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Адаптированная рабочая программа учебного предмета  

«Русский язык» (1кл.подготовительный) обучение грамоте 
Пояснительная записка 

 

Адаптированная  программа  для обучающихся с ОВЗ начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» города Курчатова Курской области и составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273– ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с изменениями и дополнениями; 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598, с изменениями 

и дополнениями; 

 приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 №1023 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ»; 

 приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 федеральная рабочая программа по русскому языку; 

 Концепция преподавания  русского языка и литературы 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Федеральный  перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 21.09.2022 №858; 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ №5»; 

 Положение об адаптированной рабочей программе по учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю для 

обучения лиц с ОВЗ. 

Адаптированная  программа адресована обучающимся с ОВЗ ( вариант 7,2), 

которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный 

темп или неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Всего часов на учебный год – 297 ч. 

Количество часов в неделю – 9ч/н. (5 часов — письмо, 4 часа — чтение) 

 

 



    Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

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

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

координации устной и письменной речи. 

В обучении грамоте  выделяются три периода:  

Подготовительный 76 часов.   ( чтение - 33ч., письмо - 43 ч.) 

 Букварный  194 ч. ( чтение - 86 ч., письмо – 108 ч.) 

Послебукварный  25 ч. ( чтение – 11ч., письмо – 14 ч.) 

2 часа выделяются на выявление умений детей 

 

Подготовка к обучению грамоте осуществляется в течение двух месяцев, 

букварный период рассчитан на семь месяцев. Послебукварный период будет 

продолжаться на следующий год обучения. 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

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

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

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

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

приучение к требованиям школы. 

Основными темами подготовительного периода являются «Звуки речи», «Практическое 

ознакомление с предложением. Слово в предложении». Осуществляется также подготовка 

к обучению каллиграфии. 

Основные задачи этого периода: 

 ознакомить детей со звуковым составом русского языка; научить свободно 

ориентироваться в звуковой структуре слова, осознавать, что в каждом слове 

определенное число звуков, сочетающихся в строгой последовательности; 

 уточнить артикуляцию звуков речи, научить различать звуки, близкие по 

артикуляционным или акустическим свойствам. Обучающиеся должны усвоить 

правильное положение языка, губ, зубов, знать об участии голоса при 

произнесении каждого звука; 

 активизировать устную речь детей, сделать предметом их внимания слово и 

предложение в целом, практически подготовить обучающихся к усвоению ряда 

грамматических тем. 

В подготовительный период целесообразно отводить одну часть каждого урока 

устной работе по уточнению фонематических представлений, звуковому анализу и 

синтезу, практическому ознакомлению с предложением, другую — ознакомительному 

чтению детской художественной литературы (4 раза в неделю) и подготовке к обучению 

письму (5 раза в неделю). 

Подготовка к обучению грамоте по теме «Звуки речи» проходит в два этапа. На 

первом этапе основное содержание работы направлено на развитие умения вслушиваться 



в звучание слова, узнавать, называть выделенные из него отдельные звуки, на выработку 

четкой артикуляции всех звуков, уточнение их звучания. 

Вычленение звуков из слова начинается с гласных [а], [о], [ы], [у], находящихся в 

ударном положении, знакомство с согласными—с взрывных и сонорных [м], [к], 

находящихся в конце или в начале слова (например: дом, мак, сон и т.д.). Далее школь-

ники учатся выделять изучаемый звук из любой части слова. 

На основе своего чувственного опыта учащиеся знакомятся с существенными, 

опознавательными признаками двух основных групп звуков русского языка (гласных и 

согласных), а также с условными обозначениями этих звуков. Соответствующая терми-

нология (гласный звук, согласный звук и т.д.) вводится сначала в пассивный словарь 

детей, а затем постепенно — в их активную речь. Изучение акустико-артикуляционных 

особенностей каждого звука завершается ознакомлением с обозначающей его буквой. 

К концу первого этапа подготовки к обучению грамоте детей следует научить: 

слышать в словах изученные звуки, способу вычленения звука из слова, называть 

выделенный звук, относить звуки к гласным или согласным, применять условное 

обозначение цветом гласных и согласных звуков, узнавать и называть буквы, 

обозначающие изученные звуки. 

Ознакомление с отдельными звуками продолжается и на втором этапе подготовки к 

обучению грамоте, но количество заданий, отводимых для изучения отдельных звуков, 

сокращается, так как у детей значительно развивается фонематический слух. Опираясь на 

слуховое восприятие, учащиеся знакомятся с твердыми и мягкими согласными, 

закрепляются знания о двух основных группах звуков русского языка. 

Содержанием второго этапа подготовки к обучению грамоте является обучение 

детей умению устанавливать последовательность звуков, порядок, в котором они следуют 

в слове, т.е. звуковому анализу и синтезу, на которых основываются чтение и письмо. 

Формирование звукового анализа предусматривает последовательное использование слов 

разной степени трудности. Порядок изучения слов в зависимости от их звуко - слоговой 

структуры указан в программе. 

Формирование полноценного звукового анализа возможно лишь при соблюдении 

определенного порядка действий. Сначала дети последовательно выделяют звуки в слове 

на основе громкого проговаривания, соотнося каждый выделенный звук с готовой 

условно-графической схемой звукового состава слова, и действуют с условными 

заместителями звуков — фишками, заполняя ими слева направо клеточки схемы. В 

условно-графических схемах каждый звук обозначен клеткой-квадратом. Необходимо, 

чтобы дети понимали и могли объяснить, что обозначают фишки и клеточки условно-

графической схемы, почему их количество неодинаково в моделях звукового состава 

разных слов. Выделив звуки и заполнив схему фишками, ученики заменяют фишки, 

обозначающие гласные звуки, соответствующими буквами. Этот процесс становится 

основой для формирования позиционного принципа чтения. На основе четкого 

разграничения звуков и букв формируется умение обозначать звуки в графических моде-

лях слов буквами, умение писать слова, произнесение которых не расходится с 

написанием, т.е. закладываются основы грамотного письма. 

