. Получения числа 16 путем присчитывания 1 к предыдущему числу. Получение предыдущего числа 

путем отсчитывания 1 от числа 16. 
Место числа 16 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 16 в прямом порядке.  
52-53. Счет предметов в пределах 16. 
Сложение в пределах 16 на основе десятичного состава чисел; сложение и вычитание на основе 

присчитывания и отсчитывания единицы. 

4 

Нумерация. 
 

 

 

Арифметичес
кие действия. 

Число 17. 54-55. Образование, название, запись числа 17. 
Десятичный состав числа 17. Практические упражнения по откладыванию числа 17 с использованием 

счетного материала. 
56. Получения числа 17 путем присчитывания 1 к предыдущему числу. Получение предыдущего числа 

путем отсчитывания 1 от числа 17. 
57-58. Место числа 17 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 17 в прямом порядке.  
Счет предметов в пределах 17. 
Сложение в пределах 17 на основе десятичного состава чисел; сложение и вычитание на основе 

присчитывания и отсчитывания единицы. 

4 

Нумерация. 
 

 

 

 

 

 

Арифметичес
кие действия. 

Число 18. 59. Образование, название, запись числа 18. 
Десятичный состав числа 18. Практические упражнения по откладыванию числа 18 с использованием 

счетного материала. 
60. Получения числа 18 путем присчитывания 1 к предыдущему числу. Получение предыдущего числа 

путем отсчитывания 1 от числа 18. 
Место числа 18 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 18 в прямом порядке.  
61-62. Счет предметов в пределах 18. 
Сложение в пределах 18 на основе десятичного состава чисел; сложение и вычитание на основе 

присчитывания и отсчитывания единицы. 

4 

Нумерация. 
 

 

 

 

 

 

Арифметичес
кие действия. 

Число 19. 63. Образование, название, запись числа 19. 
Десятичный состав числа 19. Практические упражнения по откладыванию числа 19 с использованием 

счетного материала. 
64. Получения числа 19 путем присчитывания 1 к предыдущему числу. Получение предыдущего числа 

путем отсчитывания 1 от числа 19. 
Место числа 19 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 19 в прямом порядке.  
65-66. Счет предметов в пределах 19. 
Сложение в пределах 19 на основе десятичного состава чисел; сложение и вычитание на основе 

присчитывания и отсчитывания единицы. 

4 

Нумерация. 
 

Число 20. 67. Образование, название, запись числа 20. 
Состав числа 20 из двух десятков. Практические упражнения по откладыванию числа 20 с 

4 
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Арифметичес
кие действия. 

использованием счетного материала. 
68. Получения числа 20 путем присчитывания 1 к предыдущему числу. Получение предыдущего числа 

путем отсчитывания 1 от числа 20. 
Место числа 20 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 20 в прямом порядке.  
69 -70. Счет предметов в пределах 20. 
Знакомство с понятиями «однозначные числа», «двузначные числа». Дифференциация однозначных и 

двузначных чисел.  
Сложение в пределах 20 на основе десятичного состава чисел; сложение и вычитание на основе 

присчитывания и отсчитывания единицы. 
Повторение. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
Учебники: 
- Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

– В 2 ч. – Ч. 1.  
- Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

– В 2 ч. – Ч. 2.  
Рабочие тетради: 

- Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. Учебное пособиедля общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы – В 2 ч.- Ч. 1.  

- Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. Учебное пособиедля общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. – В 2 ч.- Ч. 2.  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

- электронная форма учебника:Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебникдля общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. – В 2 ч. 

Технические средства: 
- классная доска; 
- персональный компьютер (ноутбук, планшет); 
Учебно-практическое оборудование: 
- наборы счетных палочек; 
- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал (шишки, желуди и пр.), геометрические фигуры и тела); 
- набор предметных картинок; 
- наборное полотно; 
- индивидуальные оцифрованные ученические линейки. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты
 

У обучающегося будет сформировано: 
- знание правил поведения на уроке математики и следование им при организации образовательной деятельности; 
- позитивное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное задание хорошо (правильно); 
- знание правил общения с учителем и сверстниками, умение отвечать на вопросы учителя, поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке математики; 
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- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации; 
- умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, на основе пошаговой инструкции по выполнению математической 

операции; 
- начальные навыки работы с учебником математики: нахождение в учебнике задания, указанного учителем; использование иллюстраций, содержащихся в 

учебнике, в качестве образца для организации практической деятельности с предметами или  выполнения задания в тетради;  
- понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, умение их прочитать и 

использовать для выполнения практических упражнений; 
- умение отразить в речи с использованием математической терминологии предметные отношения (на основе анализа реальных предметов, предметных 

совокупностей или их иллюстраций); 
- умение отразить в записи с использованием математической символики предметные отношения (на основе анализа реальных предметных совокупностей или их 

иллюстраций);   
- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии с этим свои действия при выполнении учебного задания; 
- умение принять оказываемую помощь в выполнении учебного задания; 
- умение рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с использованием математической терминологии (в форме отчета о выполненном действии) с 

помощью учителя; 
- начальные умения производить самооценку результатов выполнения учебного задания (правильно – неправильно); 
- начальные умения использования математических знаний при ориентировке в ближайшем социальном и предметном окружении; 
- начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании и доступных видах  хозяйственно-бытового труда; 
- отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице. 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Нумерация 

- знание количественных, порядковых числительных в пределах 
10; количественных числительных в пределах 20; 

-откладывание чисел с использованием счетного материала 
(чисел 11-20 – с помощью учителя); 

- умение прочитать запись числа 

в пределах 20; записать число с помощью цифр; 
- знание числового ряда в пределах 10 в прямом порядке; месте 

каждого числа в числовом ряду в пределах 10; 
- осуществление счета предметов в пределах 10, присчитывая по 

1; обозначение числом количества предметов в совокупности; 
- выполнение сравнения чисел в пределах 10 с опорой на 

установление взаимно однозначного соответствия предметных 
совокупностейили их частей;   

- знание состава чисел 2-10 из двух частей (чисел) с опорой на 
разложение предметной совокупности на две части. 

- знание количественных, порядковых числительных в пределах 10; количественных 
числительных в пределах 20; 

-откладывание чисел в пределах 20 с использованием счетного материала; 
- умение прочитать запись числа 

в пределах 20; записать число с помощью цифр; 
- знание десятичного состава чисел 11-20;  

- знание числового ряда в пределах 10 в прямом и обратном порядке; числового ряда в 
пределах 20 в прямом порядке;месте каждого числа в числовом ряду в пределах 10; 

- осуществление счета в пределах 10, присчитывая, отсчитывая по1 и равными 
числовыми группами по 2; счета предметов в пределах 20,присчитывая по 1; обозначение 
числом количества предметов в совокупности; 

- выполнение сравнения чисел в пределах 10; 
- знание состава чисел 2-10 из двух частей (чисел). 

Единицы измерения и их соотношения 

- знание единиц измерения (мер) стоимости (1 р., 1 к.), длины (1 
см), массы (1 кг), емкости (1 л), времени (1 сут., 1 нед.);  

- умение прочитать и записать число, полученное при 
измерении величин одной мерой (с помощью учителя); 

- знание названий величин (стоимость, длина, масса, емкость, время) и их единиц 
измерения (мер): 1 р., 1 к., 1 см, 1 кг, 1 л, 1 сут., 1 нед.; 

- умение прочитать и записать число, полученное при измерении величин одной мерой; 
- узнавание монет, называние их достоинства; осуществление замены и размена монет в 
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- узнавание монет, называние их достоинства; осуществление 
замены и размена монет в пределах 10 р.;  

- знание названий, порядка дней недели (с помощью учителя), 
количества суток в неделе. 

пределах 10 р.; 
- знание названий, порядка дней недели, количества суток в неделе 

Арифметические действия 

- знание названий арифметических действий сложения и 
вычитания, их знаков  («+» и  «-»);  

- составление числового выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе 
соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией); 

- понимание сущности знака «=» и умение его использовать при 
записи числового выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 

1 = 1; 

- понимание смысла действий сложения и вычитания, умение их 
иллюстрировать в практическом плане при выполнении операций с 
предметными совокупностями; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 на 
основе  пересчитывания предметов, присчитывания и отсчитывания по 
1; 

- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, их знаков  («+» и  «-

»); 
- составление числового выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью (ситуацией); 
- понимание сущности знака «=» и умение его использовать при записи числового 

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

- понимание смысла действий сложения и вычитания, умение их иллюстрировать в 
практическом плане при выполнении операций с предметными совокупностями; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 на основе  знания состава 
чисел; выполнение сложения чисел в пределах 20 на основе знания десятичного состава чисел 
11-20;  

- практическое использование при нахождении значений числовых выражений (решении 
примеров) переместительного свойства сложения (2 + 7, 7 + 2). 

Арифметические задачи 

- выделение в арифметической задаче условия, требования 
(вопроса); выделение в условии задачи числовых данных; 

- выполнение решения задач на нахождение суммы, разности 
(остатка) в практическом плане на основе действий с предметными 
совокупностями, с записью решения в виде примера; называние ответа 
задачи; 

- составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по 
предложенному сюжету (с помощью учителя). 

 - выделение в арифметической задаче условия, требования (вопроса); выделение в 
условии задачи числовых данных; 

- выполнение решения задач на нахождение суммы, разности (остатка) в практическом 
плане на основе действий с предметными совокупностями и с помощью иллюстрирования, с 
записью решения в виде примера; называние ответа задачи; 

- составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету, 
готовому решению, краткой записи с использованием иллюстраций. 

Геометрический материал 

- различение плоскостных и объемных геометрических 
фигур;определение формы знакомых предметов путем соотнесения с 
плоскостными и объемными геометрическими фигурами; 

- знание линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать; 
- построение прямой линии (произвольной), отрезка с помощью 

линейки (с помощью учителя); 
- измерение длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, 

полученного при измерении (с помощью учителя);построение отрезка 
заданной длины (с помощью учителя); 

- построение треугольника, квадрата, прямоугольника по 
заданным точкам (вершинам) с помощью учителя. 

- различение плоскостных и объемных геометрических фигур;определение формы 
предметов путем соотнесения с плоскостными и объемными геометрическими фигурами; 

- знание линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать; 
- построение прямой линии (произвольной; проходящей через одну, две точки), отрезка с 

помощью линейки; 
- измерение длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, полученного при измерении; 

построение отрезка заданной длины; 
- построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам (вершинам). 
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Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 1 класс 

Образовательная область «Естествознание» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» 1 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3). 

Программа ориентирована на контингент обучающихся с двигательными нарушениями средней и тяжелой степени выраженности и с легкой степенью 
интеллектуальной недостаточности, осложненными нейросенсорными нарушениями, а также имеющих недоразвитие речи, осложненное изартрическими нарушения и 
моторной алалией. У детей с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят тотальный характер. 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.  Отмечается безразличие, слабость волевых усилий 
и мотивации.   

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 и умственной отсталостью (вариант 6.3 ФГОС НОО (ОВЗ)) учет особенностей и возможностей обучающихся с НОДА с умственной 

отсталостью реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных представлений, 
замещающее клавиатурное письмо, приемы сравнения, сопоставления, противопоставления при освоении нового материала, специальное оборудование, сочетание 
учебных и коррекционных занятий, использование шаблонов, трафаретов). Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую 
и логопедическую помощь. Практическая направленность обучения, т.е. направленность на социализацию и воспитание автономности.  

Одной из важнейших составляющих комплексного развития личности ребенка с НОДА с умственной отсталостью является более раннее восприятие им законов 
окружающего мира природы и способах их правильного применения, переноса этих знаний в практическую повседневную деятельность.  

Парадигма современного образовательного учреждения как развивающейся системы уже на начальном уровне образования предполагает уделять большое 
внимание формированию природоведческих знаний, соответствующих современному уровню представлений о природе. Усвоение детьми систематических и 
последовательных знаний об окружающем мире природы, ее объектах и явлениях становится обязательным компонентом образования и воспитания детей, так как 
заложенные на их основе первичные представления о среде обитания человека позволят в дальнейшем формировать правильное и гуманное мировоззрение, создадут 
необходимые условия для успешного усвоения всего цикла природоведческих дисциплин. 

Курс «Окружающий мир» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся начальных 
классов понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе. 

При отборе материалов для примерной рабочей программы «Окружающий мир» учтены современные научные данные об особенностях познавательной 
деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 
–восприятия объектов различными анализаторами (полисенсорность восприятия); 
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– 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. 
С одной стороны, содержание примерной рабочей программы курса «Окружающий мир» базируется на знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира 

и дает учителю возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи между объектами, явлениями и 
состояниями природы. 

С другой стороны, курс «Окружающий мир» должен заложить основы для изучения в дальнейшем таких базовых предметов, как «Природоведение», 
«Естествознание» и «География», создать преемственную систему знаний. 

 

Цели образовательно-коррекционной работы 
Курс «Окружающий мир» решает следующие коррекционно-образовательные и воспитательные задачи: 
 обогащает и уточняет активный и пассивный словарь; 
 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;  
 развивает зрительное восприятие и процесс узнавания объектов и явлений природы; 
 в практической деятельности развивает пространственные представления о местоположении объектов живой и неживой природы, умение ориентироваться в 

пространстве (класса, школы, двора и др. объекта); 
 корригирует нарушения эмоционально – волевой личностной сферы обучающегося; 
 формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит детей бережному отношению к природе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс «Окружающий мир» построен по концентрическому принципу, а также с учетом преемственности тематического планирования навесь курс обучения. Такой 

принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, дополнять их новыми сведениями. 
Курс «Окружающий мир» не строится по принципу планирования на определенный период, в нем представлены тематические блоки, последовательность и время 

изучения которых может варьироваться учителем самостоятельно, с опорой на учебный план конкретного образовательного учреждения. На уроках следует 
использовать разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, различные мультимедийные материалы. 
Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр и составления 
на их основе описаний объектов природы или природных явлений, а также разнообразной природоохранной деятельности обучающихся под руководством учителя. 

Знания и умения по курсу «Окружающий мир» необходимо реализовывать на уроках таких предметных областей, как русский язык, чтение, математика, 
изобразительное искусство, технология, а также найтиим применение в программе внеурочной деятельности. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
На изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе отводится 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели). 
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Личностные и предметные результаты освоения предмета 
Для обучающихся с НОДА с умственной отсталостью очень важно, чтобы все обучение носило практический характер. Поэтому помимо предметных результатов 

освоения программы в курсе «Окружающий мир» реализуется формирование личностных умениями. Для детей с интеллектуальными нарушениями эти действия носят 
характер жизненных компетенций. В курсе «Окружающий мир» представлены многообразные задания, иллюстративный и текстовый материал на развитие следующих 
личностных умений: 

- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 
- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах в организации обучения;  
- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, при взаимодействии в совместной деятельности; 
- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной жизни;  
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  
- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной организации через содержание курса «Окружающий мир»;  
- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 
Для решения задачи социальной адаптации важнейшим является развитие коммуникативной функции речи, формирование культуры и стиля речи с тем, чтобы 

развивать у обучающихся с интеллектуальными нарушениями  умение общаться и использовать полученные знания в различных социальных ситуациях в жизни. 
Умение задать вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос помогает установить конструктивное общение, например, в поликлинике, аптеке, магазине и т.д.  

Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также через специально организованную на уроке работу по освоению общеучебных  навыков, 
таких как: выслушивание инструкции или установки на деятельность в ходе урока, планирование работы, отчет о работе и  т. д.  

Таким образом, процесс изучения курса «Окружающий мир» должен быть направлен на овладение следующими коммуникативными навыками: 
 умением вступать в контакт и работать в группах;  
 умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками, сверстниками, учителями;  
 умение обращаться за помощью и принимать помощь;  
 умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  
 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  
 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 
В рамках изучения курса «Окружающий мир» развиваются следующие регулятивные учебные действия: 
 входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условному сигналу (школьный звонок, разрешение учителя); 
 самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, класса (зала, учебного помещения, столовой); 
 организовывать свою деятельность вне учебного занятия с помощью учителя (на перемене, в свободное время, в ожидании выполнения задания другими 

обучающимися); 
 использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.) в учебное время; 
 самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под руководством учителя; 
 корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с инструкцией (под руководством учителя); 
 принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе. 
В процессе овладения различными знаниями о живой и неживой природе в рамках предмета «Окружающий мир» обучающиеся с интеллектуальными 

нарушениями научаются следующим познавательным учебным действиям: 
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 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений окружающей действительности,  
 характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу);  
 находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом материале; 
 использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя; 
 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях); 
 называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные обобщения; 
 знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их частей; 
 знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и свойств. 
Предметные результаты изучения курса «Окружающий мир» могут быть минимальными и достаточными. 
Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 
 правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 
 различать объекты живой и неживой природы; 
 выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 
 называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей местности; 
 называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 
 соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 
Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 
 овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и явлениями природы; 
 узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных условиях; 
 отнесение изученных объектов природы к определенным группам по существенным признакам; 
 знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии со своими знаниями. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

На втором году обучения продолжается формирование у обучающихся базовых представлений о природе.  
Порядок изучения тем, а также время и количество часов, отведенное для изучения каждой из них, могут быть изменены учителем.  
Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-

следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 
Содержание программы одного периода обучения от другого отличается увеличением объема предъявляемого учебного материала, его усложнением и 

расширением, сложностью видов работ по той или иной теме.  
  Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и 

«Безопасное поведение»).  
  Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные темы по этому разделу расположены в разделах «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа».  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Минимальный уровень: 
 знать свое имя, пол, возраст 

 демонстрировать элементарные гигиенические навыки (мытье рук) 

 демонстрировать поведение на улице, в помещениях, адекватное ситуации 

 выполнять действия по инструкции учителя, взрослого по формированию навыка безопасного поведения в различных ситуациях 

 узнавать и показывать на иллюстрациях знакомые объекты живой и неживой природы, называть их с помощью учителя 
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 узнавать на иллюстрациях четыре времени года 

 дифференцировать объекты и предметы живой и неживой природы по одному признаку 

 Соотносить пиктограмму объекта, предмета, действия с натуральным объектом 

Достаточный уровень: 
 Соотносить свое поведение с поведением окружающих, корригировать поведение в зависимости от ситуации 

 Адекватно реагировать на замечания и предложения, моделировать свое поведение в соответствии с ситуацией 

 Узнавать, называть и показывать изученные объекты живой и неживой природы в натуральном виде и на иллюстрациях, составлять небольшой рассказ (2-4 

предложения) об изученном объекте. 
АЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Содержание курса Тематическое 
планирование 

Ко
л-во 

часов 

Характеристика деятельности обучающегося 

Неживая природа 

    Влияние Солнца на 
изменения в природе: зима – 

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

   Знакомство с 
временами года и их 
названиями. 

    Формирование 
первоначальных 
представлений о явлениях и 
состояниях неживой 
природы в разное время 
года: холодно, тепло, жарко, 
облачно, ясно, ветер, дождь, 
снег, снегопад, таяние снега, 
сосульки. 

    Погода. 
Наблюдения за изменениями 
погоды. Погода вчера, 
сегодня 

Земля и Солнце. 
Значение Солнца. 
Солнце и жизнь 
растений 

2 Рассматривание рисунка. Нахождение и показ объектов. Называние объектов неживой 
природы. Зарисовка выбранного объекта. 

Зарисовка объекта природы. Называние объектов природы. Отгадывание загадок.  
Определение времени года по изображению. Составление рассказа по картинке. 

Определение соответствия по картинке 

День и ночь. Небо 
днем и ночью 

2 Рассматривание рисунка. Показ на рисунке объектов природы. Ответы на вопросы. 
Дифференциация изображений. Составление рассказа о видах деятельности. Показ 

объектов на рисунке. Составление рассказа по рисунку. Зарисовка 

Сутки. Занятие 
людей в течение суток. 

2 Рассматривание схемы. Определение положения объекта. Составление рассказа по 
рисунку. Нахождение несоответствия. Определение времени суток по стихотворению. 

Рассматривание схемы. Составление рассказа о деятельности в различное время суток. 
Ответы на вопросы. Составление рассказа по опорным картинкам. Зарисовка в тетради 
схематичного изображения предмета. Определение по рисункам частей суток 

Режим дня. Дид. 
игра «Путаница». 

2 Отработка навыков распределения деятельности в режиме дня. Ознакомление с 
понятиями режима дня. Составление режима дня самостоятельно или с помощью учителя 

Сезонные изменения в природе 

    Наблюдения: 
изменение окраски листьев, 

Осень. Признаки 
осени. Зарисовка 

2 Рассматривание рисунков. Нахождение рисунка в соответствии с темой. Работа с 
календарем. Ответы на вопросы. Нахождение различий на рисунках. Прослушивание текста, 
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листопад, увядание трав, 
зимний покой деревьев, 
набухание почек, появление 
листьев, рост трав, первые 
цветы, цветение деревьев. 
Береза, клен, мать-и-мачеха. 

    Наблюдения и 
описания зимующих птиц: 
ворона, воробей. 

    Животные зимой. 
Медведь, заяц. 

    Одежда людей, 
игры детей в разное время 
года 

объектов природы с 
опорой на иллюстрацию. 
Создание аппликации 

стихотворения. Определение по схеме причины сезонных изменений. Работа с опорными 
словами (осень, листопад). 

Прослушивание текста, стихотворения. Нахождение признаков объектов по рисункам. 
Ответы на вопросы. Составление рассказа с опорой на схему, иллюстрацию. Работа с 
опорными словами (ясно, облачно, пасмурно).  

Занятия и одежда 
осенью. Погода. 
Календарь природы 

2 Составление рассказа с опорой на иллюстрации. Классификация объектов по 
назначению (одежда осенью, инвентарь для уборки, осенний букет). Объяснение выбора 
объектов и предметов. Прослушивание стихотворения. Работа с опорными словами (урожай, 
грибы). 

Перечисление осенних месяцев. Узнавание и называние дней недели. Определение дня 
недели по указанию учителя. Определение на календаре сроков осенних каникул, времени 
занятий и отдыха 

Зима. Признаки 
зимы. Практическая 
работа. 

2 Нахождение различий в изображениях. Прослушивание текста. Определение причин 
сезонных изменений по схеме. Проведение опыта совместно с учителем. Вырезывание объекта 
природы (аппликация) по готовому образцу. Работа с опорными словами (зима, снегопад). 

Нахождение и называние признаков сезона на иллюстрациях. Называние объектов 
природы по иллюстрациям (птицы). Составление рассказа о кормушках. Изготовление 
кормушки по образцу. Работа с опорными словами (снег, снежинки, воробей, ворона). 
Составление рассказа о зиме по опорным знакам (схемам). Сравнение внешнего вида 
животных в различное время года. Нахождение несоответствия в изображении, тексте 

Занятия и одежда 
зимой. Погода. 
Календарь природы 

2 Классификация и выбор предметов по картинкам (одежда, игры, предметы для игры). 
Разучивание подвижной игры «Мороз Красный Нос». Заучивание стихотворного текста. 

Перечисление зимних месяцев. Узнавание и называние дней недели. Определение дня 
недели по указанию учителя. Определение на календаре периодов зимних каникул, времени 
занятий и отдыха, праздничных дней 

Весна. Признаки 
весны. Работа с 
опорными словами 
(сосульки, жук, бабочка, 
грач, скворец). 
Составление рассказа по 
рисунку и опорным 
знакам 

2 Нахождение различий по картинке. Прослушивание текста, стихотворения. Определение 
причин сезонных изменений по схеме. Знакомство с правилом безопасного поведения вблизи 
крыш домой. Работа с опорными словами (весна, ручьи, почки). 

Прослушивание текста. Нахождение признаков весны по иллюстрациям. Ответы на 
вопросы по тексту учебника. Рассматривание и называние изображенных объектов природы 
(насекомых, птиц). Рисование объекта природы (подснежника) по образцу. Разучивание 
стихотворения.  

Занятия и одежда 
весной. Погода. 
Календарь природы 

2 Нахождение и называние предметов на рисунке. Выделение нужных предметов 
(одежды) после прослушивания стихотворения. Ответы на вопросы по рисункам (занятия 
людей весной). 

Перечисление весенних месяцев. Узнавание и называние дней недели. Определение дня 
недели по указанию учителя. Определение на календаре периодов весенних каникул, времени 
занятий и отдыха, праздничных дней 

Лето. Признаки 
лета 

Знакомство с 

2 Нахождение различий на рисунках. Нахождение признаков лета по опорным схемам. 
Работа с календарем (название летних месяцев, летние каникулы, выход в школу). Рисование 
по теме «Лето» после прослушивания стихотворения. Определение цветовой гаммы рисунка. 
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правилом безопасного 
поведения в природе. 

Работа с опорными словами (лето, цветы). 
Составление рассказа по рисунку. Определение последовательности объектов по 

рисунку. Ответы на вопросы. Прослушивание стихотворения. Определение безопасного 
поведения по рисунку 

Занятия и  
одежда летом. 

Составление рассказа о 
безопасном поведении 
около водоемов (по 
опорным вопросам). 

2 Классификация предметов по картинке. Рассматривание и определение занятий детей в 
летний период. Заучивание телефона помощи в любых ситуациях. Дифференциация летних 
объектов для игр (игрушки). Разучивание подвижной игры «Рыбак и рыбаки» 

Живая природа 

Растения 

    Выявление 
представлений о мире 
растений, их разнообразии: 
деревья, кустарники, травы, 
цветковые 
растения(различия этих 
групп не разбираются). 

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

    Наблюдения за 
жизнью растений в своей 
местности: рост, цветение, 
образование плодов и семян; 
приспособление к смене 
времен года. 

    Элементарные 
представления о 
приспособлении растений к 
разным условиям жизни: 
растения жарких стран, 
растения стран с холодным 
климатом, их сравнение 

Растения. 
Строение и сходство 
растений 

Составление 
рассказа о пользе леса. 
Разучивание правила 
поведения в лесу. 

2 Нахождение на иллюстрациях объектов природы (дерево, цветок, трава, кустарник). 
Работа со словарем (лес, дерево, трава). 

Рассматривание схемы строения растений. Определение и называние частей растений. 
Работа со словарем (цветок, стебель, лист, корень) 

Различия 
растений. Разнообразие 
цветов 

 

2 Нахождение частей растений по рисунку. Ответы на вопросы по различию растений. 
Сравнение частей растений и нахождение различий (лист, стебель, корень). 

Рассматривание иллюстраций. Нахождение объектов природы на рисунке (цветы). 
Нахождение сходства и различий объектов природы (цветы) по рисунку. Прослушивание 
стихотворного текста.  

Ответы на вопросы по прочитанному произведению 

Семена. Плоды 
растений. Составление 
описательного рассказа 
по картинке (описание 
фруктов, польза овощей 
и фруктов). 

2 Рассматривание изображения растений и семян. Составление рассказа об использовании 
семян (приготовлении пищи). Составление рассказа по картинке (проращивание растения из 
семян). Практическая работа по посадке растения (семени). Работа по опорным словам 
(семена, свет, тепло, вода). 

Прослушивание текста. Рассматривание иллюстраций (овощи). Нахождение и 
называние знакомых объектов на картинке (овощи). Рассматривание иллюстраций (фрукты). 
Нахождение и называние знакомых объектов на картинке (фрукты). Работа с опорными 
словами (плоды, овощи, фрукты). Составление рассказа по опорным схемам. Прослушивание 
(чтение) стихотворного текста 

Приспособление 
растений к сезонным 
изменениям. Уход за 
растениями. 
Приспособления 
растений к условиям 
жизни 

2 Рассматривание иллюстраций (растения зимой, весной, летом, осенью). Ответы на 
вопросы по тексту и иллюстрациям. 

Практические действия: протирание листьев, полив растения, рыхление почвы. Отбор 
инвентаря для ухода за растениями, называние предметов. Проговаривание названий растений 
и инвентаря. 

Прослушивание текста, ответы на вопросы. Составление описательного рассказа по 
рисунку. Выбор объекта природы по условию (с помощью рисунков) 

Растения 2 Определение и называние знакомых объектов природы (деревья, кустарники). Работа с 
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(обобщающий урок). 
Практическое 
определение объектов 
природы (деревьев и 
кустарников) на 
пришкольном участке 
(экскурсия). 

опорными словами (калина, сирень, смородина, крыжовник) 

Животные 

    Общие 
представления о мире 
животных, их разнообразии: 
домашние и дикие 
животные, птицы, рыбы, 
насекомые (различия групп 
не разбираются). 

    Элементарные 
представления о 
приспособлении диких 
животных к разным 
условиям жизни: животные 
жарких стран, животные 
стран с холодным климатом, 
их сравнение. 

    Знакомство с 
животными своей 
местности. Понятие о месте 
обитания, повадках, 
приспособлении к смене 
времен года (1–2 хорошо 
знакомых животных) 

Животные. 
Зарисовка животного (по 
контуру) 

2 Рассматривание рисунков с изображением животных, называние и показ знакомых 
объектов. Сравнение животных по размеру, образу жизни, способам передвижения.  

Строение и 
сходство животных. 
Игра « Найди животного 
по следу». 

2 Выделение и показ частей тела у животных. Описание животного по образцу (с 
помощью учителя). Работа с опорными словами (голова, туловище, ноги, хвост) 

Различие 
животных. Детеныши 
животных 

2 Нахождение и называние различий животных (форма тела, окраска, повадки, место 
обитания). Классификация животных по видам (птицы, рыбы, насекомые) – называние и показ 
по картинке. Сравнение животных по внешнему виду, окраске. Составление рассказа о 
животном по способам передвижения. Разучивание игры «Кто как ходит». Работа по опорным 
словам (шерсть, перья, чешуя). 

Рассматривание иллюстрации, называние знакомых животных. Определение и 
называние детенышей животных. Составление рассказа по прослушанному тексту. 
Разучивание игры «Один – много» (детеныши животных) 

Домашние 
животные. Дикие 
животные 

2 Прослушивание текста «Домашние животные». Определение и называние животных по 
рисунку. Составление рассказа по схемам (изготовление продуктов из молока, шерсти). 
Составление описательного рассказа о домашнем животном. Рисование (аппликация) 
«Домашнее животное». Экскурсия в зоомагазин.  

Рассматривание и называние животных по рисункам. Соотнесение изображения 
животного с местом обитания. Узнавание и называние сказочных героев – диких животных. 
Составление сказки по рисунку. Работа с опорными словами (нора, дупло) 

Приспособление 
животных к различным 
условиям обитания. 
Приспособление 
животных к временам 
года 

2 Рассматривание окраски животного на рисунках. Работа с опорными словами (олень, 
тюлень, песец, сова, медведь). Классификация животных по среде обитания: соотнесение 
размера животного,  цвета его шерсти со средой обитания. Составление рассказа по вопросам 
«Зоопарк». 

Рассматривание иллюстраций. Сравнение двух объектов природы (заяц серый, заяц 
белый). Нахождение различий. Прослушивание текста, ответы на вопросы. Составление 
рассказа о животном 

Животные 
(обобщающий урок).  

2 Экскурсия в Зоопарк, национальный парк, заповедник. Наблюдение за объектами 
природы 

Человек 

    Пол, возраст, имя, 
фамилия. 

Человек. 
Прослушивание (чтение) 

2 Нахождение сходства и различий объектов природы (человек) по картинке (внешний 
вид, пол, возраст). Работа с опорными словами (люди, возраст, пол). Составление рассказа о 
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    Внешний облик 
человека: голова, шея, 
туловище, руки,ноги. 

    Правильная осанка 
человека. Кожа. Порез, 
ожог. 

    Первая помощь при 
порезах, ожогах кожи. 

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

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

    Элементарные 
представления о строении и 
работе органов чувств: глаза 
– орган зрения, ухо – орган 
слуха и т. д. 

Профилактика 
травматизма и заболеваний 
органов чувств человека 

стихотворения, работа с 
текстом 

себе по опорным вопросам.  

Части тела 
человека. Дидактическая 
игра «Части тела». 
Работа с опорными 
словами (голова, шея, 
туловище, руки, ноги) 

2 Нахождение и показ частей тела на рисунке (на объекте), называние частей тела. 
Отработка навыков пространственной ориентировки (правая, левая) на основе стихотворного 
текста. Развитие моторных навыков (пальчиковый театр). Отработка навыков обращения к 
сверстнику, взрослому (имя, фамилия).  

Гигиенические 
навыки. Разучивание и 
инсценировка 
стихотворения. 

2 Разучивание правила гигиены. Рассматривание рисунков. Определение правила гигиены 
по рисункам. Составление рассказа о правилах ухода за телом. Задания на дифференциацию 
предметов по назначению.  

Лицо человека. 
Рисование частей лица, 
автопортрета 

2 Определение и называние частей лица, нахождение частей на себе. Рассматривание 
изображений лица человека, определение пола, возраста. Определение настроения по 
картинке. Упражнение на мимические движения. Нахождение сходства и различий по 
рисункам. Работа с опорными словами (глаза, нос, рот, брови, уши).  

Глаза. 
Дидактическая игра по 
иллюстрациям «Назови, 
кому принадлежат 
глаза». Разучивание 
гимнастики для глаз 
«Автобус» 

2 Прослушивание текста (строение глаз). Чтение стихотворного текста, ответы на 
вопросы. Определение функции глаз по рисункам. Рисование предмета. Нахождение и 
называние частей объекта (брови, века, ресницы) на картинке и у себя. Работа с опорными 
словами (брови, веки, ресницы), предложениями (глаза – орган зрения). Разучивание правил 
гигиены зрения.  

Уши. 
Дидактическая игра по 
иллюстрациям «Назови, 
кому принадлежит 
голос».  

2 Прослушивание текста (строение уха), ответы на вопросы. Определение функции уха по 

рисункам. Отгадывание загадок. Нахождение и называние  объекта на картинке и у себя. 
Работа с опорными словами (уши слух), предложениями (уши – орган слуха). Разучивание 
правил гигиены слуха.  

Нос 2 Прослушивание текста (строение носа), ответы на вопросы. Определение функции носа 
по рисункам. Практическая работа «Узнай по запаху». Нахождение и называние  объекта на 
картинке и у себя. Работа с опорными словами (нос, запах, обоняние, дыхание), 
предложениями (нос – орган обоняния и дыхания). Разучивание правил гигиены носа. 
Дидактическая игра по иллюстрациям «Назови, кому принадлежит нос». Составление рассказа 
(использование обоняния собаки) 

Рот. Разучивание 
правил гигиены полости 
рта, поведения во время 
еды. 

2 Прослушивание текста (строение рта), ответы на вопросы. Дифференциация предметов 
по функциям. Практические работы «найди предметы для чистки зубов», «определи вкус 
продукта». Нахождение и называние объекта (рот, губы, зубы, язык) на картинке и у себя. 
Работа с опорными словами (рот, язык, сладкий, кислый, горький, соленый). Отгадывание 
загадок. Объяснение выражения «держать язык за зубами» 

Кожа. Правила 
работы с ножом и 
утюгом, правила 

2 Прослушивание текста. Определение свойств предмета. Описание предмета по 
ощущениям («волшебный мешочек»). Работа с опорными словами (кожа, горячий, теплый, 
холодный, твердый, мягкий). Дидактическая игра «Чем покрыто тело животного» по рисункам 
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гигиены кожи, 
поведение при порезах и 
ожогах. 

Осанка. Скелет и 
мышцы человека 

2 Работа по картинкам (нахождение картинки на правильную осанку). Разучивание 
стихотворения для физкультминутки. Правила посадки за партой, ношения груза, правильной 
осанки. 

Прослушивание текста, ответы на вопросы. Практическая работа с текстом учебника. 
Определение мышц на теле человека (практическое). Работа с опорными словами (скелет, 
мышцы).  

 

ЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Оснащение учебного процесса имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и воспитания детей с интеллектуальными нарушениями в целом, 
так и спецификой курса «Окружающий мир» в частности. 

Для реализации программы курса «Окружающий мир» используются следующие объекты и средства материально-технического обеспечения: 

1.1. Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т.п.). 
УЧЕБНИКИ:  
Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А., Куртова Т. О. Мир природы и человека. 1 класс, в 2 частях, М., Просвещение  

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ:  
Матвеева Н. Б., Попова М. А., Куртова Т. О. Рабочая тетрадь «Живой мир» 1 класс, М., Просвещение 

1.2. Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с содержанием обучения). 
1.3. Детская справочная литература (справочники,  энциклопедии) о мире природы, труде людей, общественных явлениях и пр.. 
1.4. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с интеллектуальными нарушениями и документы по его 

реализации 

1.5. Методические пособия для учителя: 
Н. Б. Матвеева, М. А. Попова, Мир природы и человека, 1–4 классы образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы, Методические рекомендации 

2. ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

2.1. Таблицы природоведческого содержания в соответствии с образовательной программой  
2.2. Плакаты по основным естествоведческим темам магнитные или иные (природные сообщества леса, луга, сада, огорода и т.п.) 

2.3. Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие игры по 
предмету «Мир природы и человека» 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 
4.1. Видеофильмы по предмету  
4.2. Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения  
5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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5.1 Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

5.2 Термометр медицинский 

5.3 Часы с синхронизированными стрелками 

5.4 Лабораторное оборудование для проведения наблюдений за погодой  
5.5 Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум, клетка для птиц, предметы ухода за растениями и животными 

5.6 Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 
5.9 Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения 

6. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

6.1. Коллекции полезных ископаемых 

6.2. Коллекции плодов и семян растений 

6.3. Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения) 

6.4. Живые объекты (комнатные растения, животные) 
7. ИГРЫ И ИГРУШКИ 

7.1. Настольные развивающие игры по тематике предмета «Окружающий мир» (лото, игры-путешествия и пр.). 
7.2. Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по  темам: Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, и др.) 
8. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

8.1 Ноутбук или стационарный компьютер 

8.2 Проектор 

8.3 Экран для проектора или мультимедийная доска 

Для выполнения заданий по моделированию природных объектов надо иметь пластилин, (гипс), глину, песок, цветную бумагу клей и ножницы с тупыми 
концами.  

Рабочая программа по предмету «Музыка» 1 класс 

Образовательная область «Искусство» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «Музыка» для 1 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3). 

Программа ориентирована на контингент обучающихся с двигательными нарушениями средней и тяжелой степени выраженности и с легкой степенью 
интеллектуальной недостаточности, осложненными нейросенсорными нарушениями, а также имеющих недоразвитие речи, осложненное изартрическими нарушения и 
моторной алалией. У детей с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят тотальный характер. 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.  Отмечается безразличие, слабость волевых усилий 
и мотивации.   

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.  



60 

 

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 и умственной отсталостью (вариант 6.3 ФГОС НОО (ОВЗ)) учет особенностей и возможностей обучающихся с НОДА и умственной 

отсталостью реализуется через образовательные условия. Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и 
логопедическую помощь. Практическая направленность обучения, т.е. направленность на социализацию и воспитание автономности.  

 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Цель – формирование основ музыкальной культуры обучающихся с НОДА и умственной отсталостью как неотъемлемой части духовной культуры личности. 
Основы музыкальной культуры обучающихся с НОДА и умственной отсталостью – интегративное понятие, предполагающее овладение элементарными компонентами 
качеств, необходимых для занятий музыкальной деятельностью, доступное всем обучающихся с НОДА и умственной отсталостью с незначительными музыкальными 
способностями, не предусматривающее их целенаправленную подготовку к профессиональным занятиям музыкой (устойчивый интерес, положительная мотивация; 
основы музыкальных знаний, внемузыкальные представления; адекватность переживаний эмоциям, выраженным в музыке; проявление усилий в овладении 
музыкальной деятельностью; верное голосоведение мелодии, чистота интонирования; понимание содержания песен; точное воспроизведение ритмического рисунка, 
правильное звукоизвлечение при игре на простейших музыкальных инструментах). 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 
- накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 

слушательскими и доступными исполнительскими умениями); 
- приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию 

музыки, посещению выступлений профессиональных и самодеятельных музыкальных исполнителей, самостоятельной музыкальной деятельности; 
- развитие способности получать удовольствие от слушания музыкальных произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, 

приобретение опыта самостоятельной музыкально-исполнительской и музыкально-оценочной деятельности; 
- развитие музыкальности, как комплекса способностей, необходимого для занятий музыкальной деятельностью (музыкальное восприятие, музыкально 

познавательные процессы, музыкальная память, эмоциональные переживания, чувство ритма, звуковысотный слух и др.); 
- обогащение представлений об отечественных  музыкальных традициях (праздники, обычаи, обряды), формирование духовно-нравственных качеств личности 

(любовь к Родине, патриотизм, гордость за отечественную музыкальную культуру), как в урочной, так и во внеурочной деятельности; 
- формирование у обучающихся элементарных представлений и умений о процессах сочинения, аранжировки, звукозаписи, звукоусиления и 

звуковоспроизведения, а также самостоятельного использования доступных технических средств для реализации потребности в слушании музыкальных произведений в 
записи; 

- реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей музыкальной деятельности для преодоления у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеющихся нарушений развития и профилактики возможной социальной дезадаптации. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Музыка» – учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с НОДА и умственной отсталостью элементарных знаний, умений и навыков 
в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. В процессе реализации учебного предмета 
«Музыка» в ходе занятий такими видами музыкальной деятельности, как восприятие музыки, хоровое пение, изучение элементов музыкальной грамоты, игре на 
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музыкальных инструментах детского оркестра, у обучающихся с НОДА и умственной отсталостью вырабатываются необходимые умения музыкального восприятия, 
музыкально-исполнительские навыки, приобретаются первоначальные сведения о творчестве композиторов, элементарные представления о теории музыки. 
Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается специфическими психокоррекционными и психотерапевтическими свойствами различных 
видов музыкальной деятельности. Музыкально-образовательный процесс основан на принципах природосообразности, культуросообразности, индивидуализации и 
дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности, доступности, 
систематичности и последовательности, наглядности. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Музыка» отводится 1 час в неделю (33 учебные недели). Всего 33 часа в год. 
 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 
- положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной деятельности; 
- готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и другими обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе 

сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами социального взаимодействия; 
- готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых 

проектах с обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими людьми; 
- осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 
- адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 
- начальные навыки реагирования на изменения социального мира; 
- сформированность музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, ценностей, чувств и оценочных суждений; 
- наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям. 
Предметные результаты: 
Минимальный уровень: 
- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 
- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 
- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 
- выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 
- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 
- правильная передача мелодии в диапазоне ре1

-си1
; 

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 
- различение песни, танца, марша; 
- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом); 
- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, грустные и спокойные); 
- владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 
Достаточный уровень: 
- самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным сопровождением, так и без него; 
- представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их звучании; 
- сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения, с учетом средств музыкальной выразительности; 

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 
- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 
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- знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, 
медленно); особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др. 

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического изображения музыки. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимися с НОДА и умственной отсталостью основ музыкального искусства: 
- жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); 
- основные средства музыкальной выразительности; 
- формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная); 
- зависимость формы музыкального произведения от содержания; 
- основные виды музыкальной деятельности: сочинение, исполнение, музыкальное восприятие. 
Основу содержания Программы составляют: произведения отечественной (русской) классической и современной музыкальной культуры: музыка народная и 

композиторская; музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его истории, отношения к родному краю, природе, труду, человеку; устная и письменная 
традиции существования музыки; основные жанры русских народных песен; песенность как основная черта русской народной и профессиональной музыки; народные 
истоки в творчестве русских композиторов. Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу концентризма построения учебного материала. Повторение 
обучающихся с НОДА и умственной отсталостью ранее изученных музыкальных произведений способствует лучшему пониманию, осознанию средств музыкальной 
выразительности, возникновению новых переживаний, закреплению уже полученных представлений, знаний, исполнительских умений и навыков, совершенствованию 
собственного музыкального опыта. 

Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от соответствия содержания музыкальных произведений возможностям восприятия их обучающихся с 
НОДА и умственной отсталостью. Необходимо учитывать наличие образного содержания, что соответствует соблюдению принципа художественности. Обучающимся с 
НОДА и умственной отсталостью близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом: ситуации взаимодействия со сверстниками и родными, игры и 
игрушки, образы животных, сказочно-героические персонажи, школьная жизнь, общественные и природные явления, трудовая, профессиональная деятельность. Музыка 
для слушания отличается: четкой, ясной структурностью, формой; простотой музыкального языка; классической гармонией; выразительными мелодическими 
оборотами; использованием изобразительных, танцевальных, звукоподражательных элементов. 

В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с НОДА и умственной отсталостью овладевают: умением слушать музыку, адекватно реагируя на 
художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; элементарными представлениями о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 
произведений; эмоциональной отзывчивостью и эмоциональным реагированием на произведения различных музыкальных жанров, разных по своему характеру; 
умением передавать словами примерное содержание музыкального произведения; умением определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения 
(марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная мелодия); умением самостоятельно узнавать и называть музыкальные произведения по вступлению; умением выделять 
мелодию и аккомпанемент в песне и в инструментальном произведении; умением различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); представлениями о 
сольном и хоровом пении; о различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); представлениями о музыкальных инструментах и их звучании. 

Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, 
классическая, современная. Используемый песенный материал характеризуется смысловой доступностью, отражает знакомые образы, события и явления, имеет простой 
ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствующие требованиям организации щадящего голосового режима. Примерная тематика 
произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Среди жанров: песни-прибаутки, шуточные песни, игровые песни, 
трудовые песни, колыбельные песни и пр. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 четверть, 8 часов 
№ Тема Цель Основные виды деятельности К
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п
/п 

урока ол-во 
часов 

. 

Ввод
ный урок 

Ознакомлен
ие с содержанием 
учебного предмета 
«Музыка» 

Знакомство обучающихся с музыкальным кабинетом, правилами поведения на уроках музыки и краткое описание 
последующей музыкальной деятельности. Выявление предыдущего музыкального опыта, интересов и предпочтений 
обучающихся. 

Хоровое пение: исполнение известных и любимых детьми песен. 
Слушание музыки: детские песни из популярных отечественных мультфильмов 

Музыкально-дидактические игры 

1 

. 

«Дом
ашние 
животные» 

Формирова
ние элементарных 
певческих умений 
и навыков 
слушания музыки 

Хоровое пение: 
Серенькая кошечка. Музыка В. Витлина, слова Н. Найденовой 

Веселые гуси. Украинская народная песня 

Слушание музыки: 
Три поросенка. Музыка М. Протасова, слова Н. Соловьевой 

Бабушкин козлик. Русская народная песня. Обработка Ю. Слонова 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

2 

. 

Обоб
щение по 
теме: 
«Домашние 
животные» 

Закреплени
е 
сформировавшихс
я ранее умений и 
навыков 

Хоровое пение: закрепление изученного песенного репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление изученного музыкального материала для слушания по теме 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

1 

. 