Далее последовательное выделение звуков в слове происходит без готовой схемы 

звукового состава слова. Дети выкладывают схемы из фишек, вычерчивают условно-

графические модели звукового состава слов цветными карандашами (на доске — 

цветными мелками), как бы записывая слова без букв. 

Внедрение в схему звукового состава слов букв, обозначающих гласные звуки, 

предупреждает в дальнейшем пропуск гласных при письме, а также подготавливает детей 



к обучению чтению: они приобретают навык ориентироваться на гласную, сливая звуки в 

слоги. Обозначив звуки цветными фишками и буквами, школьники проверяют 

правильность выполненного задания: читая по схеме проанализированное ими слово. На 

данном этапе обучения термин «чтение» употребляется условно. При таком «чтении» 

ребенок, опираясь на ряд клеток схемы (по количеству фонем в слове) и их цвет, 

воссоздает звуковой образ слова. Ближе к собственно чтению становится выполнение 

детьми других заданий, таких, как замена в проанализированном слове одной гласной 

буквы на другую и «чтение» нового слова (стол — стул). 

Далее проводится последовательное выделение звуков из слова только на основе 

проговаривания вслух, без действий с фишками. 

Формирование умения анализировать звуковой состав слов каждой слоговой структуры 

должно включать все указанные выше действия. Важно, чтобы ученик последовательно 

выполнял все задания, так как пропуск отдельных звеньев в усвоении учебного материала 

ведет к неустойчивости навыков. Большое внимание уделяется постепенному росту 

самостоятельности и самоконтроля при выполнении заданий. Так, отдельным ученикам 

необходимо предоставить возможность действовать с фишками по готовой схеме. 

     Звуковой анализ считается сформированным тогда, когда ребенок самостоятельно 

на слух может последовательно выделить звуки из слов различных слоговых структур. 

В период подготовки к обучению грамоте тема «Практическое ознакомление с 

предложением. Слово в предложении» вводится для предварительного ознакомления и 

проходит через весь курс грамматики, правописания и развития речи, постоянно сочетаясь 

с работой по другим разделам. Обучение начинается с выделения слова, а затем и 

предложения из устной речи. Подготовка к обучению грамоте включает в себя словарную 

работу. Дети уточняют семантику слов, узнают оттенки их значения, знакомятся с новыми 

словами, соотнося их с предметами и явлениями окружающего мира. 

При обучении русскому языку формируется элементарная культура речевого 

поведения: умение слушать педагога и других учеников, внимательно и доброжелательно 

относиться к ответам и рассказам одноклассников. 

Письмо — совершенно новый вид деятельности для детей подготовительного класса. 

Обучая письму, следует руководствоваться методическими рекомендациями, 

предназначенными для обучения учащихся подготовительного класса. Прежде всего, 

необходимо соблюдать общие гигиенические требования: соответствие парты росту 

ребенка (во избежание нарушений осанки), цвет доски, направленность света, 

проветривание классной комнаты и т.д. 

 

Возрастные особенности моторики, общая повышенная утомляемость ребенка 

требуют тщательной работы по подготовке к обучению письму, которая ведется в 

нескольких направлениях: гимнастика рук; ориентирование на листе бумаги; отработка 

элементарных графических навыков; соотнесение звука с буквой, а в дальнейшем 

установление соответствия между звуком и печатной и письменной буквами; письмо букв 

и их соединение. 

В подготовительный период целесообразно использовать для письма нелинованную 

бумагу. Ребенок затрачивает на техническую сторону письма огромные физические 

усилия, поэтому продолжительность непрерывного письма в подготовительный период 

обучения не должна превышать пяти минут. 

В период подготовки к обучению грамоте часть трех уроков и неделю отводится на 

ознакомление с художественными произведениями и развитие речи. У школьников 

формируют умение воспринимать на слух художественное произведение, прочитанное 



учителем. Дети учатся последовательно и связно рассказывать об услышанном. На этих 

занятиях углубляются знания детей, расширяется их словарный запас, развивается 

эмоциональная отзывчивость, а также формируется ряд специальных элементарных 

умений и навыков работы с книгой. Особо следует подчеркнуть важность значения 

живого слова учителя, с помощью которого художественные образы читаемых 

произведений оказывают положительное воздействие на эмоционально-волевую сферу 

учеников. 

У детей, испытывающих трудности в обучении, наибольшие затруднения связаны с 

формированием навыка чтения.  

Большое внимание в букварный период уделяется работе со слоговыми таблицами, 

разрезной азбукой и слогами. Дети читают слоги, добавляют к ним другие для 

образования слов, сами придумывают слова с этими слогами. Используются также 

упражнения с подвижной азбукой (с пособием типа «абак»), задания в чтении пар или 

цепочек слов с заменой отдельных букв или слогов, столбиков слогов и слов способом 

наращивания. Увеличивается количество упражнений в чтении слогов и слов, 

включающих стечение согласных, мягкие согласные, мягкость которых обозначена 

буквами е, ё, ю, я, а также с буквой ь. 

Целесообразно конструировать упражнения на базе читаемых текстов путем 

выделения и предварительной проработки слов, вызывающих затруднения из-за 

непонятного значения или сложной, неосвоенной слоговой структуры. 

Из-за трудностей овладения письмом ознакомление обучающихся с рукописными 

буквами организуется постепенно: сначала вводятся строчные и прописные буквы, не 

отличающиеся по начертанию (м, М; л, Л; о, О; с, С др.), затем заглавные буквы сложной 

конфигурации (К, В, А, Р, Д). 

В послебукварный период обучения закрепляются и совершенствуются навыки 

письма, сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения. 

Чистописание — составная часть обучения русскому языку, включающая 

формирование и совершенствование графических навыков. 

Задачами этого раздела являются: развитие глазомера обучающихся; формирование 

двигательных навыков руки, умения располагать написанное на листе тетради; отработка 

правильного способа удержания ручки, развитие движений пальцев руки при письме; 

развитие умения писать по строке, в нужном месте начинать и заканчивать ее; письмо 

букв в порядке усложнения их начертаний, дифференциация сходных по начертанию 

букв, соединение букв; письмо слов, предложений и связных текстов. 

Содержание графических упражнений составляют письмо наиболее трудных для 

обучающихся букв и соединений, списывание с рукописного и печатного текста, письмо 

под диктовку, письмо под счет. В состав заданий входит также исправление графических 

ошибок, допущенных в предыдущих работах. Письмо учащихся должно быть опрятным, 

четким и правильным. 

В результате обучения письму ученик должен уметь «перевести» звук в букву (имеются в 

виду фонетико-грамматические написания), правильно и 

четко написать букву, слово, предложение, списать с книги и с доски, написать под 

диктовку, проверить написанное и исправить ошибки 

Обязательным разделом работы над текстом является внеклассное чтение: в   

подготовительном классе отводится 15-20 минут урока один раз в неделю. Цель занятий 

по внеклассному чтению — формировать умения, связанные с самостоятельной работой 

учащихся с книгой. Задачами этих уроков являются: 



– знакомство учащихся с лучшими книгами, предназначенными для детского чтения, и 

с их авторами;                                      

– воспитание читательской активности и любознательности; 

– расширение и углубление знаний, получаемых в классе по другим предметам; 

– развитие индивидуальных интересов и склонностей; 

– обучение приемам работы с книгой, умению отбирать книги для чтения; 

– предоставление учащимся детской литературы, входящей в круг чтения современного 

младшего школьника, во всем ее разнообразии; 

– формирование интереса к книгам и положительного отношения к самостоятельному 

чтению. 

Уроки внеклассного чтения воспитывают у школьников потребность в чтении 

детских книг для пополнения фактических знаний и нравственно-эстетического опыта, 

для познания окружающей действительности и самопознания. 

В круг самостоятельного чтения учащихся входят сказки, стихи, загадки, 

пословицы, поговорки, рассказы и повести, научно-популярные произведения, правдиво и 

ярко отражающие жизнь, повествующие о моральной силе человека. 

Обязательным условием при руководстве самостоятельным детским чтением 

является развитие у учащихся умения использовать читательскую и языковую подготовку, 

полученную на уроках обучения грамоте, классного чтения, грамматики, правописания и 

развития речи, в том числе и умения ориентироваться в учебной книге, самостоятельно 

работать над заданиями к текстам, пользоваться оглавлением, находить произведения, 

близкие по тематике, жанру или авторской принадлежности. 

В систему уроков внеклассного чтения входят уроки-утренники, уроки-доклады, 

уроки - устные журналы, конференции и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  Содержание программы 

Разделы курса 

I. Выявление умений детей: (2 ч)   

   Умение слышать в слове отдельные звуки и последовательно выделять их из 

слова; составлять предложения; знание букв; состояние звукопроизношения. 

II. Подготовка к обучению грамоте (76 ч) 

1. Звуки речи 

      Различение звуков в слове на слух; правильная и отчетливая артикуляция 

звуков. Звуки гласные [ а ], [ о ], [ ы ], [ у ], [ и ]; согласные ; согласные твердые и мягкие, 

их артикуляция и звучание; сопоставление парных согласных звуков по артикуляции и 

звучанию (твердые и мягкие; звонкие и глухие ). 

       Последовательное выделение звуков в односложных словах без стечения 

согласных (типа мак, ус), в двусложных словах, состоящих из открытых слогов (типа 

рука); в двусложных и многосложных словах с закрытым и открытым слогом (типа утка, 

кукушка); в односложных словах со стечением согласных в слоге (типа волк, слон). (Не 

следует проводить фонетический анализ слов с йотированными гласными). Самопроверка 

выполнения задания. Соотношение звука с буквой. 

2. Ударение 

 Практические упражнения в выделении в слове ударного звука. Постановка знака 

ударения в схемах звукового состава слов. 

3.Предложение, слово 

Практическое ознакомление с предложением и словом в предложении. Устные 

упражнения в составлении нераспространённых и распространённых предложений. 

Составление предложений, в которых используются предлоги в,  на, за, под, перед. 

Использование в предложениях и словосочетаниях существительных в родительном 

падеже множественного числа (типа много тетрадей, коробка конфет) и 

существительных в творительном падеже единственного числа (типа любуюсь Москвой, 

кормлю зерном). 

Понижение голоса в конце предложения; пауза между предложениями; правильное 

и отчётливое произнесение целого предложения. Выделение предложения из рассказа, 

состоящего из двух – трёх предложений. 

Членение предложений на слова, последовательное выделение слов в 

предложениях, определение их числа. Уточнение значения слов. 

4.Ознакомление с произведениями художественной литературы 

Восприятие на слух прочитанного педагогом небольшого художественного 

произведения или законченного отрывка. Рассматривание иллюстраций в книге, пересказ 

по ним и по вопросам педагога содержания услышанного произведения. Знакомство с 

понятиями «обложка», «страницы», «автор», «название» («заголовок»), «действующие 

лица» («герои»), «начало», «окончание». 

III. Букварный период (192 ч) 

1.Обучение чтению ( 81ч) 

Обозначение звуков буквами. Гласные и согласные звуки и буквы. Мягкие и 

твёрдые согласные. Обучение приёмам чтения прямых, обратных и закрытых слогов. 