«Уро
жай 
собирай» 

Знакомство 
с музыкальными 
произведениями 
об осени 

Хоровое пение: 
Урожай собирай. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной 

Во поле береза стояла. Русская народная песня 

Савка и Гришка. Белорусская народная песня 

Слушание музыки: 
На горе-то калина. Русская народная песня. 
Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова, слова А. Пассовой. 
Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

3 

 

. 

Обоб
щение по 
теме: 
«Урожай 
собирай» 

Закреплени
е сформированных 
представлений на 
уроках по теме 

Хоровое пение: закрепление изученного песенного репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление изученного музыкального материала для слушания по теме 

Музыкально-дидактические игры 

1 

2 четверть, 8 часов 

. 

«К 
нам гости 
пришли» 

Воспитание 
гостеприимства, 
развитие 
эмоциональной 
отзывчивости на 
песни 

Хоровое пение: 
К нам гости пришли. Музыка Ан. Александрова, слова М. Ивенсен 

Частушки-топотушки. Музыка Л. Маковской, слова И. Черницкой 

Слушание музыки: 
Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта. 
Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта. 

2 
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праздничного 
характера 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

. 

Обоб
щение по 
теме: «К 
нам гости 
пришли» 

Закреплени
е сформированных 
на уроках по теме 
качеств 

Хоровое пение: закрепление изученного песенного репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление изученного музыкального материала для слушания по теме 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

1 

. 

«Нов
огодний 
хоровод» 

Создание 
праздничного, 
радостного, 
предновогоднего 
настроения 

Хоровое пение: 
Что за дерево такое? Музыка М. Старокадомского, слова Л. Некрасовой 

Елочка. Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской (перевод с украинского А. Ковальчука) 

Слушание музыки: 
Новогодняя. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко (перевод с украинского М. Ивенсен) 

Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, слова Ю. Леднева 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

3 

. 

Обоб
щение по 
теме: 
«Новогодни
й хоровод» 

Закреплени
е качеств, 
полученных на 
уроках по теме 

Хоровое пение: закрепление изученного песенного репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление изученного музыкального материала для слушания по теме 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

1 

. 

Конт
рольно-

обобщающ
ий урок 

Выявление 
успешности 
овладения 
обучающимися 
ранее изученным 
материалом 

Хоровое пение: повторение изученного песенного репертуара за 1-2 четверть 

Слушание музыки: повторение и обобщение изученного музыкального материала для слушания за 1-2 четверть 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

1 

3 четверть, 9 часов 

. 

«Защ
итники 
Отечества» 

Формирова
ние 
патриотических 
чувств, готовности 
к защите Родины 

Хоровое пение: 
Ракеты. Музыка Ю. Чичкова, слова Я. Серпина 

Слушание музыки: 
Бескозырка белая. Музыка народная, слова З. Александровой 

1 

. 

«Дев
очек наших 
мы 
поздравляе
м» 

Воспитание 
заботливого 
отношения 
мальчиков к 
девочкам 

Хоровое пение:  
Песню девочкам поем. Музыка Т. Попатенко, слова З. Петровой 

Маме в день 8 марта. Музыка Е. Тиличеевой, слова М. Ивенсен 

Слушание музыки: 
П. Чайковский. Танец маленьких лебедей. Из балета «Лебединое озеро» 

Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

3 

Обоб Закреплени Хоровое пение: закрепление изученного песенного репертуара по темам 1 



65 

 

. щение по 
темам: 
«Защитник
и 
Отечества»; 
«Девочек 
наших мы 
поздравляе
м» 

е качеств, 
полученных на 
уроках по темам 

Слушание музыки: закрепление изученного музыкального материала для слушания по темам 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

. 

«Дру
жба 
крепкая» 

Развитие 
понимания 
содержания песни 
на основе текста и 
характера ее 
мелодии 
(веселого, 
грустного, 
спокойного) 

Хоровое пение:  
Песня друзей. Из Мультфильма «Бременские музыканты». Музыка Г. Гладкова, слова Ю. Энтина 

Все мы делим пополам. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 
Слушание музыки: 
На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка». Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта. 
А. Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый жук. Из кинофильма «Золушка» 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

3 

. 

Обоб
щение по 
теме: 
«Дружба 
крепкая» 

Закреплени
е качеств, 
полученных на 
уроках по теме 

Хоровое пение: закрепление изученного песенного репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление изученного музыкального материала для слушания по теме 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

1 

4 четверть, 8 часов 

. 

«Тру
димся с 
охотой» 

Формирова
ние 
положительной 
мотивации к 
трудовой 
деятельности 

Хоровое пение: 
Трудимся с охотой. Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Ермолаева и В. Коркина 

На мосточке. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко 

Слушание музыки: 
К. Вебер. Хор охотников. Из оперы «Волшебный стрелок» 

Д. Кабалевский. Клоуны 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

2 

. 

Обоб
щение по 
теме: 
«Трудимся 
с охотой» 

Закреплени
е качеств, 
сформированных 
на уроках по теме 

Хоровое пение: закрепление изученного песенного репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление изученного музыкального материала для слушания по теме 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

1 

. 

«Вот 
оно какое 
наше лето» 

Знакомство 
с музыкальными 
произведениями, 
посвященными 
летнему отдыху 

Хоровое пение: 
Песенка Львенка и Черепахи. Из мультфильма «Как Львенок и Черепаха пели песню». Музыка Г. Гладкова, слова 

С. Козлова 

Песенка про кузнечика. Из мультфильма «Приключения Незнайки». Музыка В. Шаинского, слова Н. Носова 

Слушание музыки: 

3 
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Е. Крылатов - Ю. Энтин. Песенка о лете. Из мультфильма «Дед Мороз и лето» 

М. Мусоргский. Гопак. Из оперы «Сорочинская ярмарка» 

И. Бах. Шутка. Из сюиты 2, 1067 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

. 

Обоб
щение по 
теме: «Вот 
оно какое 
наше лето» 

Закреплени
е знаний, 
сформированных 
на уроках по теме 

Хоровое пение: закрепление изученного песенного репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление изученного музыкального материала для слушания по теме 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

1 

. 

Конт
рольно-

обобщающ
ий урок 

Выявление 
успешности 
овладения 
обучающимися 
ранее изученным 
материалом 

Хоровое пение: повторение изученного песенного репертуара за учебный год 

Слушание музыки: закрепление изученного музыкального материала для слушания за учебный год 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

1 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 1 класс 

Образовательная  область «Искусство» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для 1 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3). 

Программа ориентирована на контингент обучающихся с двигательными нарушениями средней и тяжелой степени выраженности и с легкой степенью 
интеллектуальной недостаточности, осложненными нейросенсорными нарушениями, а также имеющих недоразвитие речи, осложненное изартрическими нарушения и 
моторной алалией. У детей с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят тотальный характер. 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.  Отмечается безразличие, слабость волевых усилий 
и мотивации.   

 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с НОДА с умственной 
отсталостью, Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с НОДА с умственной отсталостью. 

Цель начального этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. Уроки 
обучения изобразительному искусству в 1 классе направлены на: 

– всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной 
культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве;  

– формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, 
лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения 
его в рисунке, аппликации, лепке;  

– развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 
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Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в следующем:  
‒ коррекция познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте существенные признаки, 
устанавливать сходство и различие между предметами; 

‒ развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные 
работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

‒ 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. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического познания и художественного отражения окружающей действительности в 
продуктах деятельности ребенок с НОДА с умственной отсталостью развивается многосторонне: формируются его познавательная, речевая, эмоционально-волевая, 
двигательная сферы деятельности.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вместе с предметом «Музыка» составляют предметную область «Искусство». 
Основные задачи изучения предмета: 
 Воспитание интереса к изобразительному искусству.  
 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека. 
 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художественного вкуса.  
 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора. 
 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них. 
 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 
 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и 

работа в нетрадиционных техниках. 
 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке). 
 Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  
 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению.  
 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 
 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 
 

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 полуобъемной аппликации (без фиксации деталей на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и 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 с картин художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и 
декоративно-прикладного искусства. 
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В пропедевтический период урок по обучению изобразительному искусству может строиться на основе использования нескольких видов работ: упражнения 
игрового характера на развитие внимания, зрительной памяти и других познавательных процессов, обучение приемам организации рабочего места, приемам работы в 
лепке, рисовании, при составлении аппликации; работа над развитием речи. 

 

Описание места учебного предмета 

Согласно учебному плану образования обучающихся с НОДА с умственной отсталостью на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе отведено 
по 1 часу в неделю, что составляет 33 часа за учебный год. 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 
 положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности; 
 понимание красоты в окружающей действительности и возникновение эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  
 адекватные представления о собственных возможностях;  
 осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; способность к самооценке; 
 умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой творческой деятельности «нравится» или «не нравится»; 
 проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству; 
 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 
 стремление к творческому досугу на основе предметно-практической и изобразительной деятельности; 
 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам изобразительной и творческой предметно-практической деятельности; 
 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
 элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем;  
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  
 сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
 развитие эстетических потребностей и чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей. 
 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 
знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Посредством занятий изобразительной деятельностью обучающиеся достигают следующих результатов: 
• первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека; 
• интерес к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, потребность в художественном творчестве; 
• практические умения и навыки в восприятии произведений искусства; 
• элементарные практические умения и навыки изобразительной деятельности; 
• понятия и представления по изучаемым темам, овладение тематической и терминологической лексикой, используемой при изобразительной деятельности и 

обсуждении предметов искусства и народного творчества. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы в 1 классе представлено в четырех разделах, отражающих направления освоения курса: «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». 
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Подготовительный период обучения планируется для обучающихся подготовительного класса и предполагает пропедевтическую и коррекционную работу, 
направленную на формирование познавательной деятельности и навыков работы с художественными материалами. В ходе выполнения практических видов 
деятельности обучающиеся получают первоначальные представления о человеке и изобразительном искусстве, уроке изобразительного искусства, правилах поведения и 
работы на уроках изобразительного искусства, правилах организации рабочего места, материалах и инструментах, используемых в процессе изобразительной 
деятельности, и правила их хранения.  

Обучающимися 1 класса усвоение общих сведений о предмете, развитие сенсорного восприятия, мелкой моторики рук и накопление практических умений 
происходит в процессе освоения учебного материала по ниже указанным разделам программы.  

1. Обучение композиционной деятельности 

Понятие «композиции» (без использования термина). Представления о форме изобразительной плоскости. Разные по форме листы бумаги: формы 
прямоугольника, квадрата, овала. Расположение листа бумаги вертикально и горизонтально относительно рабочего стола, парты, мольберта (без терминологии, только в 
практическом применении). 

Ориентировка на плоскости листа бумаги. Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа (расположение листа вертикально или горизонтально). 
Выбор варианта расположения прямоугольного листа в зависимости от формы планируемого изображения.  

Установление отношений между изобразительной плоскостью и самим изображением. Расположение изображения посередине, слева, справа, внизу, вверху листа. 
Применение выразительных средств композиции: передача величинного контраста между несколькими объектами в изображении (большой/маленький, высокий/низкий, 
толстый/тонкий). 

Оценка результата расположения изображения: красиво/некрасиво, правильно/неправильно. 
Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и декоративном рисовании (узор в полосе). 
2. Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

Понятия: «предмет», «форма», «изображение», «силуэт», «часть», «части тела», «узор», «части узора». 
Разнообразие форм предметного мира. Выделение из предметной окружающей действительности объектов разной формы. Сходство и различие форм. 

Геометрические фигуры (круг, прямоугольник, квадрат, овал). Знание о простых формах путём сравнения: овал, прямоугольник – это формы, похожие на круг и квадрат. 
Узнавание, выделение признаков простой формы при рассматривании предметов простой и сложной формы. 

Передача разнообразных форм предметов на плоскости и в пространстве. Изображение предметов простой и сложной формы.  
Соотнесение объемной формы с плоскостной формой геометрической фигуры. Конструирование сложных форм из простых (по образцу и собственным 

представлениям). 
Трансформация форм при работе с бумагой (при делении формы на части: получение полоски бумаги из большой прямоугольного листа, маленького 

прямоугольника из прямоугольника вытянутой формы; при удалении лишнего: получение круга из квадрата). 
Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. Передача пропорций предметов 

(с помощью учителя, воспроизведение силуэта по пунктирам, по шаблону, трафарету).  
Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, 

вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, 
рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т. п. 

Узор в полосе: геометрический, растительный. Принципы построения узора в полосе (повторение одного элемента на всем протяжении полосы; чередование 
элементов по форме, цвету; расположение элементов посередине, по краям, слева/справа, друг под другом по вертикали). 

Наблюдение и передача различия в величине предметов. Сериация (большой — поменьше — еще меньше — маленький, и обратно). Рисование простых форм 
(круг, квадрат, прямоугольник) от большого к маленькому и наоборот. 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, аппликации, рисунке.    
3. Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи 

Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь» и т. д.  
Цвета: красный, желтый, синий, оранжевый, зеленый, фиолетовый. Узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра. 
Соотнесение цвета изображения с реальной окраской объектов окружающего мира. 
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Разнообразие цвета в природе, в окружающей жизни, окраски конкретных предметов (овощей, фруктов, одежды и др.). Изображение предметов, объектов 
похоже/непохоже; соблюдение соответствия предмета и его окраски в момент наблюдения и его изображения в лепке, аппликации и рисунке. Передача сходства в 
изображении при работе с натуры.  

Эмоциональное восприятие цвета. Противопоставление ярких, светлых и неярких, темных оттенков, передача посредством изобразительной деятельности 
состояния «грустно – радостно». 

Практическое применение представлений о цвете для передачи образов в рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, 
аппликации.   

4. Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  
«Времена года в произведениях художников», «Рисуют художники», «Как и о чем создаются картины». Красота и разнообразие природы и предметов 

окружающего мира. Материалы, которые использует художник. Художники, создавшие произведения живописи и графики: И. Шишкин, А. Саврасов, И. Левитан, К. 
Коровин, Ф. Васильев, Н. Крымов, Б. Кустодиев и др. 

 «Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Украшение жилища, предметов быта, костюма, роспись игрушек.  
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 полуобъемной аппликации (без фиксации деталей на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и 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 с картин художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и 
декоративно-прикладного искусства. 

АЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 
учащихся 

1 класс  
Я рисую (33 ч) 

   Через рисование ребенок познает окружающий мир по-новому, он, таким образом, запоминает его и любит. Не умея выразить свои эмоции словами, он 
прекрасно выплескивает их на белый лист бумаги при помощи графики или радужных образов. Психологи говорят, что, рассматривая рисунки детей, изображения 
предметов, можно понять внутренний мир ребенка. Рисунки помогают детям избавиться от страхов и тревожных мыслей. Богатая фантазия, самостоятельность, 
усидчивость, те качества, которые вырабатываются рисованием, и в будущем очень пригодятся ребенку. Благодаря рисованию вырабатывается решительность и 
самостоятельность, так как дети сами учатся принимать решения 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 

1-я четверть 

В мире волшебных линий (9 ч) 
   Линия — одно из художественно-выразительных средств изображения, основной графический элемент линейной графики. Линия активно используется в 

набросках, эскизах, рисунках, в станковой графике (офорте). Она используется также в карикатуре, шаржах, плакате, живописи, архитектуре и дизайнерских 
проектах. Линии как таковой в природе не существует, она всегда условна и является лишь границей тех или иных плоскостей формы. Используя линию, художник 
определяет форму и пространство, изменяя тональность, передает воздушную перспективу. Линия несет в себе информацию об изображении, художник не может 
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обойтись без нее в своем творчестве. Ею пользуются скульпторы, архитекторы, живописцы, конструкторы. Являясь одним из главных технических средств 
композиции, линия имеет свои художественно-выразительные возможности. Она может быть плавной, спокойной, певучей. Она может быть вертикальной и 
горизонтальной, сплошной и прерывистой, прямой и волнистой, пересекающейся и параллельной, легкой и тяжелой и т. д. Таким образом, линия, пятно, силуэт 
относятся к основным средствам художественного изображения 

1. 

Осень золотая 
наступает. 
Осенний 
листопад. 
Цвета осени. 
Аппликация 

 

Красота и разнообразие мира природы. Развитие наблюдательности. 
Эстетическое восприятие деталей природы. В частности – красоты осенних 
листьев. Сравнение осенних листьев по форме и цвету. Использование этого 
опыта в изображении осеннего листопада при работе с акварельными 
красками, а также в аппликации и лепке. Учим детей живописными 
средствами передавать богатый колорит осенней природы. 

Образ осени в иллюстрациях таких известных художников, как И. 
Левитан, К. Коровин, Ф. Васильев и др., а также в стихах А. Барто. Работа  
выполняется вместе с учителем. 

Задание:  аппликация из оборванных цветных кусочков бумаги, 
рисунок, лепка. 

Материалы и инструменты: бумага (обычная и цветная), кисть, 
клей, пластилин, образцы изображений 

 

   Характеризовать красоту природы, осеннее состояние 
природы. 

   Характеризовать особенности красоты осенних листьев, 
учитывая их цвет и разнообразие форм. 

   Изображать характерные особенности осеннего леса, глядя на 
предложенный учителем образец. 

   Использовать выразительные средства живописи и 
возможности аппликации для создания образов осенней природы. 

   Овладевать живописными навыками работы акварелью, в 
технике бумагопластики, в лепке, используя помощь учителя 

2. 

Солнце на 
небе. Травка 
на земле. 
Забор. 
Рисование 

 

Выражение настроения в изображении. Изображать можно не только 
предметный мир, но и мир наших чувств (скрытый мир). Эмоциональное и 
ассоциативное звучание цвета. Какое настроение вызывают разные цвета?  
Развитие навыков работы с красками, цветом. Усвоение таких понятий, как 
«ясно», «пасмурно». Практика работы с красками. Самостоятельная работа 
детей. 

Задание: рисование летней полянки, стоящего на ней забора. На 
голубом небе светит яркое солнце.   

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти, образец 

 

   Воспринимать и эстетически оценивать  красоту природы в 
разное время года и разную погоду, внимательно слушать рассказ 
учителя. 

   Изображать характерные особенности пейзажа при различном 
освещении. 

   Изображать живописными средствами состояние природы 
родного края. 

   Характеризовать значимость влияния погоды на настроение 
человека. 

   Овладевать живописными навыками работы гуашью. 
Работать максимально самостоятельно, если трудно, обратиться за 
помощью к учителю 

3. 

Фрукты, 
овощи разного 
цвета. 
Рисование 

Изображение  фруктов и овощей. Развитие наблюдательности и 
изучение природных форм. Знакомство с новым понятием  — «натюрморт». 
Натюрморт —  изображение неодушевленных предметов в изобразительном 
искусстве. Развитие художественных навыков при создании натюрмортов 
на основе красивых композиций из овощей и фруктов. Знакомство с 
трафаретом. Работа по трафарету. Творческие умения и навыки  

работы цветными мелками. Помощь учителя. Сравнение своей 
работы с работой одноклассников. 

Задание:  рисование натюрморта из фруктов и овощей.  
Материалы и инструменты: цветные мелки, бумага, образец 

   Уметь различать фрукты и овощи, разные по цвету и форме.
  

   Понимать,что такое натюрморт. 
   Изображать живописными средствами разные фрукты и 

овощи. Если работу выполнить трудно, обратиться за помощью к 
учителю.  

   Овладевать живописными навыками работы цветными 
мелками.  

   Овладевать навыками работы с трафаретом, используя, если 
необходимо, помощь учителя. 

   Сравнивать свою работу с работами одноклассников 

4. Знакомство с понятиями «форма», «простая форма». Простые и    Использовать трафарет простой формы для создания более 
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Простые 
формы 
предметов. 
Сложные 
формы. 
Рисование 

 

сложные формы. Развитие способности целостного обобщенного видения 
формы.  Все творения окружающей нас природы и весь предметный мир 
можно построить на основе простых геометрических фигур. Анализ формы 
предмета. Развитие наблюдательности при восприятии сложной формы и 
умение «разделить» ее на множество простых форм. Помощь учителя при 
анализе сложной формы.  

Задание:  рисование предмета из двух или трех простых форм: вагон, 
дом или другие предметы. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, картон, трафареты, 
цветные карандаши. Образцы форм. Рисуем самостоятельно 

сложных форм.  
   Посмотреть, как использует трафарет твой товарищ. 
   Соотносить простую и сложную форму с опытом зрительных 

впечатлений.  
   Видеть в сложной форме составляющие – простые формы. 
   Воспринимать и анализировать форму предмета. Если 

самостоятельно провести анализ сложно, обратиться за помощью к 
учителю.  

   Создавать изображения на основе простых и сложных форм 

5. 

Линия. Точка. 
Пятно. 
Рисование 

Линия, точка, пятно — язык графики в изобразительной композиции, 
способ изображения предмета на плоскости. Развитие способности 
целостного обобщенного видения. Роль воображения и фантазии при 
изображении на основе линии, точки и пятна. Линия, точка, пятно – их  роль  
при взаимодействии с другими графическими и цветовыми средствами 
композиции. Готовность рабочего места. Правильное удерживание 
карандаша в руке. Помощь учителя. Оценка своей работы. 

Задание:  работа по образцу. Дорисовывание волос у человечков. 
Волны на море. Забор. 

Материалы и инструменты: бумага, цветные карандаши, 
фломастеры 

   Использовать линию точку, пятно, как основу 
изобразительного образа на плоскости листа. Если задание 
самостоятельно выполнить трудно, обратиться за помощью к учителю. 

   Соотносить форму пятна, множество точек и разнообразие 
линий с опытом зрительных впечатлений. 

   Видеть зрительную метафору – образ будущего изображения. 
   Овладевать первичными навыками изображения на плоскости 

с помощью пятна, точки, линии. 
   Создавать изображения на основе пятна, точки, линии.  
Сравнивать свою работу с работой одноклассников 

6. 

Изображаем 
лист сирени. 
Рисование 

Разговор о временах года. Весна. Распускаются подснежники, 
тюльпаны очаровывают красотой, чуть позже расцветает сирень. Она 
окружает  нас своим неповторимым ароматом. Развитие наблюдательности 
и изучение природных форм. 

Изучение формы листа сирени. Изображение листа сирени. Форма 
листа. Жилки листа. Развитие художественных навыков при создании 
рисунка на основе знаний простых форм. Творческие умения и навыки 
работы акварельными красками. Развитие наблюдательности. Опыт 
эстетических впечатлений от красоты природы. Любование красотой цвета 
и формы, созданных природой. Оценка своей деятельности. Сравнение 
своей работы с работой окружающих.  

Задание: рисование листа сирени. 
Материалы и инструменты: бумага, акварельные краски, кисть 

   Сравнивать форму листа сирени с другими формами.  
   Находить природные узоры и более мелкие формы.  
   Изображать предмет, максимально копируя форму, 

созданную природой.  
При возникновении трудностей обратиться за помощью к 

учителю.   
   Понимать простые основы симметрии. 
   Видеть ритмические повторы узоров в природе. 
   Анализировать различные предметы с точки зрения строения 

их формы. 
   Оценивать свою работу 

 

 

7. 

Лепим лист 
сирени 

 

Развитие наблюдательности и изучение природных пластичных 
форм. Знакомство с понятием «форма».  Сравнение по форме различных 
листьев и выявление ее геометрической основы. Изучение формы листа 
сирени. Лепка листа сирени. Развитие художественных навыков при 
создании вылепленной пластичной формы на основе знаний простых форм 
и объемов. Творческие умения и навыки работы пластичными материалами. 
Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от красоты 
природы. Любование красотой цвета и формы, созданных природой. 