Устный анализ, составление из букв разрезной азбуки и плавное чтение по слогам 

слов, включающих открытые и закрытые слоги всех видов без стечения согласных. 



Ознакомление с буквами Ь (как показателем мягкости согласных) и Ъ, обучение 

чтению слов простых слоговых структур с ь, слов с разделительными ь и ъ. 

Обучение чтению слов, включающих слоги со стечением согласных. 

Составление устно и с помощью разрезной азбуки небольших предложений (2-3 

слова), обучение чтению по слогам предложений, написанных печатным и рукописным 

шрифтом в букваре, тетради, на доске – с использованием всего алфавита. Ответы на 

вопросы по содержанию прочитанных предложений. 

Слушание небольших сказок, загадок, стихотворений, рассказов; пересказ 

услышанного по вопросам учителя или по иллюстрациям. Устные высказывания на 

основе прослушанных текстов, сюжетных картинок, мультфильмов, диафильмов, 

наблюдений во время экскурсий и т.п., практическое определение в текстах начала, 

окончания, основного содержания. Выделение непонятных по значению слов. 

Обучение заучиванию и декламации стихотворений. 

Знакомство с особенностями устной речи: правильное произношение, громкость, 

темп, владение ими при ответах на вопросы. 

Знакомство с доступными книгами (объёмом 8-12 страниц) в чтении учителя, 

ответы на вопросы, о ком или о чём рассказывается в этих книгах. 

2.Обучение письму ( 111 ч. ) 

Правильная осанка при письме, наклонное расположение альбома и тетради на 

парте, умение держать карандаш и ручку при письме. Подготовка руки к письму: 

упражнения для пальцев и кистей рук, рисование волнистых линий, овалов, полуовалов, 

обводка контуров и штриховка, обучение правильному движению руки по строке, 

рисование и раскрашивание узоров, орнаментов, бордюров в пределах тетрадной строки, 

письмо элементов букв. 

Усвоение начертания прописных и строчных букв. Соотнесение печатных и 

письменных букв. Обозначение звуков соответствующими письменными (рукописными) 

буквами. 

Письмо элементов букв, связное и ритмичное написание букв и их соединений, 

правильное расположение букв и слов на строке. Различие  сходных по начертанию букв: 

б-д, п-т, г-п, т-ш и т.д. 

Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, и, ю, я, ь. 

Правильная постановка знака ударения в написанных словах. Практические 

упражнения в формировании орфографической зоркости: наблюдение за словами, 

написание которых расходится с произношением. Объяснение причин этого расхождения: 

безударное положение гласного звука или слабая позиция согласного звука. Практические 

упражнения в написании сочетаний жи-ши, ча-ща,чу-щу. 

Большая буква в начале предложения, точка в его конце, Списывание слов и 

предложений из 3-4 слов с рукописных и печатных образцов. Письмо под диктовку слов, 

написание которых не расходится с произношением, и предложений, состоящих из таких 

слов. Проверка написанного путём сличения с образцом и слогового орфографического 

чтения написанных слов. 

 Послебукварный период  ( 25 ч.,)  Списывание с печатного и рукописного 

текстов. Письмо под диктовку. Чтение небольших произведений. 

Слова с непроверяемыми написаниями: адрес, воробей, корова, Москва, ребята, 

ученик, учитель, учительница. 

Виды речевой деятельности: 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи  (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 



Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии  с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте, в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава 

слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. 

Число и последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, 

фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак – рак). 

Работа с моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей 

качественные характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные 

звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких 

согласных звуков. 

Согласные звонкие и глухие, парные – непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные 

буквы как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, 

я (йотированные), их функции. 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного 

расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и 

рисовании. Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением  гигиенических норм. 

Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы правильного 

списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи – ши, ча – 

ща, чу – щу). Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо под 

диктовку отдельных слов и предложений (три – пять слов со звуками в сильной позиции). 

Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 



Слово и предложение 

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и 

предложение (различение). Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

Заглавная буква в начале предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце 

предложения (ознакомление).  

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

– обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу – щу, жи – 

ши); 

– заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

– раздельное написание слов; 

– перенос слов по слогам без стечения согласных; 

– знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты 

Подготовительный период 

Личностные УУД 

- принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»; 

проявлять интерес к новому учебному материалу 

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

в общественных местах; 

- внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию поступков. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

- организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

- принимать и сохранять учебную задачу, адекватно воспринимать оценки учителя, 

товарищей; 

-вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов обсуждения. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание); 

- понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем. 

- пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, приведенными в 

учебниках, 

КоммуникативныеУУД: 

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

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное мнение и 

позицию.  

Предметные результаты 

- отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки; 

-выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи 

- выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

- разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

- делить слова на слог; определять ударный слог в слове; 

- определять главную мысль предложения; 

- отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков; 

Обучающийся познакомится с правилами посадки при письме, научится обводить 

образцы и писать самостоятельно элементы букв, научится безотрывному письму 

элементов букв, писать буквы и соединения с ними. Будет сформирован навык 

безотрывного письма с наклоном. 



 - осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его 

названную функцию; о слоге как о части слова, его названную функцию; 

- выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

- определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять логическое 

ударение, различать интонационную окраску предложения 

- артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать 

образное представление о звуке; 

- понимать смысловое значение интонации; 

- обозначать гласные звуки буквами; 

- рассматривать гласные а, о, у, и как букву, слог слово; 

- наблюдать за позиционным изменением согласных звуков. 

 

Букварный период (основной). 

Личностные УУД 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию поступков. 

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

5. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

6. Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия, 

планировать свои действия, 

7. Правильно сидеть при письме, держать ручку, применять эти знания при 

выполнении письменного задания, правильно ориентироваться на странице прописей и 

тетради 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 



4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

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

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

5. Допускать существование различных точек зрения, учитывать разные мнения, 

стремиться к координации, 

Предметные результаты 

- давать характеристику согласным звукам, 

- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки, 

- читать слова с изученными буквами, 

- узнавать графический образ букв выделять звуки из слов, 

- группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по 

начертанию; 

- обозначать йотированные звуки вначале слова и после гласной буквы буквами Е, Ё, 

Ю, Я; 

- определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст; 

- называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы. 

- распространять основу предложения, сокращать предложения до основы; 

- правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для 

точности высказывания мысли и связи слов; 

- наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных; 

- выделять в однокоренных словах корень; 

- объяснять значение многозначных слов, 

- отгадывать буквенные ребусы; 

-находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

- выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу; 

-правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных; 

- находить рифму; 

- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

- различать значения многозначных слов 

Обучающийся познакомится с начертанием букв, научится их воспроизводить на 

письме, научится писать слоги, слова, короткие предложения с соблюдением наклона, 

высоты и пропорций букв. Будет продолжено сформирование навыка безотрывного 

письма с наклоном. 

 

Послебукварный период 

Личностные УУД 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 



2. Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию поступков. 

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах. 

6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 

7.Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

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

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Предметные результаты 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 

- соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской поэзии 

(интонация, темп чтения, особенности речи); 

- определять тему, главную мысль произведения; 

- правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

- участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на 

заданную тему; 

- различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление, иллюстрация, 

аннотация); 

- сравнивать различные по жанру произведения; 

- кратко характеризовать героев произведений, 



- делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

- выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и комическое; 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

- давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

- вырабатывать навыки грамотного письма. 

- формировать умение записывать предложение, находить в нем основу. 

- проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания. 

- формировать навыки правописания гласных в корне слова. 

- формировать навыки правописания звонких и глухих согласных в корне слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
Тематическое планирование по русскому языку составлено с учётом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

НОО: 

 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

 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 других народов. 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, 

к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

 

Учебно-тематический план 
Обучение чтению 

 

№п/п Название блока Количество часов Формы контроля 

1. Выявление умений детей 

Добукварный период 
2 часа 

33 часа 
Пересказ  
 

2. Букварный период 86 час Работа со схемами 

3. Послебукварный период 11 часов Проверка чтения 

                                   итого 132 часа  

 
 

Обучение письму 

№п/п Название блока Количество часов Формы контроля 

1. Добукварный период 43 часа  

2. Букварный период 108 часов Письмо букв слов  



3. Послебукварный период 14 часов Списывание  

                                         итого 165 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адаптированная рабочая программа учебного предмета  

«Математика» 

1 Г класс (ЗПР 7.2) 

Пояснительная записка 

 
Адаптированная  программа  для обучающихся с ОВЗ начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» города Курчатова Курской области и 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273– ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с изменениями и дополнениями; 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598, с изменениями 

и дополнениями; 

 приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 №1023 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ»; 

 приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 федеральная рабочая программа по математике; 

 Концепция преподавания развития математического образования 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Федеральный  перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 21.09.2022 №858; 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ №5»; 

 Положение об адаптированной рабочей программе по учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю для 

обучения лиц с ОВЗ. 

 

 

Предмет «Математика» предметной области является обязательным для 

получающих образование в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ обучающихся с задержкой 

психического развития  (вариант 7.2.). 
Общая  цель обучения математике является формирование базовых 

математических знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать на 

доступном уровне программы основного общего образования, решать адекватные 

возрасту практические задачи, требующие действий с величинами, а также коррекция 



недостатков отдельных познавательных процессов и познавательной деятельности в 

целом, воспитание ума и воли ребенка с ЗПР. 
Изучение математики в начальной школе  направлено на достижение 

следующих целей: 

 математическое развитие младших школьников; 

 освоение начальных математических знаний; 

 развитие интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

 привитие умений и качеств, необходимых человеку ХХ1 века. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

  формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для решения 

учебно-познавательных  и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 
 для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить 

интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные 

для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в 

обществе; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

          Решение названных задач обеспечит осознание младшими 

школьниками возможностей и роли математики в познании окружающего мира, 

понимание математики как части общечеловеческой культуры. 
С учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ в 1 

дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 закрепить знания о составе числа, навыки вычислений в пределах 10 и сформировать 

осознанные навыки арифметических действий (сложения и вычитания) в пределах 20; 
  обучить решению простых и составных задач на сложение и вычитание (анализ 

условия, запись в тетради, составление схемы решения задачи); 

 закрепить и расширить представления о мерах длины (сантиметр, дециметр); 
 закрепить навыки использования математической терминологии, арифметических 

знаков; 

 систематизировать и закрепить начальные геометрические знания; 

 актуализировать лексику, отражающую пространственные и временные отношения; 

 учить использовать знаково-символические средства при решении составной задачи; 



 учить умению планировать и контролировать учебные действия при решении задач и 

примеров, совершенствуя тем самым способность к самостоятельной организации 

собственной деятельности; 

 воспитывать интерес к предмету, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР 

низкую познавательную активность; 

 совершенствовать учебное высказывание в ходе актуализации и закрепления понятий, 

обозначающих количественные, пространственные и временные отношения; 
 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

пошагового предъявления материала с необходимой помощью дефектолога, а также 

переносу полученных знаний; 

 совершенствовать мелкую моторику как одно из условий становления графомоторных 

навыков. 
        В ходе изучения предмета «Математика» обучающиеся постепенно осваивают 

чтение и запись чисел от нуля до миллиона, классы и разряды, знаки сравнения, единицы 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час).Формируются также понятия о долях величины. Усваиваются названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий, таблицы сложения и умножения, деление с 

остатком, порядок действий в числовых выражениях со скобками и без скобок, алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел, способы 