   Сравнивать форму листа сирени с другими формами.  
   Находить природные узоры и более мелкие формы. 
   Изображать (лепить) предмет, максимально копируя форму, 

созданную природой. 
   Понимать простые основы симметрии. 
   Видеть пластику предмета. 
   Анализировать различные предметы с точки зрения строения 

их формы и объема. 
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Сравнение выполненной работы с работой одноклассников. 
Задание:  лепка листа сирени. 
Материалы и инструменты: трафарет листа, пластилин, стека 

   Посмотреть на работу своего товарища, сравнить работы  
 

8. 

Лепим. 
Матрешка 

Развитие способности целостного обобщенного видения. Объемные 
изображения. Отличие изображения в пространстве от изображения на 
плоскости. Объем, образ в трехмерном пространстве. Выразительные, т. е. 
образные (похожие на кого-то), объемные объекты, уже знакомые нам 
(снеговик, неваляшка). Развитие наблюдательности, фантазии при 
восприятии объемной формы. Анализ формы. При возникновении 
трудностей в процессе деятельности обратить внимание на работу 
одноклассников. 

Задание:  лепка матрешки. 
Материалы и инструменты: матрешка, лист плотного картона, 

пластилин, стека 

   Находить выразительные, образные объемы, уже знакомые 
нам (снеговик, неваляшка и т. д.). 

   Овладевать первичными навыками изображения в объеме 
(рельеф). 

   Изображать в объеме (рельеф) способами вдавливания и 
размазывания.  

   Если не получается, посмотреть, как делают работу другие 

 

9. 

Рисуем куклу- 

неваляшку. 

Изучение формы. Изображение неваляшки. Развитие 
художественных навыков при создании рисунка на основе знаний простых 
форм. Работа с шаблоном. Творческие умения и навыки работы 
акварельными красками. Декоративная роспись. Развитие 
наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от рассматривания 
своей работы. Сравнение своей работы с работами  одноклассников. Оценка 
работы. 

Задание: рисование куклы-неваляшки 

Материалы и инструменты: кукла-неваляшка, шаблон, фломастеры, 
цветные мелки 

   Понимать, что такое шаблон. 
   Овладевать навыками работы с шаблоном. 
   Изображать живописными средствами разные декоративные 

цветы внутри нарисованной формы.  
   Овладевать живописными навыками работы фломастерами и 

мелками.  
   Изображать предмет, максимально копируя форму, 

предложенную учителем.  
   Понимать простые основы геометрии, симметрию. 
Оценивать свою деятельность 

2-я четверть 

От линии к рисунку, бумажной пластике и лепке (7 ч) 
   Пластичность бумаги подталкивает к изменению плоского пространства рисунка на объемное, расширяя рамки восприятия процесса создания произведения 

изобразительного искусства. Процесс работы с бумагой помогает развивать пространственное мышление, дает возможность отдохнуть от рисования, но не удаляет 
ребенка из пространства изобразительной деятельности. И как интересно раскрашивать бумажные фигурки, обводить их, сравнивать плоское и объемное! Как часто 
возникает желание искать возможности для создания объемного рисунка после подобных сравнений! 

10. 

Деревянный 
дом в деревне. 
Лепка 

 

Первичное знакомство с архитектурой. Постройки в окружающей нас 
жизни. Назначение построек. Постройки, сделанные человеком. Материалы 
для постройки. Понятия «внутри», «снаружи». Назначение дома, его 
внешний вид. Внутреннее устройство дома, взаимоотношение его частей. 
Изображение деревянного дома в иллюстрациях таких известных 
художников, как И. Левитан, К. Коровин и др. Выполнение работы по 
образцу, предложенному учителем. 

 

Задание: изображение деревянного дома из бревен из пластилина. 
Материалы и инструменты: картон, пластилин, стека, иллюстрация 

с изображением деревянного дома – образец 

 

   Наблюдать постройки, созданные человеком. 
   Анализировать их форму, пропорции, конструкцию. 

   Изображать деревянный дом в лепке, выявляя его форму, 
конструкцию, взаимосвязь частей. 

   Понимать взаимосвязь внешнего вида и внутренней 
конструкции дома. 

   Овладевать первичными навыками конструирования с 
помощью лепки. 

   Понимать, что в создании формы постройки принимает 
участие художник-дизайнер, который придумывает, как эта постройка 
(дом) будет выглядеть. 

Работать по образцу 
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11. 

Изобрази 
деревянный 
дом из бревен. 
Аппликация 

 

Дальнейшее знакомство с архитектурой. Назначение дома, его 
внешний вид. Внутреннее устройство дома, взаимоотношение его частей. 
Любое изображение – взаимодействие нескольких простых геометрических 
форм.   Изображение деревянного дома в иллюстрациях таких известных 
художников, как И. Левитан, К. Коровин и др. Развитие конструктивной 
фантазии и  наблюдательности – рассматривание деревянных домов на 
иллюстрациях художников. Приемы работы в технике бумагопластики. 
Оценка своей деятельности. 

Задание:  изображение деревянного дома в технике  аппликации. 
Материалы и инструменты: картон, набор цветной бумаги, 

ножницы, иллюстрация с изображением деревянного дома 

   Рассматривать и сравнивать реальные здания разных форм. 
   Овладевать первичными навыками конструирования из 

бумаги. 
   Работать как индивидуально, так и в группе. 
   Конструировать (строить) из бумаги. 
   Оценивать критически свою работу, сравнивая ее с другими 

работами 

 

12. 

Аппликация 
«Рыбки в 
аквариуме» 

 

Изучение формы. Форма и создание композиции внутри заданной 
формы, с учетом ее. Изображение аквариума в технике аппликации. 
Развитие художественных навыков при создании аппликации на основе 
знания простых форм. Работа с шаблоном. Творческие умения и навыки 
работы фломастерами и цветными карандашами. Развитие 
наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от рассматривания 
своей работы. Сравнение своей работы с работами одноклассников и ее 
оценка. 

Задание: аппликация из цветной бумаги. 
Материалы и инструменты: бумага (обычная и цветная), цветные 

карандаши. Фломастеры 

   Понимать выразительные возможности цветной бумаги, 
используя ее в технике бумагопластики. 

   Осваивать приемы работы с аппликацией. 
   Изображать, используя цветную бумагу в аппликации. 
   Развивать навыки работы в технике бумагопластики. 
   Овладевать приемами работы с бумагой. 
   Развивать навыки созданиясложной, многофигурной 

композиции 

 

13. 

Зима. 
Снеговик. 
Праздник 
Новый год. 
Аппликация. 
Лепка 

 

Восприятие красоты зимнего пейзажа и радости зимних развлечений 
в картине В. Сурикова. Выразительные возможности материалов, которыми 
работают художники. Природа умеет себя украшать. Умение видеть красоту 
природы, разнообразие ее форм, цвета (иней, мороз, снег). Развитие 
наблюдательности. Развитие художественных навыков при создании 
рисунка и  аппликации на основе знаний простых форм. Понимание 
пропорций как соотношения между собой частей одного целого. Пропорции 
– выразительное средство искусства, которое помогает художнику создать 
образ, выражать характер изображаемого. Сравнение выполненной работы с 
работой одноклассников. 

Задание: конструирование и рисование снеговика с разными 
пропорциями (нижний, средний и верхний круги, составляющие 
конструкцию «снеговика»), или новогодней елки (нижний, средний и 
верхний ярус).  

Материалы и инструменты:бумага белая и цветная, ножницы, клей, 
цветные карандаши 

   Понимать, что в создании композиции принимает участие 
художник-дизайнер, который придумывает, как эта композиция будет 
выглядеть. 

   Продолжать осваивать технику работы фломастерами и 
цветными карандашами. 

   Развивать навыки работы в технике бумагопластики. 
   Работать как индивидуально, так и в группе. 
   Оценивать критически свою работу, сравнивая ее с другими 

работами. 
   Конструировать (строить) из бумаги 

 

14. 

Новогодняя 
елка. Флажки 
на веревке для 

Восприятие красоты природы. Просмотр слайдов, фотографий и 
картин (В. Суриков. «Взятие снежного городка») с выразительными 
деталями зимней природы, (ветки, покрытые инеем, снежинки, сосульки на 
крышах, пушистые лапы елок, припорошенные снегом). Умение видеть. 

   Передавать в изображении характер и настроение праздника. 
   Закреплять навыки работы от общего к частному. 
   Развивать навыки работы в технике аппликации и рисования. 
   Осваивать приемы создания орнамента: повторение модуля, 
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елки. 
Рисование. 
Аппликация 

 

Развитие зрительных навыков. Композиция – главное средство 
выразительности работы художника. Цветовые решения. Колорит картины. 
Украшение. Праздник. Передача ощущения праздника художественными 
средствами. При возникновении трудностей в процессе деятельности 
обратить внимание на работу одноклассников. 

Задание: Конструирование и рисование новогодней елки, флажков на 
веревке.  

Материалы и инструменты:бумага белая и цветная, ножницы, клей, 
цветные карандаши 

ритмическое чередование элемента. 
   Работать графическими материалами (фломастеры, цветные 

карандаши) с помощью линий разной толщины. 
Эмоционально откликаться на красоту зимней природы, 

праздник. 
   Сравнивать свою работу с другими работами 

15. 

Лепим 
человека из 
пластилина. 
Голова, лицо 
человека 

 

Что такое скульптура? Образный язык скульптуры. Материалы, 
которыми работает скульптор. Выразительные возможности пластилина. 
Человек. Изображение человека. Части тела. Части головы, лица. Чем 
похожи люди и в чем разные? Развитие наблюдательности. Опыт 
эстетических впечатлений от рассматривания своей работы. Сравнение 
своей работы с работами одноклассников и ее оценка 

Задание: слепи части тела человечка из пластилина, соедини их так, 
как показано на образце.  

Материалы и инструменты:картон, пластилин, стека, образец 

   Объяснять, чем похожи и в чем разные люди. 
   Знать, как называются разные части тела человека. 
   Закреплять навыки работы от общего к частному. 
   Развивать навыки работы в технике лепки. 
   Оценивать критически свою работу, сравнивая ее с другими 

работами 

 

16.  

Лепка и 
рисунок. 
Зима. Белый 
зайка. 
Изобрази 
зайку: слепи и 
нарисуй 

Восприятие красоты природы. Просмотр слайдов, фотографий и 
картин с выразительными деталями зимней природы (ветки, покрытые 
инеем, снежинки, сосульки на крышах, пушистые лапы елок, 
припорошенные снегом). Умение видеть. Развитие зрительных навыков. 
Композиция – главное средство выразительности работы художника. 
Животный мир леса. Заяц. Внешний вид животного. Части тела зайца. Цвет 
зайки зимой  и летом. Почему зайка зимой белого цвета? Соблюдение 
пропорций. Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от 
рассматривания своей работы. Сравнение своей работы с работами своих 
одноклассников. Оценка своей работы. 

Задание: слепи части тела зайчика из пластилина, соедини их так, как 
показано на образце, нарисуй зайчика. 

Материалы и инструменты:картон, пластилин, стека, образец, 
бумага, цветные карандаши, фломастеры 

   Объяснять, чем внешне отличаются зайки летом и зимой?  
   Знать, как называются разные части тела зайки. 
   Закреплять навыки работы от общего к частному. 
   Анализировать форму частей, соблюдать пропорции. 
   Развивать навыки работы в технике лепки и рисунка. 
   Оценивать критически свою работу, сравнивая ее с другими 

работами 

 

 

3-я четверть (9 ч) 
От замысла к воплощению 

   Рисование школьника младших классов тесно переплетается с игрой. Процесс рисования разворачивается как своеобразная игра. Графические изображения 
фиксируют развертывание сюжета игры, помогают развивать его. Рисование на основе замысла, самостоятельное нахождение средств для его воплощения, новое 
оригинальное решение в создании образа — все это характеризует проявление творчества ребенка, появление у него внутреннего идеального поля действий 

17. 

Рассматривани
е картин 
художников 

Опыт восприятия искусства. Учимся быть зрителями. Начальное 
формирование навыков восприятия и оценки деятельности известных 
художников. Учимся любоваться красотой природы, что помогает сделать 
жизнь еще красивее. Картины, создаваемые художниками. Где и зачем мы 

   Иметь представление, что картина —  это особый мир, 
созданный художником, наполненный его мыслями, чувствами и 
переживаниями. 

   Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте 
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встречаемся с картинами? Как воспитывать в себе зрительские умения? 
Различные жанры изобразительного искусства. Рассматриваем картины 
знаменитых художников (Б. Кустодиев, И. Шишкин, А. Герасимов и др.). 
Выражение в картине настроения, состояния души. Опыт восприятия 
произведений изобразительного искусства. 

Задание: составить рассказ по картине известного художника. 
Рассказать о характере, настроении в картине. Что хотел рассказать 
художник?  

Материалы и инструменты: иллюстрация картины известного 
художника 

восприятия произведений изобразительного искусства. 
   Рассматривать и сравнивать картины разных жанров, 

рассказывать о настроении и разных состояниях, которые художник 
передает цветом (радостное, праздничное, грустное, таинственное, 
нежное и т. д.) 

   Знать имена знаменитых художников. 
   Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально 

оценивать, отвечать на вопросы по содержанию произведений 
художников 

18. 

Пирамидка. 
Рыбка. 
Аппликация 

 

Изучение формы. Композиция рисунка. Форма и создание 
композиции внутри заданной формы, с учетом ее. Изображение рыбки, 
пирамидки в технике аппликации. Развитие художественных навыков при 
создании аппликации на основе знания простых форм. Работа с шаблоном. 
Знакомство с новыми возможностями художественных материалов и 
новыми техниками. Развитие навыков работы красками, цветом. Учимся 
видеть красоту. При возникновении трудностей в процессе деятельности 
обратить внимание на работу одноклассников. 

Задание: изображение рыбки, пирамидки (техника аппликации с 
графической дорисовкой). 

Материалы и инструменты:шаблон, цветная бумага, кисть, клей, 

цветные карандаши, фломастеры 

   Овладевать техникой и способами аппликации. 
   Создавать и изображать на плоскости средствами 

аппликации и графическими средствами (цветные карандаши, 
фломастеры) заданный образ (пирамидка, рыбка). 

   Продолжать овладевать навыками работы карандашами, 
кистью, ножницами. 

   Понимать и использовать особенности изображения на 
плоскости с помощью пятна. 

   Продолжать осваивать приемы работы графическими 
материалами. 

   Наблюдать за работой одноклассников 

19. Ваза 
с цветами. 
Аппликация 

 

Развитие зрительных навыков. Форма. Композиция. Композиция – 

главное средство выразительности работы художника. Раскрытие в 
композиции сущности произведения. Пропорции. Цветовые решения. 
Колорит. Линия, штрих, цветовое пятно и художественный образ. 
Изображение вазы с цветами в технике аппликации. Развитие 
художественных навыков при создании аппликации на основе знаний 
простых форм. Работа с шаблоном. Оценка своей деятельности. 

Задание: изображение вазы с цветами (техника аппликации с 
графической дорисовкой). 

Материалы и инструменты:шаблон, цветная бумага, кисть, клей, 
цветные карандаши, фломастеры 

   Объяснять, чем отличаются листы бумаги друг от друга.  
   Знать, для чего предназначена ваза.          
Закреплять навыки работы от общего к частному. 

    Анализировать форму частей, соблюдать пропорции. 
   Развивать навыки работы в технике аппликации и рисунка. 
   Оценивать критически свою работу, сравнивая ее с другими 

работами 

 

20. 

Колобок. 
Нарисуй 
картинку 

 

Сказка, фольклор. Русские народные сказки показывают детям, 
насколько богатой может быть речь. Кроме выразительности языка, в них 
всегда присутствует добрый юмор. Художники-иллюстраторы. 
Художественные средства выразительности. Сюжет сказки. Цветовые 
решения. Колорит. Передача ощущения сказки художественными 
средствами. Персонажи-животные в сказках — это человеческие 
характеры.  

Весь предметный мир можно построить на основе простых 
геометрических фигур. Анализ формы предмета. Развитие 

   Анализировать последовательность изображения головы, лиц 
героев композиции.   

   Различать средства художественной выразительности в 
творчестве мастеров книжной графики и других видов искусства. 

   Высказывать свое мнение о средствах художественной 
выразительности, которые используют художники для 
выразительности, для передачи сказочности происходящих событий и 
действий. 

   Понимать условность и субъективность художественного 
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наблюдательности. Усвоение понятий «слева» и «справа». Выражение 
своего мнения относительно своей деятельности и деятельности других. 

Задание: рисование Колобка на полянке.   
Материалы и инструменты: цветная бумага, гуашь, цветные 

карандаши, цветные мелки 

образа. 
   Закреплять навыки работы от общего к частному. 
   Анализировать форму частей, соблюдать пропорции 

21. Дома 
в городе. 
Аппликация 

Развитие конструктивной фантазии и наблюдательности – 

рассматривание реальных зданий (иллюстрации) разных форм, разной 
этажности. Город. Здания различного назначения. Конструкция здания. 
Приемы работы в технике бумагопластики. Формирование первичных 
умений видеть конструкцию (геометрию) предмета, т. е. то, как он 
построен. Любое изображение – взаимодействие нескольких простых 
геометрических форм. При затруднениях в работе — выполнение ее с 
помощью учителя. 

Задание: создание из простых геометрических форм  (заранее 
вырезанных прямоугольников, кругов, овалов, треугольников) 
изображений зданий  (домов), города в технике аппликации. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, клей 

   Рассматривать и сравнивать реальные здания разных форм. 
   Овладевать навыками конструирования из бумаги.  
   Анализировать различные предметы (здания) с точки зрения 

строения их формы, их конструкции.  
   Составлять и конструировать из простых геометрических 

форм (прямоугольников, кругов, овалов, треугольников) изображения 
зданий в технике аппликации. 

Оценивать свою деятельность 

 

22. 

Одноэтажный 
дом. 
Трехэтажный 
дом. Лепка 

Выразительные возможности пластилина. Изображение 
одноэтажного и трехэтажного дома. Передача пропорций и структуры 
дома. Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза.  
Знакомство с понятием «форма». Сравнение по форме и размеру 
одноэтажного и трехэтажного дома.  Использование этого опыта в 
изображении дома в технике лепки. При затруднениях в работе — 

выполнение ее с помощью учителя. 
Задание: изобразить в лепке одноэтажный и трехэтажный дом.  
Материалы и инструменты: пластилин, стека, цветная бумага, 

ножницы, клей  

   Развивать навыки работы с целым куском пластилина. 
   Овладевать приемами работы с пластилином (вдавливание, 

заминание, вытягивание, защипывание). 
   Создавать изображение дома в технике лепки с передачей 

пропорций и учетом композиционного центра. 
Оценивать свою деятельность 

 

23. 

Многоэтажный 
дом. 
Аппликация 

Особенности создания аппликации. Аккуратность и внимательность. 
Чувство композиции. Композиционный центр. Изображение 
многоэтажного дома в технике аппликации. Умение видеть цвет. Деление 
цветов на теплые и холодные. При возникновении трудностей в процессе 
деятельности обратить внимание на работу одноклассников. 

Задание:  сделать аппликацию – изобразить многоэтажный дом. 
Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, клей 

   Развивать навыки работы в технике бумагопластики. 
   Выявлять геометрическую форму простого плоского тела.  
   Создавать и конструировать из простых геометрических 

форм. 
   Создавать изображение дома в технике аппликации с 

передачей пропорций и учетом композиционного центра. 
   Овладевать приемами работы с бумагой. 
Оценивать свою деятельность 

24. 

Весна пришла. 
Яркое солнце. 
Составить 
рассказ 

Времена года. Весна. Солнце припекает. Снег тает. Яркое солнце. 
Ощущение радости. Пробуждение природы. Появление почек на деревьях. 
Тепло. Хорошо. Отображение всей красоты весенней природы в 
произведениях художников.   Опыт восприятия искусства. Учимся быть 
зрителями. Формирование навыков восприятия и оценки деятельности 
известных художников. Учимся любоваться красотой природы. 
Рассматриваем картины знаменитых художников (И. Левитан А. Саврасов 

   Иметь представление, что картина —  это особый мир, 
созданный художником, наполненный его мыслями, чувствами и 
переживаниями. 

   Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте 
восприятия произведений изобразительного искусства. 

   Рассматривать и сравнивать картины разных художников, 
рассказывать о настроении и разных состояниях, которые художник 
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и др.). Выражение в картине настроения, состояния души. 
Опыт восприятия произведений изобразительного искусства. 
Задание: составить рассказ по картине художника. Рассказать о 

характере, настроении в картине. Что хотел рассказать художник? Какое 
время года изображено на картине?  

Материалы и инструменты:иллюстрация картины художника 

 

передает цветом (радостное, праздничное, грустное, таинственное, 
нежное и т. д.). 

   Знать имена знаменитых художников. 
   Рассуждать о своих впечатлениях иэмоционально оценивать, 

отвечать на вопросы по содержанию произведений художников 

25. 

Весна. Почки 
на деревьях. 
Рисование 

Весна. Солнце припекает. Снег тает. Яркое солнце. Ощущение 
радости. Пробуждение природы. Появление почек на деревьях. Тепло. 
Хорошо. Учимся любоваться красотой природы. Рассматриваем картины 
знаменитых художников (И. Левитан и др.). Рисуем деревья, почки на 
деревьях, солнце. Усваиваем понятия «справа»,  «слева», «над», «под». 
Композиция рисунка. Колорит. Развитие навыков работы с красками 
(гуашь), цветом. Развитие наблюдательности. Опыт эстетических 
впечатлений от красоты природы. Выполнение работы по образцу, 
предложенному учителем. 

Задание: нарисуй картинку: три разных дерева; на ветках деревьев 
показались почки; на небе солнышко. 

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти (тонкая и 
толстая), иллюстрация картины художника 

  Высказывать свое мнение о средствах художественной 
выразительности, которые используют художники для 
выразительности, для передачи настроения, состояния природы в 
картине.  

   Закреплять навыки работы от общего к частному. 
   Анализировать форму частей, соблюдать пропорции. 
   Развивать навыки работы с живописными материалами 

(гуашь). 
Учиться оценивать свою работу, сравнивать ее с другими 

работами. 
   Продолжать осваивать приемы работы по образцу 

4-я четверть 

Замысел плюс опыт равно творчество (8 ч) 
   Замысел — это следующее звено в динамике творческого процесса. Обычно замысел — это более или менее определившийся сюжет, конкретизация 

изобразительного пластического мотива, поразившего художника. «Предельная выразительность и новизна пластического мотива являются основными требованиями, 
предъявляемыми к нему при определении его ценности и того, стоит ли над ним работать дальше». А замысел и опыт дают прекрасный результат — создание 
законченного рисунка с присущим ему характером и настроением 

26.  

Весна пришла. 
Светит солнце. 
Бежит ручей. 
Плывет 
кораблик. 

Рисован
ие 

Времена года. Весна. Солнце припекает. Снег тает. Яркое солнце. 
Ощущение радости. Пробуждение природы. Тепло. Хорошо.  

Учимся любоваться красотой природы. Рассматриваем картины 
знаменитых художников (И. Левитан и др.). Этот художник  внес 
особенный вклад в сокровищницу русской живописи. Его пейзажи 
отличаются необыкновенной красотой и реалистичностью. Он настолько 
точно передал в своих картинах описание природы весной, что можно 
долго рассматривать полотно, любуясь каждой изображенной деталью. 
Выражение в картине настроения, состояния души. Рисование по 
описанию. Композиция рисунка. Центр композиции. Построение рисунка. 
Использование вспомогательных точек для построения кораблика.  