проверки правильности вычислений. Обучающиеся учатся записывать условие, 

арифметически решать текстовые задачи, использовать модели в процессе решения. 
Изучаются пространственные отношения, взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, 

между и пр.), а также геометрические фигуры, формы, величины (длина, периметр, 

площадь) и их измерение. Детей обучают работе с информацией, построению словесных 

алгоритмов доказательства, заполнению таблиц, прочтению диаграмм и т.п. Таким 

образом, работа по выделенным направлениям создает базу последующего обучения, 

формирует аналитико-синтетические способности, возможности предварительного 

анализа и планирования, контроля результатов деятельности. 
В ходе обучения математике происходит тренировка произвольной концентрации 

внимания, расширяется объем оперативной памяти, но самое главное – формируются 

элементы логического мышления, возможности установления причинно-следственных 

связей и разнообразных отношений между величинами. Требования пояснять ход своих 

рассуждений способствуют формированию умений математического доказательства. 

Выделение обобщенных способов решений примеров и задач определенного типа ведет к 

появлению возможностей рефлексии. Математика как учебный предмет максимально 

насыщена знаково-символическими средствами. Математические символы и обозначения 

являются средствами, активизирующими отвлеченное мышление. Из всего 

перечисленного становится очевидной роль математики для общего психического 

развития любого ребенка. 
В обучении ребёнка первый класс несет в себе большое коррекционно-развивающее 

значение, так как позволяет ввести в курс большое количество заданий предметной 

деятельности, соблюдать принцип пошаговости при объяснении нового материала, 

которое обеспечивается большим объемом наглядности. В данном периоде обучения есть 

возможность формировать навык с соблюдением всех его этапов, с учетом ведущего 

канала восприятия учебной информации (слуховой, зрительной, тактильной). 
Данный предмет позволяет на уроках отработать приемы, которые можно усвоить 

только в процессе взаимодействия «учитель – ученик», с последующей пошаговой 

отработкой этапов данного приема. Для детей с ЗПР этот процесс, в связи со снижением 

мыслительных операций, сложный, но временные рамки курса позволяют достичь детьми 

положительного результата. Это очень важно, так как усвоение приемов решения задач 

является универсальным методом развития мышления. 



Направления коррекционной работы 

      Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение 

определенных знаний, умений и навыков, но также формирование приемов умственной 

деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития учащихся, 

испытывающих трудности в обучении. 

       Учитывая психологические особенности и возможности детей с ЗПР, целесообразно 

давать материал небольшими дозами, с постепенным его усложнением, увеличивая 

количество тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для повторения и 

самостоятельных работ. 

       Органическое единство практической и мыслительной деятельности учащихся на 

уроках математики способствует прочному и сознательному усвоению базисных 

математических знаний и умений. 

     Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса начальной 

математики в программу широко включены самостоятельные наблюдения и предметно-

практическая деятельность учащихся, геометрический материал, а также разнообразные 

задания графического характера — для коррекции мелкой моторики пальцев рук и 

подготовки к письму цифр. 

Программа для 1 класса рассчитана на 132 ч по 4 ч в неделю (33 учебные недели) 

Изучение учебного курса «Математика» рассчитано на обучение  детей с ОВЗ 

испытывающих стойкие трудности в обучении математике. 

   Адаптированная рабочая программа построена с учетом особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Все обучающиеся с ОВЗ испытывают в 

той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 

обучающихся с ОВЗ являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп, либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто 

у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

   Диапазон различий в развитии обучающихся с ОВЗ достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных 

при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, 

до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи. Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ОВЗ 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ОВЗ и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. Адаптированная рабочая программа 



составлена с учетом проекта Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с задержкой психического развития. Обучаясь 

по данной программе, ученик получает образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых 

сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

 

Содержание программы составляют: 

– изучение натуральных чисел, арифметических действий, приемов вычислений; 

– ознакомление с буквенной символикой, с геометрическими фигурами и 

величинами; 

– формирование практических умений — измерительных, графических; 

– формирование умений решать простые и составные арифметические задачи. 

Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение 

определенных математических знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся 

приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития де-

тей, испытывающих трудности в процессе обучения. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса начальной 

математики в программу широко включены самостоятельные наблюдения и предметно-

практическая деятельность учащихся, геометрический материал, а также разнообразные 

задания графического характера — для коррекции мелкой моторики пальцев рук и 

подготовки к письму цифр. 

Адаптированная рабочая программа для 1 класса направлена на формирование у 

учащихся математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат 

успешное овладение математикой в основной школе. Учащиеся изучают два 

арифметических действия, овладевают алгоритмами устных вычислений, учатся 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи. У детей 

формируются пространственные и геометрические представления. Весь программный 

материал представляется концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и 

навыки, формировать осознанные способы математической деятельности. Характерными 

особенностями содержания математики являются: наличие содержания, обеспечивающего 

формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности; возможность 

осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами начальной школы. 

В адаптированной рабочей программе по математике в 1 классе представлены две 

содержательные линии: «Числа и вычисления», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин». Они конкретизируются с 

учетом специфики математики как учебного предмета. В первом разделе выделены темы 

«Целые неотрицательные числа», «Арифметические действия с числами», «Величины», во 

втором – «Пространственные отношения», «Геометрические фигуры. Измерение 

геометрических фигур». Курс предполагает формирование пространственных 

представлений, ознакомление с различными геометрическими фигурами, с простейшими 

чертежными и измерительными приборами. Значительное внимание уделяется 

формированию у учащихся осознанных и прочных навыков вычислений, но вместе с тем 

программа предполагает и доступное детям обобщение учебного материала, понимание 

общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, 

осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. Этим 

целям отвечают не только содержание, но и система расположения разделов в курсе. 

Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, 

противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, выявлению 

сходств и различия в рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так, 



что изучения связанных между собой понятий, действий, задач сближению во времени. 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области 

чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудностей 

учебного материала и создает хорошие условия для освоения предмета. При изучении 

сложения и вычитания в пределах 10 обучающиеся знакомятся с названиями действий, их 

компонентов и результатов, терминами равенство и неравенство. Центральной задачей 

при изучении раздела «Числа от 1 до 10» является изучение табличного сложения и 

вычитания. Особого внимания заслуживает рассмотрение правил о порядке 

арифметических действий. Здесь они усваивают, что действия выполняются в том 

порядке, как они записаны: слева направо. Важнейшей особенностью изучения 

математики в 1 классе является то, что рассматриваемые понятия, отношения, 

взаимосвязи, закономерности раскрываются на системе соответствующих 

конкретных задач. 

Первоначальной задачей обучения математике детей с ОВЗ  является накопление 

ими практического опыта действий с реальными предметами, что даст  возможность 

лучше усвоить основные математические понятия и отношения. В программу  0 класса 

введен пропедевтический период, все обучение в котором носит наглядно-

действенный характер. Это означает, что все математические понятия ученик усваивает 

в процессе наблюдений за действиями учителя, а также посредством собственных 

самостоятельных упражнений с различными реальными предметами, геометрическими 

фигурами и другим дидактическим счетным материалом. 

Все свои практические действия учащиеся обязательно должны сопровождать 

словесным отчетом о том, что и как они делают, каков результат; при этом происходит 

сознательное усвоение ими соответствующей математической терминологии. 

Аналогичная практическая подготовка необходима и при изучении всех, особенно 

трудных, разделов программы курса начальной математики. 

Все задания должны развивать познавательную активность учеников. Поэтому 

необходимо использовать сравнение, сопоставление, противопоставление связанных 

между собой понятий, действий, задач, предъявляя вопросы и задания типа: «Объясни», 

«Докажи», «Сравни», «Сделай вывод», «Найди закономерность», «Отгадай правило» и т. 

п. 

При изучении нумерации, начиная с чисел первого десятка, важно добиться, чтобы 

все учащиеся научились уверенно вести счет не только в прямом, но и в обратном 

порядке, а также начиная с любого числа числового ряда и заканчивая заданным числом. 

Для этого они должны понять общий принцип построения числового ряда, т. е. что каждое 

число можно получить путем прибавления единицы к предыдущему числу или вычитания 

единицы из числа, следующего при счете за данным. В помощь детям, которые плохо 

запоминают последовательность числительных, дается зрительная и тактильная опора. 

При этом развернутые внешние действия постепенно заменяются сокращенными, 

свернутыми, а затем становятся автоматизированными. 

При решении арифметических задач дети учатся, прежде всего, анализировать 

условие задачи, выделять известное и неизвестное, устанавливать между ними связь, 

иллюстрировать рисунком или чертежом, записывать задачу кратко. Важно, чтобы 

учащиеся умели объяснить, что обозначают каждое число и знаки отношений. При 

формулировке ответа следует учить детей опираться на вопрос задачи, а также 

обосновывать выбор того или иного арифметического действия. Таким образом 

постепенно овладевают общими приемами работы над задачей, что помогает коррекции 

их мышления и речи. 



Учитывая индивидуальные возможности учащихся, следует предусмотреть 

задания различной степени трудности. Одним детям потребуются увеличение количества 

упражнений пропедевтического характера, более широкое применение наглядных 

средств, другим — дополнительные тренировочные задания, чтобы прийти к нужному 

обобщению. Эффективно применение графических опор, схем, памяток-инструкций для 

лучшего запоминания алгоритма рассуждений при решении задач, уравнений, при 

отработке приемов вычислений. Поэтому в процессе обучения требуется применять 

дифференцированный подход к детям. 

В зависимости от задач каждого конкретного урока математики учитель может 

подбирать самые разные методы преподнесения материала. Но в работе с детьми, 

испытывающими трудности в обучении, предпочтение следует отдавать коррекционным 

методам, которые способствуют развитию познавательной активности учащихся, их 

мышления и речи. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Обучающиеся усвоят: 

– последовательность чисел от 0 до 10; 

– таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания; 

– термины: «точка», «угол», «ломаная линия»,  «многоугольник»,  «прямоугольник», 

«треугольник»,  «квадрат», «длина»,  «сантиметр»; 

– название и назначение материалов (бумага, картон, проволока и др.); 

– название и назначение инструментов и приспособлений (линейка, чертежный 

треугольник, ножницы, кисточка для клея и т. д.); 

– правила безопасной работы с инструментами и правила личной гигиены. 

– считать предметы в пределах 10, читать и записывать числа от 0 до 10; 

– решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

– узнавать в фигурах и предметах простейшие геометрические фигуры: отрезок, 

угол, ломаную, прямоугольник, квадрат, треугольник; 

– измерять и чертить отрезки; 

– собирать простейшую фигуру из заданных геометрических фигур или частей; 

– определять материал (бумага, картон, ткань и др.), из которого изготовлено 

изделие; 

– сгибать бумагу, пользоваться гладилкой, резать бумагу ножницами по прямой, по 

линиям разметки, соблюдая правила безопасности, различать фигуры прямоугольной 

формы на прямоугольном листе бумаги, изготавливать несложные аппликации из бумаги. 

 

                                      Разделы курса 

I. Пропедевтический период (24 ч) 

1. Выявление элементарных математических представлений и умений  детей 

Умение считать однородные предметы; понимание отношений «больше», «меньше», 

«равно», сравнение и уравнивание неравночисленных количеств, знание цифр, 

геометрических фигур; простейшие счетные операции. 

Формирование первоначальных навыков учебной деятельности: работоспособность, 

усидчивость, умение приготовиться к уроку, выслушать и выполнить задание. 