Выбор необходимой палитры красок. Цвет. Колорит. Оценка своей 
деятельности. Сравнение выполненной работы с работой одноклассников. 

Задание: нарисуй картинку по описанию (ручей, кораблик, солнце, 
птички).  

Материалы и инструменты:бумага, акварель, кисти (тонкая и 

   Характеризовать красоту природы, весеннее состояние 
природы. 

   Изображать характерные особенности деревьев весной, 
тщательно прорисовывать все детали рисунка. 

   Использовать выразительные средства живописи для 
создания образа весенней природы. 

   Овладевать живописными навыками работы акварелью. 
   Анализировать различные предметы с точки зрения строения 

их формы. 
   Соблюдать пропорции при создании изображаемых предметов  

рисунка. 
Оценивать свою деятельность. 
   Сравнивать выполненную работу с работой одноклассников 
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толстая), иллюстрация картины художника 

27. 

Цветок. Ветка 
акации с 
листьями. 
Рисование 

Весна.  Экскурсия в природу. Наблюдение живой природы. Красота 
окружающего мира. Распускаются листья. Появляются цветы. Яркие 
краски весны. Нежность. Выражение настроения в изображении. 
Изображать можно не только предметный мир, но и мир наших чувств 
(скрытый мир). Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. Какое 
настроение вызывают разные цвета? Развитие наблюдательности и 
фантазии.   Практика работы с красками (гуашь), цветом. При 
возникновении трудностей в процессе деятельности обратить внимание на 
работу одноклассников. 

Задание: рисование цветка, ветки акации с листьями. 
Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти 

   Понимать, чтоживопись — это необыкновенный вид 
искусства, который отчетливо и красочно передает видение автором 
конкретного пейзажа. 

   Выделять этапы работы в соответствии с поставленной 
целью. 

   Стараться передать красками увиденную красоту и вложить в 
нее свои чувства. 

   Повторять и затем варьировать систему несложных 
действий с художественными материалами, выражая собственный 
замысел. 

   Развивать навыки работы гуашью. 
Оценивать свою деятельность 

28. Что 
украшают 
узором? 
Аппликация. 
Коврик для 
куклы. Узор в 
полосе. 
Аппликация 

 

Человек не только использует окружающую среду, он изменяет ее в 
соответствии со своими потребностями, в число которых входят и 
эстетические потребности. Преобразующая деятельность прикладного 
искусства широка. Она охватывает самые разнообразные предметы и 
материалы. Основным композиционным началом украшения этих 
предметов служит орнамент. Орнамент — узор, построенный на 
ритмичном чередовании различных элементов. В основе орнамента лежат 
два композиционных начала — ритм и симметрия. Построение узора 
зависит от формы предмета, от входящих в узор элементов, а также от 
размера листа бумаги. Узор. Украшать.  

Выполнение работы самостоятельно. 
Задание: аппликация. Коврик для куклы. Узор в полосе.  
Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, клей, кисти, 

цветные карандаши, образец 

   Развивать декоративное чувство при рассматривании цвета, 
при совмещении материалов. 

   Видеть характер формы декоративных элементов. 
   Овладеть навыками работы в аппликации. 
   Находить орнаментальные украшения в предметном 

окружении человека, в предметах, созданными человеком. 
   Рассматривать орнаменты, находить в них природные и 

геометрические мотивы. 
   Получать первичные навыки декоративного изображения. 
Оценивать свою деятельность. 
Формировать навыки самостоятельности в работе 

29. 

Весна. 
Праздник. 
Хоровод. 
Сделай 
аппликацию и 
дорисуй ее 

Времена года. Весна. Солнце припекает. Снег тает. Яркое солнце. 
Ощущение радости. Пробуждение природы. Появление почек на деревьях. 
Тепло. Хорошо. Праздник. Хоровод. Танец. Хоровод – это не просто танец, 
это образ жизни наших предков. Танец – это яркое, красочное творение 
народа, художественное отображение его многообразной жизни, 
воплотившее в себе творческую фантазию и глубину народных чувств. И 
подлинным шедевром танцевального искусства является русский хоровод. 
Развитие наблюдательности. Развитие художественных навыков при 
создании рисунка и  аппликации на основе знаний простых форм. 
Понимание пропорций как соотношения между собой частей одного 
целого. При возникновении трудностей — выполнение работы совместно с 
учителем. 

Задание: сделай аппликацию и дорисуй ее.  
Материалы и инструменты: бумага белая и цветная, ножницы, 

клей, кисти, цветные карандаши 

   Развивать декоративное чувство при рассматривании цвета, 

при совмещении материалов. 
   Видеть характер формы декоративных элементов. 
   Овладеть навыками работы в аппликации. 
   Участвовать в создании коллективных работ. 
   Понимать роль цвета в создании аппликации. 
   Обретать опыт творчества и художественно-практические 

навыки в создании наряда (сарафана). 
Оценивать свою деятельность. 
Формировать навыки совместной работы 
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30. 

Изобрази дом в 
деревне. 
Деревья рядом 
с домом. 
Рисование 

Дом. Уют. Тепло. Анализ формы домов и их элементов, деталей в 
связи с их назначением. Разнообразие домов. Природные материалы для 
постройки, роль дерева.  Образ традиционного русского деревенского 
деревянного дома. Красота природы. Размер. Форма. Последовательность 
выполнения рисунка. Пропорции. Понимание пропорций как соотношения 
между собой частей одного целого. Сравнение выполненной работы с 
работой одноклассников. 

Задание: рисунок красками и кистью. Домик в деревне. Деревья 
рядом с домом.  

Материалы и инструменты: бумага,  гуашь, кисти, цветные мелки, 
образец рисунка 

   Воспринимать и эстетически оценивать красоту русского 
деревянного зодчества. 

   Характеризовать значимость гармонии постройки с 
окружающим ландшафтом. 

   Объяснять особенности конструкции деревенского 
деревянного дома и назначение его отдельных элементов. 

   Изображать живописными средствами (гуашь) образ 
деревянного деревенского дома, природы (деревья). 

   Выражать свое отношение к архитектуре деревянного 
деревенского дома. 

   Развивать навыки творческой работы в технике акварели. 
Сравнивать свою работу с другими 

31. 

Грибы. Грибы 
на пеньке. 
Аппликация 

Природа. Красота природы. Лес. Многообразие грибов. Съедобные 
и несъедобные грибы. Названия грибов. Форма гриба и его строение. Части 
гриба. Шляпка, ножка. Деревья. Пенек. Лесная полянка. Композиция 
рисунка. Последовательность построения композиции. Пропорции 
изображаемых предметов. Цвет и контраст. Самостоятельное выполнение 
работы.  

Задание: аппликация с дальнейшим дорисовыванием. Грибы. Грибы 
на пеньке.  

Материалы и инструменты: бумага цветная, ножницы, клей, 
карандаши, фломастеры, иллюстрации с изображением грибов 

 

 

   Эмоционально откликаться на красоту природы. 
   Понимать выразительные возможности цветной бумаги для 

создания художественного образа. 
   Осваивать приемы работы в технике аппликации. 
   Изображать, используя все многообразие цвета. 
   Развивать навыки работы в технике аппликации. 
   Понимать пропорции как соотношение между собой частей 

одного целого.  
   Уметь выделять конструктивный образ (образ формы) и 

необходимый цвет в процессе создания образа (конкретного гриба). 
  Формировать навык самостоятельности 

32. 

Придумай свой 
рисунок.  
(Учитывай 
понятия: 
наверху, 
внизу.) 
Рисование. 
Наверху 
облака. Внизу 
цветы. 
Рисование 

Рассматривание рисунков. Рисование на темы является рисованием 
по представлению. Запас знаний и зрительных представлений. Круг 
наблюдений. Отбор объектов изображения. Расположение объектов на 
листе. Правильная ориентация на плоскости листа бумаги. Расстановка 
предметов в рисунке. Передача сравнительных размеров. Понятие двух 
плоскостей: горизонтальная (пол — земля), вертикальная (небо или стена). 
Развитие пространственных представлений. Понятия «наверху», «внизу». 
Рисование карандашами тематического рисунка. Размер. Форма. 
Последовательность выполнения рисунка. При затруднениях в работе — 

выполнение ее с помощью учителя. 
Задание: рассматривание рисунков. Тематический рисунок. 

(Предложение: «Наверху облака. Внизу цветы».) 
Материалы и инструменты: бумага, цветные карандаши, 

фломастеры, цветные мелки 

   Понимать, что такое тематическое рисование. 
   Уметь располагать правильно объекты, выбранные для 

изображения. 
   Ориентироваться на плоскости листа с учетом полученных 

знаний и рекомендаций учителя. 
   Усвоить информацию о существовании двух плоскостей – 

горизонтальной и вертикальной. 
   Закрепить понятия (наверху, внизу). 
   Развивать пространственные представления. 
   Учитывать размер и форму предметов. 
   Составлять рассказ по нарисованной картинке. 
Практика совместной деятельности 

33. 

Придумай свой 
рисунок 
(Учитывай 

Рассматривание рисунков. Рисование на темы является рисованием 
по представлению. Запас знаний и зрительных представлений. Круг 
наблюдений. Отбор объектов изображения. Формирование 
пространственных представлений у детей. Расположение объектов на 

   Понимать, что такое тематическое рисование. 
   Уметь располагать правильно объекты, выбранные для 

изображения. 
   Ориентироваться на плоскости листа с учетом полученных 
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понятия: «над», 
«под», 
«посередине», 
«в центре».) 

 

листе. Правильная ориентация на плоскости листа бумаги. Расстановка 
предметов в рисунке. Передача сравнительных размеров. Понятие 
вертикальной плоскости (небо или стена). Развитие пространственных 
представлений. Понятия «над», «под», «посередине», «в центре». 
Рисование карандашами тематического рисунка. Размер. Форма. 
Последовательность выполнения рисунка. Выполнение работы 
самостоятельно. 

Задание: рассматривание рисунков. Тематический рисунок. 
(Предложение: «Ночь, луна, домик».) 

Материалы и инструменты: бумага, цветные карандаши, 
фломастеры, цветные мелки 

знаний и рекомендаций учителя. 
   Закрепить понятия (над, под, посередине, в центре). 
   Развивать пространственные представления. 
   Учитывать размер и форму предметов. 
   Составлять рассказ по нарисованной картинке. 
Формировать навыки самостоятельности 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА с умственной отсталостью обусловливает необходимость использования специальных 
учебников по предмету «Изобразительное искусство», адресованных данной категории обучающихся.  

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА с умственной отсталостью обусловливают необходимость специального подбора учебного и 
дидактического материала (на этом этапе обучения преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности). 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 
учебно-методической литературой и учебными материалами по всем основным учебным предметам адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования, в том числе по предмету «Изобразительное искусство». 

Технические средства обучения(включая специализированные компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность 
удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с НОДА с умственной отсталостью, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 
познавательную активность обучающихся. 

Систематическое изучение содержания курса по предмету «Изобразительное искусство» обеспечивается на основе использования одноименных учебника 

«Изобразительное искусство» для 1 класса (авторы М. Ю. Рау, М. А. Зыкова), выпускаемого издательством «Просвещение». 
В методических рекомендациях, сопровождающих учебник для 1 класса, подробно рассматриваются вопросы развития у детей эстетического восприятия 

окружающей действительности и формирования интереса к изобразительному искусству, восприятия формы, цвета предметов и явлений природы, способов 
изображения и приемов работы с разными художественными материалами, формирования технических умений в изобразительной деятельности, навыков работы с 
художественными материалами и принадлежностями, обучения восприятию произведений искусства, композиционной деятельности и развития воображения. 

К учебнику предлагается электронная версия.  

Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует специальных и специфических 
инструментов(ножниц, кисточек и др.), позволяющих ребенку овладевать отдельными операциями в процессе совместных со взрослым действий. Кроме того, для 
занятий по ИЗО необходим большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в 
доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
• Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека; 
• развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, потребности в художественном творчестве; 
• овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений искусства; 
• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, лепке, художественном 

конструировании); 
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• овладение понятиями и представлениями по изучаемым темам, тематической и терминологической лексикой, используемой при изобразительной деятельности и 
обсуждении предметов искусства и народного творчества. 

Методическая литература 

• Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений.VIII вида.5 – 9 классы\ под ред. В.В.Воронковой \Сборник 1 .- М.: ВЛАДОС, 2010 

• Коррекционно-развивающее обучение: нормативные документы, методические рекомендации сост. И.Г.Савельева, под общ.ред. 
• Популярное пособие для родителей и педагогов «Игра, и учеба изобразительное искусство». Под редакцией М.В.Трофимова, Т.И.Тарабарина. Ярославль 

«Академия развития», 2010. 
• Абрамова М.А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному искусству (1-4 классы,) / М.А.Абрамова. - М.:«Владос», 2003. - 176с.                 
• Немецкий Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд / Б.М.Немецкий – М.: Просвещение, 2008. - 114с. 
• Немецкий Б.М. Искусство и ты/ Б.М.Немецкий – М.: Просвещение, 2006.-236с. 

Рабочая программа по предмету «Ручной труд» 1 класс 

Образовательная  область «Технологии» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начальног о общего 
образования обучающихся с нарушениями опорно -двигательного аппарата (вариант 6.3).  

Цели образовательно-коррекционной работы: 
 развитие самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий; приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда; 
 подготовка учащихся к профессионально-трудовому обучению. 
Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач: 
 воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе и т. д.); 
 ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 
 сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в 

труде, привитие интереса к труду; 
 предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и 

инструменты, нужные для их выполнения); 
 контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий); 
 формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия,  работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем 

материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические 
требования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа «Технология (ручной труд)», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его 
многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности 
младших школьников и создает условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 

Описание места учебного предмета «Технология»  в учебном плане 

Объем учебного времени в подготовительном классе:  
1-ый год обучения – 66ч (2 ч в неделю; 66 учебные недели с учетом дополнительных каникул); 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

  У ученика будут сформированы: 
 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 
 установки на безопасный и здоровый образ жизни; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
  Ученик получит возможность для формирования: 
 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре; 
 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 
 эстетические потребности, ценности и чувства; 
 принятые и освоенные социальные роли обучающегося, развиты мотивы учебной деятельности и  личностный смысл учения. 
  Минимальный уровень освоения учебного материала: 
1.Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии.  
2. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 
Достаточный уровень: 
Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
Предметные результаты: 
Ученик научится: 
 навыкам самообслуживания; технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  правилам техники безопасности. 
 Ученик получит возможность научиться: 
 первоначальному представлению о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 
 представлениям о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 
 использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных конструкторских,  технологических и организационных задач; 
 первоначальным знаниям о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

художественно-конструкторских задач. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  Учащиеся должны  по возможности: 

знать: 
- названиеиназначениематериалов,инструментовиприспособлений,предусмотренныхпрограммой; 
- правила безопасности труда, личной гигиены при работе колющими и режущими инструментами; 
- правила организации рабочего места; 
- правила и приёмы обработки материалов и сборки изделия; 
- правила и приемы разметки и контроля по шаблону, сгибанием, на просвет; 
- правила и приемы контроля практических действий предусмотренных программой; 
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- правила общения. 
уметь: 
- различать, использовать по назначению и бережно использовать материалы и инструменты, предусмотренные программой; 

- соблюдать правила безопасности труда; 
- правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во время работы; 
- резать бумагу, ткань ножницами по линиям разметки; крепить детали из бумаги клеем; 
- контролировать правильность выполнения своих действий; 
- работать в паре, коллективе, распределять и согласовывать свой труд с другими. При освоении предметной области «Технология» обучающиеся должны по 

возможности: 
усвоитьпервоначальныепредставленияоматериальнойкультурекакпродуктепредметнопреобразующейдеятельностичеловека,приобрестинавыкисамообслуживания,у

своитьэлементарныеправилаиовладетьтехнологическимиприемамиручнойобработкидоступныхматериалов,усвоитьправила рациональной безопасной работы ручными 
инструментами; 

- использоватьприобретенныезнанияиумениядлятворческогорешениянесложныхконструкторских,художественно-конструкторских,технологических и 
организационных задач; 

- приобрестиначальныенавыкисовместнойпродуктивнойдеятельности,сотрудничества,взаимопомощи; 
-приобрестииразвитьнавыкиуспешногоприменениякоммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий; 
- приобрестипервоначальныезнанияоправилахсозданиягармоничнойпредметнойсредыиовладетьпервоначальнымиумениямиприменятьихдлявыполненияучебно-

познавательныхи проектных художественно-конструкторских задач. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Учебно-тематический план (2-ой год обучения)  
 

№ Тема Всего часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Работа с глиной и пластилином 10 

3 Работа с природными материалами 9 

4 Работа с бумагой 6 

5 Работа с глиной и пластилином 10 

6 Работа с бумагой (работа с инструментами) 9 

7 Работа с нитками 5 

8 Работа с бумагой в технике «Оригами» 8 

 Резерв. 6 

 Итого 66 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 ч в нед. НОДА ТРУД 

 

Да
та 

пр
оведения 

Тема урока 

Тип/ф
орма 

урока 

Планируемые результаты обучения 
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1 Вводный урок. Знакомство с 
предметом. 

 

 Требования к поведению во время урока труда. 
Знать наиболее распространенные профессии; технику безопасности; аккуратное и бережное 

обращение с материалами и инструментами. 
2 Познавательные сведения о 

пластилине. 
 Требования к поведению во время урока труда. 

Знать наиболее распространенные профессии; технику безопасности; аккуратное и бережное 
обращение с материалами и инструментами. 

3 Формирование о предметном 
рукотворном мире 

 Требования к поведению во время урока труда. 
Знать наиболее распространенные профессии; технику безопасности; аккуратное и бережное 

обращение с материалами и инструментами. 
4 Ознакомление с 

инструментами 

 Знать необходимые инструменты. 

5 Раскатывание пластилина 
столбиком 

  

6 Раскатывание шара до 
овальной формы 

 Знать правила работы с пластилином и глиной; вместе с учителем планировать ход работы. 

7 Прищипывание пластилина 
двумя пальцами 

  

8 Аппликация из пластилина 
«Тарелка» 

 Знать правила работы с пластилином и глиной; вместе с учителем планировать ход работы. 
 

9 Вытягивание боковины шара  Выполнять объемное изделие. 
Уметь выслушивать и повторять за учителем анализ образца изделия; пооперационно выполнять за 

учителем работу по словесной инструкции с показом приемов изготовления. 
10 Лепка из пластилина 

многодетальных фигурок. 
 Выполнять объемное изделие. 

Уметь выслушивать и повторять за учителем анализ образца изделия; пооперационно выполнять за 
учителем работу по словесной инструкции с показом приемов изготовления. 

11 Аппликация из пластилина 
«Груша» 

 

 Иметь представления о приеме «раскатывание пластилина столбиками», о величине (длинный, 
короткий, средний),  иметь представления о пластическом способе лепки. 

12 Изделия из глины и 
пластилина «Уточка». 

. Выполнять объемное изделие. 
Уметь выслушивать и повторять за учителем анализ образца изделия; пооперационно выполнять за 

учителем работу по словесной инструкции с показом приемов изготовления. 
13 Лепка «Капелька»  Выполнять объемное изделие. 

Уметь выслушивать и повторять за учителем анализ образца изделия; пооперационно выполнять за 
учителем работу по словесной инструкции с показом приемов изготовления. 

14 Размазывание пластилина по 
контуру. Буквы алфавита 

 Требования к поведению во время урока труда. 
Знать наиболее распространенные профессии; технику безопасности; аккуратное и бережное 

обращение с материалами и инструментами. 
15 Размазывание пластилина по 

контуру. Буквы алфавита 

 Выполнять изделие. 
Уметь выслушивать и повторять за учителем анализ образца изделия; пооперационно выполнять за 

учителем работу по словесной инструкции с показом приемов изготовления. 
16 Размазывание пластилина по  Выполнять изделие. 
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контуру «Корзинка» Уметь выслушивать и повторять за учителем анализ образца изделия; пооперационно выполнять за 
учителем работу по словесной инструкции с показом приемов изготовления. 

17 Размазывание пластилина по 
контуру «Машина» 

 Выполнять изделие. 
Уметь выслушивать и повторять за учителем анализ образца изделия; пооперационно выполнять за 

учителем работу по словесной инструкции с показом приемов изготовления. 
18 Лепка «Колечки»   

19 Лепка на тему «В лесу»  Уметь выполнять объемное изделие; закрепить представления опосуде; уметь выполнять 
аппликации по инструкции учителя. 20 Лепка «Кухонная посуда» 

 

 

21 «Коллекция образцов 
природных материалов» 

 

 Иметь представления о природных материалах как поделочном материале. 

22 Познавательные сведения о 
природных материалах 

 Иметь представления о природных материалах как поделочном материале 

23 Как работать с природными 
материалами 

  

24 Аппликация « Осенние 
листья» 

 Уметь работать с клеем 

25 Работа с еловыми шишками  Знать правила обращения с клеем. 
26 Аппликация «Мышка»  Знать и повторять технологии изготовления изделий 

27 Аппликация «Снежная 
картинка» 

  

28 Аппликация из листьев 
«Платье для девочки» 

 Знать и повторять технологии изготовления изделий 

29 Аппликация из листьев 
«Птица на ветке» 

 Знать и повторять технологии изготовления изделий, ТБ при работе с ножницами. 

30 Аппликация «Узор» 

 

 Знать и повторять технологии изготовления изделий, ТБ при работе с ножницами. 

31 Аппликация « Букет»   

 

Знать свойства бумаги, геометрические фигуры. 
32 Познавательные сведения о 

бумаге. 
 

33 Геометрические фигуры  

34 Как работать с бумагой.  

35 Приём скатывания бумаги   

36 Приём разрывания и 
обрывания бумаги 

  

37 Инструменты для работы с 
бумагой 

 Знать инструменты для работы с бумагой. 



87 

 

38 Аппликация с 
использованием приёма разрывания 
бумаги. 

 Уметь работать по инструкции 

39 Аппликация с 
использованием приёма сминания 
бумаги. 

 Уметь работать по инструкции 

40 Работа с ножницами.   Знать ТБ, работать по инструкции. 

41 Приёмы разрезания бумаги.   Уметь работать по инструкции 

42 Резание бумаги на полоски.   

43 Приёмы семметричного 
вырезания из бумаги, сложенной 
пополам. 

 Знать правила обращения с ножницами; 

44 Вырезание кругов разной 
величины. 

 Знать правила обращения с ножницами; иметь представления о геометрической фигуре «квадрат», 
«треугольник», «прямоугольник», «круг». 

 45 Вырезание квадратов разной 
величины. 

 

46 Вырезание прямоугольников 
разной величины. 

 

47 Вырезание треугольников 
разной величины. 

 

48 «Геометрический орнамент из 
квадратов» 

 Знать правила обращения с ножницами; иметь представления о геометрической фигуре «квадрат», 
«треугольник». 

49 «Фигуры из треугольников»  

50 «Орнамент из треугольников»  

51 Оригами « Кораблик»  Знать свойства материалов; иметь представления  о складывании бумаги по намеченным линиям, 
по инструкции. 

 

52 Оригами « Пенгвинёнок»  

53 Оригами «Птица»  

54 Аппликация «Машинка»   

55 Аппликация «Конфета»   

56 Приём разметки по шаблону   

57 «Как работать с нитками»  Знать свойства материала; иметь представление об основных  стежках. 
58 «Приемы шитья» (без иголки)  

59 Шитьё. Приём « Вверх-вниз»  Знать правила обращения с иглой и ножницами. Знать приём намотки ниток. 
60 Шитьё. Приём « Вверх-вниз»  

61 Приём шитья в два приёма  

62 Приём шитья в два приёма  

63 Вышивание по разметке  
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64 Вышивание по разметке  

65-

66 

Итоговый урок. Игра « Чему 
мы научились!» 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Учебник «Технология. Ручной труд». 1  класс Л.А.Кузнецова. – Санкт-Петербург, филиал изд-ва «Просвещение». 
Л.А.Кузнецова. Методические рекомендации «Технология. Ручной труд». Пособие для учителей. – Санкт-Петербург, филиал изд-ва «Просвещение». 
Т.М. Геронимус. 150 уроков труда в начальных классах. М. Новая школа. 1994 г 

Чудесные поделки из бумаги. М.: Просвещение, 1992. 
Т.Н.Доронова. Я учусь рисовать – М.: Просвещение, 2008.  

Рабочая программа по предмету «Адаптивная физкультура» 1 класс 

Образовательная область «Физическая культура» 

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 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: 
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. 
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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»; 

– 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; 
– 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; 
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– 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 

Объем учебного времени: 
– 99часов (3 ч в неделю; 33 учебные недели с учетом дополнительных каникул). 
Физическая культура проводится в форме группового урока или 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 в неделю  групповых 
занятий по ФК.  

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 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 с взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Предметные результаты: 
 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие  человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 
факторах успешной учебы и социализации;  

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 
т.д.); 

 взаимодействие со сверстниками по правилам поведения подвижных игр и соревнований; 
 выполнение технических действий из базовых паралимпийских видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
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. 
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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, лыжная подготовка. 

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  дартс. 

Раздел «Легкая атлетика» включает: бег, метание малого мяча, толкание набивного мяча,  прыжок с места. 
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 «Лыжная подготовка» включает ознакомление с лыжным инвентарем; надевание лыж с помощью учителя; передвижение по прямой, по учебному кругу 

ступающим, скользящим шагом; подъемы и спуски с пологих склонов. 
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 класс) 
№ Раздел Кол-во часов 

1 Основы знаний. Теоретические сведения 3 

2 Общая физическая подготовка 20 

3 Профилактические и корригирующие упражнения 10 

4 Гимнастика с элементами акробатики 10 

5 Подвижные  и спортивные игры 10 

6 Легкоатлетические упражнения 21 

7 Лыжная подготовка 25 

 Общее количество часов 99 

 

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 

Соблюдать правила поведения во время занятий. Знать требования к спортивной форме, понятия «строй», «колонна», «шеренга», 
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«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 на животе по гимнастической скамейке, по скамейке с переходом на гимнастическую стенку.  
Упражнения в равновесии. Упражнения на развитие равновесия.  
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. 

Профилактичес
кие 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 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. 

Изучение правил игры, техники броска.  ОРУ с мячами для. 
Требования к уровню подготовки учащихся 

Уметь удерживать большой мяч, уметь выполнять основные движения с мячом, иметь представление о передаче мяча различными 
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способами. 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. 
Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать и уметь выполнять правильный захват малого мяча. Иметь представление о технике  метании малого мяча в различные цели 

Лыжная 
подготовка 

Иметь представление о технике безопасности и правилах поведения на уроках по лыжной подготовке. 
Ознакомиться с лыжным инвентарем. 
Научиться надевать с помощью учителя. 
Овладеть простейшими передвижениями на лыжах. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс 

№ 
урока 

Тема Основное содержание Виды деятельности 

1 четверть 27 уроков 

Раздел программы основы знаний – 1 час 

1 Сообщение 
теоретических 
сведений.  

Правила поведения на уроках легкой атлетики, 
оборудование и инвентарь. Формирование гигиенических 
понятий и навыков. Виды основных движений человека.  

Строевые упражнения, ОРУ, коррекционная игра на 
развитие способности ориентирования в пространстве. 
Предварительный контроль физической подготовленности. 

Беседа. 
Подводящие упражнения. Построение в одну шеренгу 

около объемных фигур разного цвета.  
Разучивание. Построение в одну шеренгу по разметке. 

Комплекс ОРУ без предметов. Коррекционная игра «Найди свое 
место в шеренге».  

Тестирование. 
Раздел программы легкая атлетика -26 часов 

2 Ходьба и бег в 
колонне. 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
общей выносливости. Развитие сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. Опосредованное закаливание. 
Коррекционная игра для развития способности 
ориентирования в пространстве. 

 

Подводящие упражнения. Построение в одну колонну. 
Ходьба и бег за учителем в колонне по одному в обход зала (темп 
умеренный).  

Разучивание. Ходьба и бег в рассыпную с нахождением 
своего места в колонне. 

Повторение. Построение в одну шеренгу по разметке. 
Комплекс ОРУ без предметов. Коррекционная игра «Найди свое 
место в шеренге».  

3 Ходьба и бег в 
колонне. 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
общей выносливости. Развитие сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. Опосредованное закаливание. 
Коррекционная игра для развития способности 
ориентирования в пространстве. 

 

Подводящие упражнения. Ходьба и бег за учителем в 
колонне по одному в заданном направлении (темп умеренный). 

Разучивание. Ходьба и бег в колонне со сменой 
направления движения по сигналу «Кругом!» 

Повторение. Ходьба и бег врассыпную с нахождением 
своего места в колонне. Комплекс ОРУ без предметов. 
Коррекционная игра «Найди свое место в шеренге и колонне».  
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4 Ходьба и бег в 
колонне. 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
общей выносливости. Развитие сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. Опосредованное закаливание. 
Коррекционная игра для развития способности 
ориентирования в пространстве. 

 

Подводящие упражнения. Ходьба и бег в различных 
направлениях. 

Разучивание. Комплекс ОРУ в движении. Коррекционная 
игра «Веселые ракеты». 

Повторение. Ходьба и бег в колонне со сменой направления 
движения по сигналу «Кругом!» 

5 Бег в среднем 
темпе с переходом на 
ходьбу 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
общей выносливости. Развитие сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. Опосредованное закаливание. 
Коррекционная игра для развития способности 
ориентирования в пространстве. 

Подводящие упражнения. Ходьба на носках, на пятках. 
Чередование бега и ходьбы по сигналу. 

Разучивание. Чередование бега и ходьбы по разметке. 
Повторение. Комплекс ОРУ в движении. Коррекционная 

игра «Веселые ракеты».  
6 Бег в среднем 

темпе с переходом на 
ходьбу 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
общей выносливости. Развитие сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. Опосредованное закаливание. 
Коррекционная игра для развития способности 
ориентирования в пространстве. 

 

Подводящие упражнения. Ходьба с различным 
положением рук: на пояс, к плечам. 

Разучивание. Бег и ходьба с преодолением препятствий 

Повторение. Чередование бега и ходьбы по разметке. 
Ходьба на носках, на пятках.  

Комплекс ОРУ в движении. Коррекционная игра «Веселые 
ракеты».  

7 Бег в среднем 
темпе с переходом на 
ходьбу 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
общей выносливости. Развитие сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. Опосредованное закаливание. 
Коррекционная игра для развития тактильно-

кинестетической способности рук 

 

Подводящие упражнения. Ходьба группами в быстром 
темпе. 

Разучивание. Перебежки группами на 15-20 м. Комплекс 
ОРУ с хлопками. Коррекционная игра «Передача обручей по 
кругу».  

Повторение. Бег и ходьба с преодолением препятствий. 
Ходьба но носках, на пятках, с различным положением рук. 
Чередование бега и ходьбы.  

8 Непрерывный 
бег с изменением темпа 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
общей выносливости. Развитие сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. Опосредованное закаливание. 
Коррекционная игра для развития тактильно-

кинестетической способности рук 

 

Подводящие упражнения. Ходьба со сменой темпа по 
сигналу  

Разучивание. Бег со сменой темпа по сигналу 

Повторение. Перебежки группами на 15-20 м. Комплекс 
ОРУ с хлопками. Коррекционная игра «Передача обручей по 
кругу».  

9 Непрерывный 
бег с изменением темпа 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
общей выносливости. Развитие сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. Опосредованное закаливание. 
Коррекционная игра для развития тактильно-

кинестетической способности рук 

 

Подводящие упражнения. Ходьба с преодолением 
препятствий. 

Разучивание. Бег с преодолением препятствий 

Повторение. Бег со сменой темпа по сигналу Комплекс ОРУ 
с хлопками. Коррекционная игра «Передача обручей по кругу».  

10 Непрерывный 
бег с изменением темпа 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
общей выносливости. Развитие сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. Опосредованное закаливание. 

Подводящие упражнения. Ходьба в быстром темпе с 
подлезанием под дугами. 

Разучивание. Бег с подлезанием под дугами. Комплекс ОРУ 
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Коррекционная игра для развития тактильно-

кинестетической способности рук. 
 

в кругу. Коррекционная игра «Уголек» 

Повторение. Бег с преодолением препятствий 

11 Прыжки на двух 
ногах 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
скоростно-силовых способностей ног, координационных 
способностей. Коррекционная игра для развития тактильно-

кинестетической способности рук 

 

Подводящие упражнения. Прыжки на двух ногах на месте 
и через веревочки с продвижением вперед. Ходьба приставным 
шагом правое, левое плечо вперед. 

Разучивание. Прыжки вверх из глубокого приседа. 
Повторение. Бег с подлезанием под дугами. Комплекс ОРУ 

в кругу. Коррекционная игра «Уголек». 
12 Прыжки на двух 

ногах 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
скоростно-силовых способностей ног, Координационных 
способностей. Коррекционная игра для развития тактильно-

кинестетической способности рук 

 

Подводящие упражнения. Прыжки на двух ногах на месте 
вперед, назад, вправо, влево. 

Разучивание. Прыжки вверх из глубокого приседа на 
мягкое покрытие h- 20 см. 

Повторение. Прыжки вверх из глубокого приседа. 
Ходьба приставным шагом правое, левое плечо вперед. 

Комплекс ОРУ в кругу. Коррекционная игра «Уголек» 

13 Прыжки на двух 
ногах 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
скоростно-силовых способностей ног, координационных 
способностей. Коррекционная игра для формирования 
способности вести совместные действия с партнером, 
развитие точности движений. 

 

Подводящие упражнения. Прыжки вверх из глубокого 
приседа. 

Разучивание. Комплекс ОРУ с флажками. Коррекционная 
игра «Невод». Ходьба приставным шагом с приседанием. 

Повторение. Прыжки вверх из глубокого приседа на мягкое 
покрытие h- 20 см. 

14 Подпрыгивание 
вверх  

 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
скоростно-силовых способностей ног, координационных 
способностей. Коррекционная игра для формирования 
способности вести совместные действия с партнером, 
развитие точности движений. 

 

Подводящие упражнения. Прыжки на двух ногах из обруча 
в обруч.  

Разучивание. Подпрыгивание вверх толчком двумя ногами 
на месте с захватом или касанием висящего предмета 

Повторение. Комплекс ОРУ с флажками. Коррекционная 
игра «Невод». Ходьба приставным шагом с приседанием. 

 

15 Подпрыгивание 
вверх  

 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
скоростно-силовых способностей ног, координационных 
способностей. Коррекционная игра для формирования 
способности вести совместные действия с партнером, 
развитие точности движений. 

 

Подводящие упражнения. Прыжки с ноги на ногу на 
заданное расстояние . Ходьба сочетании с движениями рук. 

Разучивание. Подпрыгивание вверх с разбега с касанием 
висящего предмета. 

Повторение. Подпрыгивание вверх толчком двумя ног на 

месте с касанием висящего предмета. Комплекс ОРУ с флажками. 
Коррекционная игра «Невод» 

16 Подпрыгивание 
вверх  

 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
скоростно-силовых способностей ног, координационных 
способностей. Коррекционная игра для формирования 
способности вести совместные действия с партнером, 
развитие точности движений 

Подводящие упражнения. Прыжки через мелкие предметы 
толчком двумя ногами. 

Разучивание. Комплекс ОРУ с набивными мешочками. 
Коррекционная игра «Мишка на льдине» 

Повторение. Подпрыгивание вверх с разбега с касанием 
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висящего предмета. Ходьба в сочетании с движениями рук. 
17 Прыжки с 

высоты с мягким 
приземлением.  

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
скоростно-силовых способностей ног, координационных 
способностей. Коррекционная игра для формирования 
способности вести совместные действия с партнером, 
развитие точности движений 

Подводящие упражнения. Ходьба перекатом с пятки на 
носок. Прыжки через мелкие предметы толчком двумя ногами. 

Разучивание. Обучение приземлению. Спрыгивание с 
низкой гимнастической скамейки. 

Повторение. Комплекс ОРУ с набивными мешочками. 
Коррекционная игра «Мишка на льдине».  

18 Прыжки с 
высоты с мягким 
приземлением.  

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
скоростно-силовых способностей ног, координационных 
способностей. Коррекционная игра для формирования 
способности вести совместные действия с партнером, 
развитие точности движений 

Подводящие упражнения. Запрыгивание и спрыгивание с 
низких устойчивых предметов. 

Разучивание. Запрыгивание и спрыгивание с низкой 
гимнастической скамейки. 

Повторение. Обучение приземлению. Спрыгивание с низкой 
гимнастической скамейки. Ходьба перекатом с пятки на носок. 
Комплекс ОРУ с набивными мешочками. Коррекционная игра 
«Мишка на льдине».  

19 Прыжки с 
высоты с мягким 
приземлением.  

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
скоростно-силовых способностей ног, координационных 
способностей. Коррекционная игра для активизации 
психических процессов: восприятия, внимания, памяти 

 

Подводящие упражнения. Ходьба в полуприседе. Комплекс 
ОРУ с веревочками. Бег с захлестом голени. 

Разучивание. Коррекционная игра «Повтори движение».  
Повторение. Запрыгивание и спрыгивание с низкой 

гимнастической скамейки. 
20 Метание с места 

в горизонтальную цель  
Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 

скоростно-силовых способностей рук и координационных 
способностей. Коррекционная игра для активизации 
психических процессов: восприятия, внимания, памяти 

Подводящие упражнения. Обучение захвату, движению 
рук и туловища. Метание набивного мешочка снизу ведущей 
рукой. 

Разучивание. Обучение захвату, движению рук и туловища. 
Метание малого мяча снизу ведущей рукой. 

Повторение. Ходьба в полуприседе. Комплекс ОРУ с 
веревочками. Коррекционная игра «Повтори движение». Бег с 
захлестом голени. 

21 Метание с места 
в горизонтальную цель 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
скоростно-силовых способностей рук и координационных 
способностей. Коррекционная игра для активизации 
психических процессов: восприятия, внимания, памяти 

Подводящие упражнения. Метание набивного мешочка 
снизу правой и левой рукой в горизонтальную цель.  

Разучивание. Метание малого мяча снизу правой и левой 
рукой в горизонтальную цель. Ходьба с движениями рук: в 
стороны, назад, вперед, вверх. 

Повторение. Обучение захвату, движению рук и туловища. 
Метание малого мяча снизу ведущей рукой. Комплекс ОРУ с 
веревочками. Коррекционная игра «Повтори движение» Бег. 

22 Метание с места 
в горизонтальную цель 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
скоростно-силовых способностей рук и координационных 
способностей. Коррекционная игра для активизации 
психических процессов: восприятия, внимания, памяти 

Подводящие упражнения. 
Разучивание. Метание малого мяча снизу правой и левой 

рукой в горизонтальную цель с увеличением расстояния до цели. 
Комплекс ОРУ в парах. Коррекционная игра «Овощи-Фрукты» 

Повторение. Метание малого мяча снизу правой и левой 
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рукой в горизонтальную цель. Ходьба с движениями рук: в 
стороны, назад, вперед, вверх. 

23 Метание с места 
в горизонтальную цель 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
скоростно-силовых способностей рук и координационных 
способностей. Коррекционная игра для активизации 
психических процессов: восприятия, внимания, памяти 

 

Подводящие упражнения. Ходьба змейкой. 
Разучивание. Метание малого мяча снизу правой и левой 

рукой в горизонтальную цель с различного расстояния. 
Повторение. Метание набивного мешочка снизу правой и 

левой рукой в горизонтальную цель с увеличением расстояния до 
цели. Комплекс ОРУ в парах. Коррекционная игра «Овощи-

Фрукты» 

24 Метание с места 
в вертикальную цель 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
скоростно-силовых способностей рук и координационных 
способностей. Коррекционная игра для активизации 
психических процессов: восприятия, внимания, памяти 

 

Подводящие упражнения. Захват мяча, движение руки, 
туловища при метании. Метание набивного мешочка сверху 
ведущей рукой. 

Разучивание. Метание малого мяча сверху ведущей рукой в 
вертикальную цель. 

Повторение. Комплекс ОРУ в парах. Игра «Совушка-сова». 
Коррекционная игра «Овощи-Фрукты». Ходьба змейкой 

25 Метание с места 
в вертикальную цель 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
скоростно-силовых способностей рук и координационных 
способностей. Коррекционная игра для развития мелкой 
моторики рук 

Подводящие упражнения. Метание набивного мешочка 
сверху ведущей рукой  

Разучивание. Комплекс ОРУ с кубиками. Ходьба и бег 
змейкой Коррекционная игра «Пальцевая гимнастика».  

Повторение. Метание малого мяча сверху ведущей рукой в 
вертикальную цель. 

26 Метание мяча 
сидя из-за головы 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
скоростно-силовых способностей рук и координационных 
способностей. Коррекционная игра для развития мелкой 
моторики рук 

Подводящие упражнения. Метание мяча сидя из-за головы 
двумя руками 

Разучивание. Метание набивного мяча сидя из-за головы 
двумя руками 

Повторение. Комплекс ОРУ с кубиками. Коррекционная 
игра «Пальцевая гимнастика». Ходьба и бег змейкой. 

27 Метание мяча 
сидя из-за головы 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
скоростно-силовых способностей рук и координационных 
способностей. Коррекционная игра для развития мелкой 
моторики рук 

Подводящие упражнения. Ходьба и бег по ориентирам. 
Метание мяча и.п. стоя, двумя руками. 

Разучивание. Метание набивного мяча и.п. стоя. 
Повторение. Метание набивного мяча сидя из-за головы 

двумя руками 

Комплекс ОРУ с кубиками. Коррекционная игра «Пальцевая 
гимнастика». 

2 четверть 21 урок 

Раздел программы основы знаний – 1 час 

1/28 Сообщение 
теоретических 
сведений. 

Основы знаний: Чистота зала, снарядов. Техника 
безопасности на уроках гимнастики. Гигиенические 
требования к одежде и обуви гимнаста. Коррекционная игра 
для развития мелкой моторики рук 

Беседа. 
Разучивание. Комплекс ОРУ со скакалками. Коррекционная 

игра «Веселая гимнастика». 
Повторение. Ходьба и бег по ориентирам, змейкой. Метание 
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набивного мяча и.п. стоя. 
Раздел программы гимнастика – 20 час 

2/29 Коррекция 
нарушений здоровья 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Лечебно-

оздоровительные упражнения для коррекции заболеваний и 

нарушений здоровья. Коррекционная игра для развития 
мелкой моторики рук 

Разучивание. Коррекционные упражнения для 
формирования правильной осанки и свода стопы 

Повторение. Комплекс ОРУ со скакалками. Коррекционная 
игра «Пальцевая гимнастика». 

3/30 Коррекция 
нарушений здоровья  

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Лечебно-

оздоровительные упражнения для коррекции заболеваний и 
нарушений здоровья. Коррекционная игра для развития 
мелкой моторики рук 

Разучивание. Коррекционные упражнения для 
формирования правильной осанки и свода стопы 

Повторение. Комплекс ОРУ со скакалками. Коррекционная 
игра «Пальцевая гимнастика». Коррекционные упражнения для 
формирования правильной осанки. 

4/31 Коррекция 
нарушений здоровья 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Лечебно-

оздоровительные упражнения для коррекции заболеваний и 
нарушений здоровья. Коррекционная игра для активизации 
речевой деятельности 

Разучивание. Комплекс ОРУ с обручами. Коррекционная 
игра «Совушка-сова». 

Повторение. Коррекционные упражнения для 
формирования правильной осанки и свода стопы 

5/32 Ползание по 
гимнастической 
скамейке  

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
координационных способностей. Коррекционная игра для 
активизации речевой деятельности 

Подводящие упражнения. Ползание на четвереньках на 
заданное расстояние 

Разучивание. Ползание по гимнастической скамейке на 
четвереньках. 

Повторение. Комплекс ОРУ с обручами. Коррекционная 
игра «Совушка-сова». 

6/33 Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
координационных и силовых способностей. Коррекционная 
игра для активизации речевой деятельности 

Подводящие упражнения. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе, подтягиваясь двух рук с помощью учителя. 

Разучивание. Ползание по гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь двумя руками самостоятельно. 

Повторение. Ползание по гимнастической скамейке на 
четвереньках. Комплекс ОРУ с обручами. Коррекционная игра 
«Совушка-сова».  

7/34 Ползание по 
гимнастической 
скамейке 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
координационных и силовых способностей. Коррекционная 
игра для активизации речевой деятельности  

 

Подводящие упражнения. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе, подтягиваясь поочередно правой, левой руки с 
помощью учителя.  

Разучивание. Ползание по гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь поочередно правой, левой рукой 
самостоятельно. 

Комплекс ОРУ под музыкальное сопровождение. 
Коррекционная игра «Два мороза» 

Повторение. Ползание по гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь двумя руками 

8/35 Ползание по 
наклонной 
гимнастической 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
координационных способностей. Коррекционная игра для 
активизации речевой деятельности  

Подводящие упражнения. Ползание на четвереньках на 
заданное расстояние. 

Разучивание. Ползание вверх по наклонной гимнастической 
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скамейке  скамейке на четвереньках. 
Повторение. Ползание вверх и вниз наклонной по 

гимнастической скамейке на четвереньках. 
Комплекс ОРУ под музыкальное сопровождение. 

Коррекционная игра «Два мороза» 

9/36 Ползание по 
наклонной 
гимнастической 
скамейке 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
координационных и силовых способностей. Коррекционная 
игра для активизации речевой деятельности  

 

Подводящие упражнения. Ползание вверх и вниз 
наклонной по гимнастической скамейке на четвереньках с 
помощью. 

Разучивание. Ползание вверх и вниз наклонной по 
гимнастической скамейке на четвереньках самостоятельно. 

Повторение. Ползание вверх по наклонной гимнастической 
скамейке на четвереньках. 

Комплекс ОРУ под музыкальное сопровождение. 
Коррекционная игра «Два мороза» 

10/37 Ползание по 
наклонной 
гимнастической 
скамейке 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
координационных и силовых способностей. Коррекционная 
игра для развития способности ориентирования в 
пространстве. 

Разучивание. Комплекс ОРУ на стульчиках. Коррекционная 
игра «Пустое место» 

Повторение. Ползание по гимнастической скамейке 
различными способами самостоятельно. 

11/38 Упражнения в 

равновесии 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
координационных и силовых способностей. Коррекционная 
игра для развития способности ориентирования в 
пространстве. 

Подводящие упражнения. Ходьба по веревке, руки в 
стороны. 

Разучивание. Ходьба по веревке с мешочком на голове, 
руки в стороны. 

Повторение. Ползание по наклонной гимнастической 
скамейке на животе, подтягиваясь поочередно правой и левой 
руками. Комплекс ОРУ на стульчиках. Коррекционная игра 
«Пустое место» 

12/39 Упражнения в 
равновесии 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
динамического равновесия. Коррекционная игра для 
развития способности ориентирования в пространстве. 

Подводящие упражнения. Ходьба по веревке выложенной 
змейкой руки в стороны. 

Разучивание. Ходьба по веревке, выложенной змейкой 
перешагивая мелкие предметы, руки в стороны. 

Повторение. Комплекс ОРУ на стульчиках. Коррекционная 
игра «Пустое место». Ходьба по веревке с мешочком на голове, 
руки в стороны. 

13/40 Упражнения в 
равновесии 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
динамического равновесия. Коррекционная игра для 
развития способности ориентирования в пространстве. 

Подводящие упражнения. Ходьба по гимнастической 
скамейке. 

Разучивание. Ходьба по гимнастической скамейке 
приставным шагом. 

Комплекс ОРУ с гимнастической скамейкой. Коррекционная 
игра «Стрелки» 

Повторение. Ходьба по веревке выложенной змейкой, 
перешагивая мелкие предметы, руки в стороны. 
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14/41 Упражнения в 
равновесии 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
динамического равновесия. Коррекционная игра для 
развития способности ориентирования в пространстве. 

Подводящие упражнения. Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая предметы. 

Разучивание. Ходьба по гимнастической скамейке с 
высоким подниманием бедра. 

Повторение. Ходьба по гимнастической скамейке 
приставным шагом. 

Комплекс ОРУ с гимнастической скамейкой. Коррекционная 
игра «Стрелки» 

15/42 Упражнения в 
равновесии 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
динамического равновесия. Коррекционная игра для 
развития способности ориентирования в пространстве. 

Подводящие упражнения. Ходьба по гимнастической 
скамейке приставным шагом правое, левое плечо вперед. 

Разучивание. Ходьба по гимнастической скамейке 
приставным шагом правое, левое плечо вперед, перешагивая 
мелкие предметы. 

Повторение. Ходьба по гимнастической скамейке с высоким 
подниманием бедра. 

Комплекс ОРУ с гимнастической скамейкой. Коррекционная 
игра «Стрелки»  

16/43 Упражнения в 
равновесии 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
динамического равновесия. Коррекционная игра для 
развития тактильно-кинестетической способности рук 

 

Подводящие упражнения. Ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на голове. 

Разучивание. Комплекс ОРУ на гимнастических ковриках. 
Коррекционная игра «Колокольчик» 

Повторение. Ходьба по гимнастической скамейке 
приставным шагом правое, левое плечо вперед перешагивая мелкие 
предметы. 

17/44 Лазание по 
гимнастической стенке 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
силовых и координационных способностей. Коррекционная 
игра для развития тактильно-кинестетической способности 
рук 

Подводящие упражнения. Лазание по гимнастической 
стенке одноименным способом с помощью. 

Разучивание. Лазание по гимнастической стенке 
одноименным способом без помощи. 

Повторение. Ходьба по гимнастической скамейке с 
мешочком на голове. Комплекс ОРУ на гимнастических ковриках. 
Коррекционная игра «Колокольчик»  

18/45 Лазание по 
гимнастической стенке 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
силовых и координационных способностей. Коррекционная 
игра для развития тактильно-кинестетической способности 
рук 

 

Подводящие упражнения. Лазание по гимнастической 
стенке одноименным способом на заданное расстояние с помощью. 

Разучивание. Лазание по гимнастической стенке 
одноименным способом на заданное расстояние самостоятельно. 

Повторение. Лазание по гимнастической стенке 
одноименным способом без помощи. 

Комплекс ОРУ на гимнастических ковриках. Коррекционная 
игра «Колокольчик» 

19/46 Лазание по 
гимнастической стенке 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
силовых и координационных способностей. коррекционная 
игра для развития тактильно-кинестетической способности 

Разучивание. Комплекс ОРУ с гантелями. Коррекционная 
игра «Угадай предмет» 

Повторение. Лазание по гимнастической стенке 
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рук 

 

одноименным способом на заданное расстояние самостоятельно. 

20/47 Лазание по 
гимнастической стенке 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
силовых и координационных способностей. Коррекционная 
игра для развития тактильно-кинестетической способности 
рук 

 

Подводящие упражнения. Лазание по гимнастической 
стенке одноименным способом с переходом на соседний пролет с 
помощью. 

Разучивание. Лазание по гимнастической стенке 
одноименным способом с переходом на соседний пролет 
самостоятельно. 

Повторение. Комплекс ОРУ с гантелями. Коррекционная 
игра «Угадай предмет». 

21/48 Лазание по 
гимнастической стенке 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие 
силовых и координационных способностей. Коррекционная 
игра для развития тактильно-кинестетической способности 
рук 

 

Разучивание. Лечебно-оздоровительные упражнения для 
профилактики нарушений зрения. 

Повторение. Лазание по гимнастической стенке 
одноименным способом с переходом на соседний пролет 
самостоятельно. 

Комплекс ОРУ с гантелями. Коррекционная игра «Угадай 
предмет»  

3 четверть 27 уроков 

Раздел программы основы знаний – 1 час 

1/49 Сообщение 
теоретических 
сведений. 

Основы знаний: Техника безопасности при занятиях 
подвижными играми. Оборудование и инвентарь. Виды 
подвижных игр. Взаимодействие игроков во время игры. 
Упражнения на релаксацию, дыхательные упражнения в 
игровой форме. 

Беседа. 
Разучивание. Сюжетные ОРУ. Игра «Ловишки». Игровое 

упражнение «Задуй свечу». 
Повторение. Лечебно-оздоровительные упражнения для 

профилактики нарушений зрения. 
Раздел программы лыжная подготовка – 26 часов 

2/50 Правила 
поведения на уроках 
лыжной подготовки. 
Одежда и обувь 
лыжника.  

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных и 
силовых параметров движения. Коррекционная игра для 
развития мелкой моторики рук 

Подготовка спортивной формы к занятиям на лыжах, 
переодевание. 

Разучивание. Подготовка к уроку лыжной подготовки. 
Одежда и обувь лыжника. 

Повторение. 
Лечебно-оздоровительные упражнения для профилактики 

нарушений зрения. 

3/51 Предупреждение 
травм и обморожений. 
Лыжный инвентарь, 
выбор лыж.  

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных и 
силовых параметров движения. Коррекционная игра для 
развития мелкой моторики рук 

Переноска лыж. 

Разучивание. Предупреждение травматизма  и 
обморожений. Лыжный инвентарь, выбор лыж. Повторение. 
Подготовка к уроку лыжной подготовки. Одежда и обувь лыжника. 

4/52 Выполнение 
строевых команд с 
лыжами. Надевание 
лыж. Проверка умений. 

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных и 
силовых параметров движения. Коррекционная игра для 
развития мелкой моторики рук 

 

Подводящие упражнения. Подбор, укладка, переноска лыж 
в спортивном зале. 

Разучивание. Выполнение строевых команд с лыжами. 
Надевание лыж.  

Повторение. Предупреждение травматизма  и обморожений. 
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Лыжный инвентарь, выбор лыж. 
5/53 Элементарные 

понятия о ходьбе и 
передвижении на 
лыжах. Чистка лыж 
после катания. 

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных и 
силовых параметров движения. Коррекционная игра для 
развития мелкой моторики рук 

 

Разучивание. Понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. 
Чистка лыж после катания. 

Повторение. Выполнение строевых команд с лыжами. 
Надевание лыж.  

 

6/54 Ступающий шаг. 
Игра на лыжах 
«Подними рукавичку». 

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных и 
силовых параметров движения. Коррекционная игра для 
развития мелкой моторики рук 

Разучивание. Ступающий шаг. Игра на лыжах «Подними 
рукавичку». 

Повторение. Понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. 
Чистка лыж после катания. 

 

7/55 Скользящий шаг. 
Игра на лыжах 
«Объехать стойку». 

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных и 
силовых параметров движения. Коррекционная игра для 
развития мелкой моторики рук 

 

Подводящие упражнения. Прокаты на одной лыже, 
толкаясь ногой без лыжи. 

Разучивание. Скользящий шаг. Игра на лыжах «Объехать 
стойку». 

Повторение. Ступающий шаг. Игра на лыжах «Подними 
рукавичку». 

8/56 Правильное 
выполнение 
попеременного 
двухшажного хода. 

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных и 
силовых параметров движения. Коррекционная игра для 
развития мелкой моторики рук 

 

Подводящие упражнения. Махи руками в такт движения на 
лыжах. 

Разучивание. Попеременный двухшажный ход 

.Повторение. Скользящий шаг. Игра на лыжах «Объехать 
стойку». 

9/57 Виды подъемов 
и спусков на пологих 
склонах. Передвижение 
на лыжах по учебному 
кругу. 

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных и 
силовых параметров движения. Коррекционная игра для 
развития мелкой моторики рук 

 

Подводящие упражнения. Выполнение техники подъемов 
на ровной поверхности. 

Разучивание. Виды подъемов и спусков на пологих склонах. 
Передвижение на лыжах по учебному кругу  

Повторение. Попеременный двухшажный ход 

10/58 Спуски с 
пологих гор. Игры на 
лыжах. 

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных и 
силовых параметров движения. Коррекционная игра для 
развития мелкой моторики рук 

 

Подводящие упражнения. Стойки спуска на ровной 
поверхности. 

Разучивание. Спуски с пологих гор. Игры на лыжах. 
Повторение. Виды подъемов и спусков на пологих склонах. 

Передвижение на лыжах по учебному кругу  

11/59 Повороты на 
месте вокруг носка. 
Передвижение на 
лыжах на скорость. 

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных и 
силовых параметров движения. Коррекционная игра для 
развития мелкой моторики рук 

 

Разучивание. Повороты на месте вокруг носка. 
Передвижение на лыжах на скорость. 

Повторение. Спуски с пологих гор. Игры на лыжах. 
 

1

2/60 

Торможение. 
Передвижение на 
лыжах. 

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных и 
силовых параметров движения. Коррекционная игра для 
развития мелкой моторики рук 

Разучивание. Торможение. Передвижение на лыжах. 
Повторение. Повороты на месте вокруг носка. Передвижение 

на лыжах на скорость. 
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1

3/61 

Передвижение 
на лыжах. Игра на 
лыжах «Скорее 
догони!». 

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных и 
силовых параметров движения. Коррекционная игра для 
развития мелкой моторики рук 

Подводящие упражнения. Ускорения на лыжах по прямой. 
Разучивание. Передвижение на лыжах. Игра на лыжах «Скорее 

догони!». 
Повторение. Торможение. Передвижение на лыжах. 

1

4/62 

Повороты на 
месте вокруг пятки. 
Передвижение на 
лыжах. 

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных и 
силовых параметров движения. Коррекционная игра для 
развития мелкой моторики рук 

 

Разучивание. Повороты на месте вокруг пятки. Передвижение 
на лыжах. 

Повторение. Передвижение на лыжах. Игра на лыжах «Скорее 
догони!». 

 

1

5/63 

Скользящий 
шаг с палками. Игра на 
лыжах «Объехать 
стойку». 

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных и 
силовых параметров движения. Коррекционная игра для 
развития мелкой моторики рук 

 

Подводящие упражнения. Выпады на лыжах на обе ноги. 
Разучивание. Скользящий шаг с палками. Игра на лыжах 

«Объехать стойку». 
Повторение. Повороты на месте вокруг пятки. Передвижение 

на лыжах. 
 

1

6/64 

Повороты  на 90 
градусов в движении. 
Ходьба на лыжах на 
согнутых ногах. 

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных и 
силовых параметров движения. Коррекционная игра для 
развития мелкой моторики рук 

 

Разучивание. Повороты  на 90 градусов в движении. Ходьба на 
лыжах на согнутых ногах. 

Повторение. Скользящий шаг с палками. Игра на лыжах 
«Объехать стойку». 

 

1

7/65 

Приставной шаг 
на лыжах, 
перешагивание через 
палки, положенные на 
снегу в метре друг от 
друга. 

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных и 
силовых параметров движения. Коррекционная игра для 
развития мелкой моторики рук 

 

Разучивание. Приставной шаг на лыжах, перешагивание через 
палки, положенные на снегу в метре друг от друга. 

Повторение. 
Повороты  на 90 градусов в движении. Ходьба на лыжах на 

согнутых ногах. 

1

8/66 

Стойки спуска 
(основная, высокая) на 
ровном месте, пологом 
склоне. 

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных и 
силовых параметров движения. Коррекционная игра для 
развития мелкой моторики рук  

 

Подводящие упражнения. Стойки спуска, стоя на месте. 
Разучивание. Стойки спуска (основная, высокая) на ровном 

месте, пологом склоне. 
Повторение. Приставной шаг на лыжах, перешагивание через 

палки, положенные на снегу в метре друг от друга. 
1

9/67 

Преодоление 
препятствий на лыжах 
(обойти стойку, 
пройти в ворота, 
перешагнуть через 
палку). 

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных и 
силовых параметров движения. Коррекционная игра для 
развития мелкой моторики рук 

 

Подводящие упражнения. Высокое поднимание колен с 
лыжами на ногах. 

Разучивание. Преодоление препятствий на лыжах (обойти 
стойку, пройти в ворота, перешагнуть через палку). 

Повторение. Стойки спуска (основная, высокая) на ровном 
месте, пологом склоне. 

2

0/68 

Перенос веса 
тяжести с одной лыжи 
на другую (прыжки на 
лыжах с ноги на ногу). 

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных и 
силовых параметров движения. Коррекционная игра для 
развития речевой деятельности, способности к 

Подводящие упражнения. Упражнение самокат. 
Разучивание. Перенос веса тяжести с одной лыжи на другую 

(прыжки на лыжах с ноги на ногу). 
Повторение. Преодоление препятствий на лыжах (обойти 
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звукоподражанию  стойку, пройти в ворота, перешагнуть через палку). 
2

1/69 

Игры на лыжах 
«Объехать стойку», 
«Скорее догони!», 

«Подними рукавичку». 

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных и 
силовых параметров движения. Коррекционная игра для 
развития речевой деятельности, способности к 
звукоподражанию 

Разучивание. Игры на лыжах «Объехать стойку», «Скорее 
догони!», «Подними рукавичку». 

Повторение. Перенос веса тяжести с одной лыжи на другую 
(прыжки на лыжах с ноги на ногу). 

2

2/70 

Стойки спуска 
(основная, высокая) на 
ровном месте. 

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных и 
силовых параметров движения. Коррекционная игра для 
развития речевой деятельности, способности к 
звукоподражанию  

Разучивание. Стойки спуска (основная, высокая) на ровном 
месте. 

Повторение. Игры на лыжах «Объехать стойку», «Скорее 
догони!», «Подними рукавичку». 

 

2

3/71 

Стойки спуска 
(основная, высокая) на 
ровном месте, пологом 
склоне. 

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных и 
силовых параметров движения. Коррекционная игра для 
развития речевой деятельности, способности к 
звукоподражанию  

 

Разучивание. Стойки спуска (основная, высокая) на ровном 
месте, пологом склоне. 

Повторение. Стойки спуска (основная, высокая) на ровном 
месте. 

2

4/72 

Преодоление 
препятствий на лыжах 
(обойти стойку, 
пройти в ворота, 
перешагнуть через 
палку). 

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных и 
силовых параметров движения. Коррекционная игра для 
развития речевой деятельности, способности к 
звукоподражанию  

 

Подводящие упражнения. Высокое поднимание колен. 
Разучивание. Преодоление препятствий на лыжах (обойти 

стойку, пройти в ворота, перешагнуть через палку). 
Повторение. Стойки спуска (основная, высокая) на ровном 

месте, пологом склоне. 

2

5/73 

Скользящий 
шаг с палками. Игра на 
лыжах «Объехать 
стойку». 

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных и 
силовых параметров движения. Коррекционная игра для 
развития речевой деятельности, способности к 
звукоподражанию. 

Разучивание. Скользящий шаг с палками. Игра на лыжах 
«Объехать стойку». 

Повторение. Преодоление препятствий на лыжах (обойти 
стойку, пройти в ворота, перешагнуть через палку). 

2

6/74 

Свободное 
катание по учебному 
кругу. 

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных и 
силовых параметров движения. Упражнения на релаксацию, 
дыхательные упражнения в игровой форме. 

Разучивание. Свободное катание по учебному кругу. 
Повторение. Скользящий шаг с палками. Игра на лыжах 

«Объехать стойку». 

2

7/75 

Игры на лыжах 
«Объехать стойку», 
«Скорее догони!», 

«Подними рукавичку». 

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных и 
силовых параметров движения. Упражнения на релаксацию, 
дыхательные упражнения в игровой форме. 

Разучивание. Игры на лыжах «Объехать стойку», «Скорее 
догони!», «Подними рукавичку». 

Повторение. Свободное катание по учебному кругу. 

4 четверть 24 урока 

Раздел программы основы знаний – 1 час 

1

/76 

Сообщение 
теоретических 
сведений. 

Гимнастическое оборудование: название, 
назначение, техника безопасности, страховка. 
Значение физических упражнений, питания и 

Беседа. 
Подводящие упражнения. Ходьба по кругу и змейкой. 
Разучивание. Комплекс ОРУ со скакалками.  
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закаливания в жизни человека. Повторение. Дыхательные упражнения «Воздушный шар», «Окно-дверь». 
Игра «Ловишки-хвостики».  

Раздел программы подвижные игры – 12 часов 

2

/77 

Подвижны
е игры с бегом 

Развитие быстроты. Коррекционная игра для 
формирования способности вести совместные 
действия с партнером, развитие точности движений. 

Разучивание. Коррекционная игра «Паровозик» 

Повторение. Сюжетные ОРУ. Игра «Ловишки» 

3

/78 

Подвижны
е игры с бегом 

Развитие быстроты. Коррекционная игра для 
формирования способности вести совместные 
действия с партнером, развитие точности движений 

Разучивание.  
Повторение. Сюжетные ОРУ. Игра «Ловишки» Коррекционная игра 

«Паровозик» 

4

/79 

Подвижны
е игры с 
прыжками 

Развитие скоростно-силовых способностей ног. 
Коррекционная игра для формирования способности 
вести совместные действия с партнером, развитие 
точности движений 

Разучивание. Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Волк во рву» 

Повторение. Коррекционная игра «Паровозик» 

5

/80 

Подвижны
е игры с 
прыжками 

Развитие скоростно-силовых способностей ног. 
Коррекционная игра для формирования способности 
вести совместные действия с партнером, развитие 
точности движений 

Разучивание. Коррекционная игра «Перебежки в парах» 

Повторение. Комплекс ОРУ с большими мячами Игра «Волк во рву» 

6

/81 

«Школа 
мяча» 

Развитие координационных способностей. 
Развитие скоростно-силовых способностей ног. 
Коррекционная игра для формирования способности 
вести совместные действия с партнером, развитие 
точности движений 

 

Подводящие упражнения. Броски мяча об пол. 
Разучивание. Броски мяча об пол и ловля двумя руками, подбрасывание 

мяча вверх и ловля двумя руками. 
Повторение. Комплекс ОРУ с большими мячами Игра «Волк во рву». 

Коррекционная игра «Перебежки в парах» 

7

/82 

«Школа 
мяча» 

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных 
и силовых параметров движения. Коррекционная игра 
для формирования способности вести совместные 
действия с партнером, развитие точности движений 

 

Подводящие упражнения. Подбрасывание мяча вверх. 
Разучивание. Сюжетные ОРУ. Игра «Охотники и зайцы». 
Повторение. Броски мяча об пол и ловля двумя руками, подбрасывание 

мяча вверх и ловля двумя руками. Коррекционная игра «Перебежки в парах».  

8

/83 

«Школа 
мяча» 

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных 
и силовых параметров движения. Коррекционная игра 
для активизации психических процессов: восприятия, 
внимания, памяти. 

Разучивание. Подбрасывание мяча вверх с хлопком. Коррекционная игра 
«Части тела» 

Повторение. Сюжетные ОРУ. Игра «Охотники и зайцы». 

9

/84 

«Школа 
мяча» 

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных 
и силовых параметров движения. Коррекционная игра 
для активизации психических процессов: восприятия, 
внимания, памяти. 

Подводящие упражнения. Броски мяча снизу двумя руками о стену. 
Разучивание. Перебрасывание мяча снизу в парах. 
Повторение. Подбрасывание мяча вверх с хлопком. Сюжетные ОРУ. Игра 

«Охотники и зайцы». Коррекционная игра «Части тела». 

1

0/85 

«Школа 
мяча» 

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных 

Подводящие упражнения. Броски мяча от груди двумя руками о стену. 
Разучивание. Броски мяча от груди двумя руками в парах. Комплекс ОРУ 
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и силовых параметров движения. Коррекционная игра 
для активизации психических процессов: восприятия, 
внимания, памяти. 

со средними мячами. Игра «Перестрелка»  
Повторение. Коррекционная игра «Части тела» Перебрасывание мяча 

снизу в парах. 
1

1/86 

«Школа 
мяча» 

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных 
и силовых параметров движения. Коррекционная игра 
для активизации психических процессов: восприятия, 
внимания, памяти. 

Подводящие упражнения. Броски мяча от головы двумя руками о стену. 
Разучивание. Броски мяча от головы двумя руками с отскока от пола в 

парах. 
Коррекционная игра «Что пропало?» 

Повторение. Комплекс ОРУ со средними мячами. Броски мяча от груди 
двумя руками в парах. Игра «Перестрелка» 

1

2/87 

«Школа 
мяча» 

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных 
и силовых параметров движения. Коррекционная игра 
для активизации психических процессов: восприятия, 
внимания, памяти. 

Подводящие упражнения. Пас ведущей ногой в ворота.  
Разучивание. Пас ведущей ногой в парах. 
Повторение. Броски мяча от головы двумя руками с отскока от пола в 

парах. 
Комплекс ОРУ со средними мячами. Коррекционная игра «Что пропало?». 

Игра «Перестрелка» 

1

3/88 

«Школа 
мяча» 

Развитие скоростных и координационных 
способностей: дифференцирование пространственных 
и силовых параметров движения. Коррекционная игра 
для активизации психических процессов: восприятия, 
внимания, памяти. 

Подводящие упражнения. Пас правой, левой ногой в ворота.  
Разучивание. Пас правой, левой ногой в парах. Сюжетные ОРУ. Игра 

«Попрыгушки» 

Повторение. Пас ведущей ногой в парах. 
Коррекционная игра «Что пропало?»  

Раздел программы легкая атлетика – 11 часов 

1

4/89 

Медленны
й бег. 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. 
Развитие общей выносливости. Коррекционная игра 
для развития способности ориентирования в 
пространстве 

Подводящие упражнения. Быстрая ходьба держась за канат. 
Разучивание. Высокий старт. Поддержание заданного ритма бега, держась 

за канат. Коррекционная игра «Бабочки» 

Повторение. Комплекс ОРУ без предметов.  
1

5/90 

Медленны
й бег 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. 
Развитие общей выносливости. Коррекционная игра 
для развития способности ориентирования в 
пространстве. 

Разучивание. Дыхание во время бега. Поддержание заданного ритма бега 
за учителем. 

Повторение. Высокий старт. Поддержание заданного ритма бега, держась 
за канат. Комплекс ОРУ без предметов. Коррекционная игра «Бабочки»  

1

6/91 

Медленны
й бег 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. 
Развитие общей выносливости. Коррекционная игра 
для развития способности ориентирования в 
пространстве. 

Разучивание. Комплекс ОРУ в движении. Коррекционная игра «Бабочки» 

Повторение. Дыхание во время бега. Поддержание заданного ритма бега за 
учителем. 

1

7/92 

Чередован
ие бега и ходьбы 
на расстоянии 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. 
Развитие общей выносливости. Коррекционная игра 
для развития способности ориентирования в 
пространстве 

Подводящие упражнения. Чередование быстрой и медленной ходьбы. 
Разучивание. Бег и ходьба в чередовании по самочувствию. 
Коррекционная игра «Бездомный заяц»  
Повторение. Комплекс ОРУ в движении.  

1

8/93 

Чередован
ие бега и ходьбы 
на расстоянии 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. 
Развитие общей выносливости. Коррекционная игра 
для развития способности ориентирования в 
пространстве. 

Подводящие упражнения. Бег и ходьба в чередовании 

Разучивание. Бег и ходьба в чередовании по сигналу. 
Повторение. Бег и ходьба в чередовании по самочувствию. 
Комплекс ОРУ в движении. Коррекционная игра «Бездомный заяц»  
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1

9/94 

Чередован
ие бега и ходьбы 
на расстоянии 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. 
Развитие общей выносливости. Коррекционная игра 
на развитие способности ориентирования в 
пространстве 

Подводящие упражнения. Бег и ходьба в чередовании  
Разучивание. Бег и ходьба в чередовании по сигналу с постепенным 

увеличением нагрузки. Комплекс ОРУ с хлопками. 
Повторение. Бег и ходьба в чередовании по сигналу. Коррекционная игра 

«Бездомный заяц»  
2

0/95 

Быстрый 
бег. 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. 
Развитие скоростных способностей. Коррекционная 
игра для развития речевой деятельности, способности 
к звукоподражанию.  

 

Подводящие упражнения. Бег на короткую дистанцию: старт, 
финиширование. 

Разучивание. Челночный бег.  
Коррекционная игра «Медведь и пчелы». 
Повторение. Комплекс ОРУ с хлопками. 

2

1/96 

Быстрый 
бег  

 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. 
Развитие скоростных способностей. Коррекционная 
игра для развития речевой деятельности, способности 
к звукоподражанию. 

 

Подводящие упражнения. Команды: «На старт!», «Внимание!», «Марш!» 

Разучивание. Бег по команде.  
Повторение. Челночный бег.  
Комплекс ОРУ с хлопками. Коррекционная игра «Медведь и пчелы».  

2

2/97 

Быстрый 
бег  

 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. 
Развитие скоростных способностей. Коррекционная 
игра для развития речевой деятельности, способности 
к звукоподражанию. 

 

Подводящие упражнения. Бег на короткую дистанцию в парах. 
Разучивание. Комплекс ОРУ в кругу.  
Повторение. Бег по команде. Коррекционная игра «Медведь и пчелы».  

2

3/98 

Метание с 
места на 
дальность 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. 
Развитие скоростно-силовых способностей. 
Коррекционная игра для развития речевой 
деятельности, способности к звукоподражанию.  

 

Подводящие упражнения. Захват предмета. Положение рук и туловища. 
Имитация бросков без предмета.  

Разучивание. Метание мяча с места на дальность ведущей рукой. 
Коррекционная игра «Мышка и огуречики». 

Повторение. Комплекс ОРУ в кругу.  
2

4/99 

Метание с 
места на 
дальность 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. 
Развитие скоростно-силовых способностей. 
Коррекционная игра для развития речевой 
деятельности, способности к звукоподражанию. 
Итоговый контроль физической подготовленности. 

 

Подводящие упражнения. Метание мяча с места на дальность ведущей 
рукой. 

Разучивание. Метание мяча с места на дальность правой, левой рукой. 
Повторение. Комплекс ОРУ в кругу. Коррекционная игра «Мышка и 

огуречики».  
Тестирование.  

 

 

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. 
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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 

Фитбол 

Мяч набивной 

Мяч большой 

Мяч теннисный 

Палка гимнастическая 

Кегли 

Гантели 

Маты гимнастические  
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;  
– 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:  
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– 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; 
– умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; 
– 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; 
– знание лыжного инвентаря; 
– умение надевать его с помощью учителя; 
– умение выполнять простейшие передвижения на лыжах; 
– знание техники безопасности и правилах поведения на уроках по лыжной подготовке. 
 

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий «ЛФК» 1 класс 

Образовательная область «Двигательная коррекция» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 лечебной 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 лечебной физической культуры. 

Категория детей, нуждающихся в ЛФК чрезвычайно разнообразна по нозологии, возрасту, степени тяжести дефекта, времени его возникновения, причинам и 
характеру протекания заболевания, медицинскому прогнозу, состоянию соматического здоровья, уровню физического развития физической подготовленности и другим 
признакам. 

Для детей-инвалидов с детства характерны проявления дизонтогенеза и ретардации в природном (биологическом) и психофизическом развитии. Это вызывает 
сдвиги сенситивных периодов возрастного развития, приводит к дефициту естественных потребностей ребенка в движении, игре, эмоциях, общении и затрудняет 
процесс обучения. 

Значительная часть обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата это: 
3. 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), 
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– 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. 

4. 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: 
Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";  
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26);  

Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений";  

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

Общая характеристика коррекционного курса 

Настоящая программа составлена с учетом того, что у большинства обучающихся имеются нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной, вегетативной и 
эндокринной системы. У многих из них отсутствуют согласованность дыхания и двигательной нагрузки, наблюдается отставание в росте, непропорциональное 
телосложение, различные отклонения в осанке, плоскостопие, различные стертые двигательные нарушения. Необходимо учесть, что позвоночник - физический центр 
тела, каркас его мягких тканей и органов. Неправильная осанка, зажатость позвоночника приводит к неравномерному распределению нагрузки на суставы, связки, 
мышцы, отчего страдает вся опорно-двигательная система. При определенном искривлении тела внутренние органы отклоняются от нормального положения и 
зажимаются другими органами и тканями. Позвоночник не только поддерживает тело - из него выходят 33 пары нервов, 2 главные нити симпатической нервной 
системы, поэтому любое смещение позвонков, их деформация подвижности приводят к нарушению работы всего организма. Патологическая осанка возникает из-з 
слабого развития мышечной системы, особенно мышц спины и живота, неправильной походки, связанной с неразвитостью стоп, с плоскостопием.   

Цель: максимально возможная самореализация и коррекция здоровья детей с ОВЗ НОДА в социуме, повышение их реабилитационного потенциала и уровня 
развития двигательных качеств для дальнейшей самостоятельной жизни. 

Задачи: 

активизация защитных сил организма ребенка; 
-содействовать выработке устойчивой, правильной осанки, укреплению и сохранению гибкости позвоночника; 
-содействовать укреплению и развитию мышечной системы, нормализации работы опорно-двигательного аппарата; 
-воспитывать в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах и возможностях своего тела; 
-развивать общую организованность, их внимание, фантазию, доброжелательность.  
 
Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Программы 1 класса– 33 часа (1 час в неделю). 
Лечебная физическая культура проводится в форме группового или 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. 
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Учащиеся, имеющие среднюю и тяжелую степени заболеваний, посещают занятия лечебной 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 ЛФК (двигательная 
коррекция) конкретно для каждого ученика определяет врач по лечебной физкультуре и невропатолог. 

Личностные 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 с взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Предметные результаты: 
 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие  человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 
факторах успешной учебы и социализации;  

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 
 взаимодействие со сверстниками по правилам поведения подвижных игр и соревнований; 
 выполнение технических действий из базовых паралимпийских видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Лечебная физкультура (ЛФК) - система средств физической культуры, применяемых для профилактики и лечения различных заболеваний и их последствий. 
Занятия ЛФК направлены на выведение организма из патологического состояния, повышение его функциональных возможностей путем восстановления, коррекции и 
компенсации дефектов. На занятиях ЛФК, наряду с физическими упражнениями с коррекционной направленностью, используются упражнения, закрепляющие умения 
естественно двигаться (ходьба, бег, ориентирование в пространстве, управление своими движениями). 

Положительными особенностями лечебных упражнений являются: 
 глубокая биологичность - движения свойственны всему живому; 
 отсутствие отрицательного побочного действия (при правильной дозировке); 
 возможность длительного применения; 
 универсальность и широкий диапазон воздействия на организм; 
 положительное влияние на эмоциональное состояние ребенка; 
 стимулирующее влияние на все органы и системы организма.  
От правильного подбора комплекса упражнений зависит успех в коррекционно-восстановительной работе с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. При этом необходимо знать особенности вторичного дефекта, уровень физической подготовленности, возраст детей.  
Несмотря на индивидуализацию занятий ЛФК, существуют общие правила, которых необходимо придерживаться: 
1. Следует применять строго дозированные физические нагрузки с учетом всех компонентов (интенсивности, числа повторений, интервалов отдыха, характера 

упражнений). 
2. Постепенно увеличивать физические нагрузки при адаптации организма к ним. 
3. Упражнения должны охватывать различные мышечные группы. 
4. В занятие необходимо включать дыхательные и общеукрепляющие упражнения. 
5. Перед занятием помещение надо хорошо проветривать. 
6. Проводить строгий контроль на реакцию организма на физическую нагрузку (до занятий, в процессе занятий и после нагрузки).  
7. При появлении признаков утомления занятие необходимо прекратить и в дальнейшем пересмотреть характер нагрузки. 
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8. Регулярно проводить врачебно-педагогический контроль за детьми на занятиях ЛФК.  
Занятие ЛФК состоит из подготовительного, основного и заключительного этапов. Поскольку у детей данного контингента слабо развита адаптация к физическим 

нагрузкам, выработка условно-рефлекторных связей идет медленно, целесообразно увеличить длительность подготовительной части занятия до 30-35% общего времени 
занятия, оставляя на основную часть до 40-50%, на заключительную -20-25%.При проведении занятий необходим контроль за переносимостью нагрузки.  

Занятия ЛФК направлены на улучшение физической подготовленности; увеличение подвижности суставов; укрепление деятельности сердечнососудистой и 
дыхательной систем; а также положительно влияет на развитие психомоторных механизмов (быстрая и адекватная ориентировка в сложной двигательной деятельности; 
развитие двигательной моторики; концентрация внимания; распределение внимания; объем поля зрения; оперативность мышления; моторная выносливость).  

Учебная программа по лечебной физической культуре обобщает и систематизирует теоретические и практические сведения, позволяющие рационально строить 
коррекционный процесс, получать положительные сдвиги в развитии организма и формировать и корректировать в соответствии с возрастными особенностями 
правильное выполнение двигательных умений и навыков (двигательных качеств). В программу включены следующие разделы: 

-корригирующие упражнения; 
 -упражнения для профилактики плоскостопия; 
-формирования правильной осанки; 
-упражнения на равновесие, стимулирующие вестибулярный аппарат; 
-упражнения на развитие и укрепление различных групп мышц; 
-упражнения на тренажерах; 
-упражнения на шведской стенке, способствующие профилактике плоскостопия, развитию координации движений, вытягиванию позвоночника, что стимулирует 

рост и предупреждает остеохондроз; 
-дыхательные упражнения; 
-подвижные игры; 
-упражнения на релаксацию, аутотренинг. 
В комплексе с физическими упражнениями применяются элементы самомассажа. Для повышения заинтересованности учащихся занятия проводятся с 

музыкальным сопровождением. Это развивает также чувство ритма, гармонии с окружающим миром.  
Планируемые результаты освоения курса «Лечебная физкультура» в 1 классе  

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся  
Знать: форму одежды для занятий, правила поведения на занятии ЛФК, технику безопасности при пользовании спортивными снарядами и тренажерами, для чего 

они применяются.  
Уметь: ходить в колонне по одному на носках, пятках, внутренней и внешней стороне стопы, ходить с мешочком на голове, выполнять за учителем любые из 

упражнений, перечисленных в «Основной части» занятия, технически верно с небольшим (2-3 раза) количеством повторений, выполнять упражнения под музыку в 
определенном ритме, пользоваться тренажерами под наблюдением учителя. 

Содержание программы 1 класс (33 часа) 
Основы знаний. Форма одежды, правила поведения и передвижения в спортивном зале. Знание техники безопасности и правил пользования спортивными 

снарядами и тренажерами. Правила личной гигиены. Построение в колонну, равнение в затылок. Размыкание на вытянутые руки вперед. Повороты по ориентирам. 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс 

№ 
урока 

Тема Основное содержание Кол-

во часов 

1 четверть 9 уроков 

1 Сообщение 
теоретических сведений.  

Беседа. Правила поведения на уроках ЛФК, оборудование и инвентарь. Формирование гигиенических 
понятий и навыков. 

Разучивание. Построение в одну шеренгу по разметке. Комплекс ОРУ без предметов. Коррекционная 

1 
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игра «Найди свое место в шеренге».  
2 Ходьба в колонне. Разучивание. Ходьба и бег в рассыпную с нахождением своего места в колонне. 

Повторение. Построение в одну шеренгу по разметке. Комплекс ОРУ без предметов. Коррекционная 
игра «Найди свое место в шеренге».  

1 

3 Бег в колонне. Разучивание. Ходьба и бег в колонне со сменой направления движения по сигналу «Кругом!» 

Повторение. Ходьба и бег врассыпную с нахождением своего места в колонне. Коррекционная игра 
«Найди свое место в шеренге и колонне».  

1 

4 Ходьба и бег в 
колонне. 

Разучивание. Комплекс ОРУ в движении. Коррекционная игра «Веселые ракеты». 
Повторение. Ходьба и бег в колонне со сменой направления движения по сигналу «Кругом!» 

1 

5 Ходьба в колонне по 
одному за учителем, с 
мешочком на голове. 

Разучивание. Ходьба под музыку в колонне по одному за учителем, с мешочком на голове. 
Повторение. Комплекс ОРУ в движении. Коррекционная игра «Веселые ракеты».  

1 

6 Простейшие 
дыхательные упражнения 
(вдох: нюхаем цветок, выдох: 
греем дыханием руки) 

Разучивание. Простейшие дыхательные упражнения (вдох: нюхаем цветок, выдох: греем дыханием 
руки) Повторение. Простейшие дыхательные упражнения 

Коррекционная игра «Веселые ракеты».  

1 

7 Поднимание на носки, 
на пятки, стойка на внешней 
стороне стоны. 

Разучивание. Поднимание на носки, на пятки, стойка на внешней стороне стоны, носки врозь, пятки 
врозь (медвежонок), стойка на внутренней стороне стопы, носки врозь, пятки вместе (балерина). 
Корригирующая игра «Передача обручей по кругу».  

Повторение. Бег и ходьба с преодолением препятствий. Ходьба на носках, на пятках, с различным 
положением рук. Чередование бега и ходьбы.  

1 

8 Занятие на тренажере 
«Массаж стоп» 

Разучивание. Работы на тренажере «Массаж стоп» 

Повторение. Поднимание на носки, на пятки, стойка на внешней стороне стоны, носки врозь, пятки 
врозь (медвежонок), стойка на внутренней стороне стопы, носки врозь, пятки вместе (балерина). 

1 

9 Ходьба, бег с 
преодолением препятствий. 

 

Разучивание. Ходьба, бег с преодолением препятствий. 
Повторение. Поднимание на носки, на пятки, стойка на внешней стороне стоны, носки врозь, пятки 

врозь (медвежонок), стойка на внутренней стороне стопы, носки врозь, пятки вместе (балерина). 

1 

2 четверть 7 уроков 

1/10 Бег с подлезанием под 
дугами 

Разучивание. Бег с подлезанием под дугами. Комплекс ОРУ в кругу. Коррекционная игра «Уголек». 
Повторение. Ходьба бег с преодолением препятствий. 

1 

2/11 Прыжки на двух ногах 
на месте. 

Разучивание. Прыжки на двух ногах на месте и через веревочки с продвижением вперед. Ходьба 
приставным шагом правое, левое плечо вперед. 

Повторение. Бег с подлезанием под дугами. Комплекс ОРУ в кругу. Коррекционная игра «Уголек». 

1 

3/12 Прыжки на двух ногах 
вперед, назад, вправо, влево. 

Разучивание. Прыжки на двух ногах вперед, назад, вправо, влево. 
Повторение. Прыжки на двух ногах на месте и через веревочки с продвижением вперед. Ходьба 

приставным шагом правое, левое плечо вперед. 

1 

4/13 Комплекс ОРУ с 
флажками. Ходьба 
приставным шагом с 

Разучивание. Комплекс ОРУ с флажками. Коррекционная игра «Невод». Ходьба приставным шагом с 
приседанием. 

Повторение. Прыжки на двух ногах вперед, назад, вправо, влево. 

1 
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приседанием.  

5/14 Подпрыгивание вверх, 
прыжки на двух ногах из 
обруча в обруч.  

 

Разучивание. Подпрыгивание вверх толчком двумя ногами на месте с захватом или касанием висящего 
предмета. 

Повторение. Комплекс ОРУ с флажками. Коррекционная игра «Невод». Ходьба приставным шагом с 
приседанием. 

1 

6/15 Прыжки с ноги на ногу 
на заданное расстояние  

Разучивание. Прыжки с ноги на ногу на заданное расстояние Подпрыгивание вверх с разбега с 
касанием висящего предмета. 

Повторение. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч.  

1 

7/16 Комплекс ОРУ с 
набивными мешочками. 
Коррекционная игра «Мишка 
на льдине»  

Разучивание. Комплекс ОРУ с набивными мешочками. Коррекционная игра «Мишка на льдине» 

Повторение. Прыжки с ноги на ногу на заданное расстояние. 
1 

 

3 четверть 9 уроков 

1/17 Прыжки с высоты с 
мягким приземлением.  

Разучивание. Обучение приземлению. Спрыгивание с низкой гимнастической скамейки. 
Повторение. Комплекс ОРУ с набивными мешочками. Коррекционная игра «Мишка на льдине». 

 1 

2/18 Запрыгивание и 
спрыгивание с мягким 
приземлением.  

Разучивание. Запрыгивание и спрыгивание с низкой гимнастической скамейки. 
Повторение. Приземление. Спрыгивание с низкой гимнастической скамейки. Ходьба перекатом с 

пятки на носок. Комплекс ОРУ с набивными мешочками. Коррекционная игра «Мишка на льдине». 

 1 

3/19 Бег с захлестом 
голени.  

Разучивание. Бег с захлестом голени. Коррекционная игра «Повтори движение».  
Повторение. Запрыгивание и спрыгивание с низкой гимнастической скамейки. 

1 

4/20 Метание с места в 
горизонтальную цель (захват, 
движение рук и туловища). 

Разучивание. Обучение захвату, движению рук и туловища. Метание малого мяча снизу ведущей 
рукой. 

Повторение. Коррекционная игра «Повтори движение». Бег с захлестом голени. 

1 

5/21 Метание снизу правой 
и левой рукой с места в 
горизонтальную цель 

Разучивание. Метание малого мяча снизу правой и левой рукой в горизонтальную цель. Ходьба с 
движениями рук: в стороны, назад, вперед, вверх. 

Повторение. Обучение захвату, движению рук и туловища. Метание малого мяча снизу ведущей рукой. 
Комплекс ОРУ с веревочками. Коррекционная игра «Повтори движение» Бег. 

1 

6/22 Упражнения, стоя у 
стены. Игра «Замри». 

Разучивание. Упражнения, стоя у стены. Игра «Замри». 
Повторение. Метание малого мяча снизу правой и левой рукой в горизонтальную цель. Ходьба с 

движениями рук: в стороны, назад, вперед, вверх. 

1 

7/23 Упражнения у 
гимнастической стенки. Игра 
«Мяч соседу»  

Разучивание. Упражнения у гимнастической стенки. Игра «Мяч соседу»  
Повторение. Упражнения, стоя у стены. Игра «Замри». 

1 

8/24 Комплекс ОРУ в 
парах. Игра «Совушка-сова».  

Разучивание. Метание малого мяча сверху ведущей рукой в вертикальную цель. Метание набивного 
мешочка сверху ведущей рукой. 

Повторение. Упражнения у гимнастической стенки. Игра «Мяч соседу» 

1 

9/25 Комплекс ОРУ с 
кубиками. Ходьба и бег 
змейкой. 

Разучивание. Комплекс ОРУ с кубиками. Ходьба и бег змейкой Коррекционная игра «Пальцевая 
гимнастика».  

Повторение. Упражнения у гимнастической стенки. Игра «Мяч соседу». Игра «Замри». 

1 

4 четверть 8 уроков 
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1/26 Метание набивного 
мяча, сидя из-за головы. 

Разучивание. Метание набивного мяча сидя из-за головы двумя руками 

Повторение. Комплекс ОРУ с кубиками. Коррекционная игра «Пальцевая гимнастика». Ходьба и бег 
змейкой. 

1 

2/27 Ходьба с предметом на 
голове. 

Разучивание. Ходьба и бег по ориентирам. Ходьба с предметом на голове. Повторение. Метание 
набивного мяча сидя из-за головы двумя руками. 

Комплекс ОРУ с кубиками. Коррекционная игра «Пальцевая гимнастика 

1 

3/28 Комплекс ОРУ со 
скакалками. Коррекционная 
игра «Веселая гимнастика». 

Разучивание. Комплекс ОРУ со скакалками. Коррекционная игра «Веселая гимнастика». 
Повторение. Ходьба и бег по ориентирам, змейкой. Метание набивного мяча. Ходьба с предметом на 

голове. 

1 

4/29 Коррекционные 
упражнения для 
формирования правильной 
осанки и свода стопы. 

Разучивание. Коррекционные упражнения для формирования правильной осанки и свода стопы. 
Повторение. Комплекс ОРУ со скакалками. Коррекционная игра «Веселая гимнастика». 

1 

5/30 Ходьба до различных 
ориентиров. Повороты 
направо, налево без контроля 
зрения. 

Разучивание. Ходьба до различных ориентиров. Повороты направо, налево без контроля зрения. 
Повторение. Комплекс ОРУ со скакалками. Коррекционная игра «Пальцевая гимнастика». 

Коррекционные упражнения для формирования правильной осанки. 

1 

6/31 Удары мяча об пол на 
заданную высоту: до колен, 
до пояса, до плеч.  

Разучивание. Удары мяча об пол на заданную высоту: до колен, до пояса, до плеч. Повторение. 
Ходьба до различных ориентиров. Повороты направо, налево без контроля зрения. 

1 

7/32 Упражнения для 
развития мышц брюшного 
пресса. Игра «Эстафета с 
мячами». 

Разучивание. Упражнения для развития мышц брюшного пресса. Игра «Эстафета с мячами». 
Повторение. Удары мяча об пол на заданную высоту: до колен, до пояса, до плеч. 

1 

8/33 ОРУ с 
гимнастическими палками. 
Катание гимнастических 
палок.  

Разучивание. ОРУ с гимнастическими палками. Катание гимнастических палок. Повторение. 
Упражнения для развития мышц брюшного пресса. Игра «Эстафета с мячами». 

1 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Учебно-методическое обеспечение. 
1. Нормативные документы: 
– 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 образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден 

Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599); 
- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
2. Учебники и учебные пособия по адаптивной физической культуре, дефектологии, материально-техническому обеспечению адаптивной физической 

культуры, комплексной профилактике заболеваний и реабилитации больных и инвалидов, коррекционным подвижным играм и упражнениям для детей с 
нарушениями в развитии 



116 

 

3. Периодические издания: 
- Адаптивная физическая культура, 
- Дефектология,  
- Теория и практика физической культуры, 
- Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» и другие. 
4. Демонстрационные материалы (плакаты, таблицы, видео материалы и т.д.). 
Материально-техническое обеспечение. 
В соответствии с требованиями  Стандарта для организации деятельности по лечебной физической культуре образовательная организация должна иметь крытые и 

открытые спортивные сооружения, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь для освоения всех разделов коррекционного курса. К 
оборудованию предъявляются  педагогические, эстетические и гигиенические требования.  
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