Овладение навыками работы карандашом, ручкой, фломастером. 

2. Действия с группами предметов. Геометрические фигуры 

Признаки предметов: цвет, форма, размер. 



Соотношения «одинаковые - разные» на основе практических упражнений в 

сравнении предметов. Составление групп предметов, одинаковых по какому – либо 

одному признаку и различных по другим. Понимание слов: каждый, остальные, все, 

кроме. 

Сравнение групп предметов  методом взаимооднозначного соотнесения  

(приложения, наложения), употребление предлогов на, над, под. 

Способы уравнивания групп предметов путем увеличения количества предметов в 

меньшей группе или уменьшения их количества в большей группе. 

Сопровождение практических действий словами  прибавил, стало больше, стало   

поровну, убавил, стало меньше. 

Геометрические фигуры: круг, квадрат,  треугольник, прямоугольник, Штриховка, 

обводка, раскрашивание. Конструирование из палочек. 

3. Размер предметов 

Способы сравнения (приложение, наложение). Сходство и различие предметов по их 

размеру;  умения правильно использовать термины для обозначения размера предметов 

при их сравнении. Измерение и сравнение предметов по длине, ширине и высоте с 

помощью условной мерки. 

4. Пространственные и временные представления 

Положение предметов в пространстве:  справа – слева, вверху – внизу, спереди – 

сзади, в середине, перед, за, между,  рядом, один за другим, внутри – снаружи, далеко – 

близко. 

Направление движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх; 

умение ориентироваться в тетради. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же 

время. Части суток: утро, день, вечер, ночь, их последовательность. Неделя, дни недели. 

 

5. Линейные и плоскостные представления 

Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и незамкнутые. Прямая. 

Получение прямой путем перегибания листа бумаги. Вычерчивание прямой. 

Практическое изучение свойств прямой. Отрезок. Рассмотрение и изготовление моделей 

отрезка путем перегибания листа бумаги , вырезания полосок из бумаги, из кусков 

проволоки, вычерчивание отрезков. Отыскивание моделей отрезков в окружающих 

предметах. Сравнение отрезков  («на глаз», наложением). 

 

6. Количество и счет   

Понятия: много – мало - один, несколько, столько же, каждый, пара, больше – 

меньше, их различение на основе сравнения двух групп предметов. Счет предметов в 

различном направлении и пространственном расположении. Независимость результата 

счета от размера, формы, расстояния между предметами. 

Счет на слух, по осязанию, счет движений. Присчитывание и отсчитывание 

предметов по одному с названием итога: «Сколько всего?», «Сколько осталось?». 

Счет предметов  до 10, умение отвечать на вопросы: «сколько?» и  «который по 

счету?». Воспроизведение ряда чисел, начиная с любого числа. Состав чисел 2,3,4,5 из 

отдельных единиц и двух меньших чисел (на  наглядном материале). 

7. Подготовка к письму цифр 



Графические работы в тетради: соединение точек по клеткам, рисование орнаментов, 

раскрашивание, обводка шаблонов, штриховка.  Письмо элементов цифр.  

 

II. Десяток (40 ч) 

Нумерация. Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет 

предметов, их изображений, геометрических фигур и т. д. Соотнесение цифры, числа и 

количества. Счет равными группами. 

Число 0 и его обозначение. Сравнение чисел. Знаки: >, <, =.      Получение числа 

путем прибавления 1 к предыдущему, вычитанием 1 из числа, непосредственно 

следующего за ним при счете. 

Счет предметов по порядку. Название и  последовательность первых десяти 

порядковых числительных. Определение порядкового номера предмета. Нахождение 

предмета по занимаемому порядковому месту. Преобразование одного предмета в другой 

заданный предмет или фигуру  путем перекладывания заданного числа элементов. Состав 

чисел от 2 до 10 из отдельных единиц и двух меньших чисел. Умение иллюстрировать 

различные случаи на наглядных пособиях. 

10 единиц = 1 десяток. 

Представление о плоском угле. Конструирование моделей угла из палочек, 

проволоки (выкладываются на бумаге), бумаги или картона. 

Сравнение углов «на глаз» и путем наложения. Выделение равных углов. 

Отыскивание углов в окружающих предметах. Зарисовка углов произвольной величины. 

Знакомство с прямым углом. Изготовление модели ломаной линии из палочек различной 

длины, из проволоки. Рисование ломаной линии. 

 

III. Сложение и вычитание в пределах 10 (60 ч) 

Практические действия с предметами, раскрывающие сущность сложения и 

вычитания, как подготовка к арифметическим действиям. 

Название действий и их обозначений, Знаки +, -. Запись действий в виде примеров. 

Овладение приемами вычислений: присчитывание и отсчитывание по 1, прибавление 

(вычитание) числа по частям, перестановка слагаемых. Понимание связи и 

взаимообратности действий сложения и вычитания. Решение примеров. Название 

компонентов сложения и вычитания. Знакомство с задачей. Структура задачи: условие, 

вопрос, решение, ответ. Составление задач на основе наблюдений и предметно-

практических действий обучающихся. 

Таблица сложения в пределах 10 . Соответствующие случаи вычитания. 

Многоугольник. Изготовление модели многоугольника на плоскости из палочек разной 

длины. Изготовление каркаса многоугольника из проволоки. Геометрические фигуры: 

треугольник, прямоугольник, квадрат. Получение моделей этих фигур путем перегибания 

листа бумаги. Изготовление каркасов моделей этих фигур из проволоки. Конструирование 

геометрических фигур (предметов) из заданных частей.  

Чтение, запись и нахождение  значения числовых выражений в 1-2 действия (без 

скобок). 

Сложение и вычитание вида  7-7; 0+7; 7-0.  Нахождение числа, которое на несколько 

единиц меньше или больше  данного. Решение простых задач  на нахождение суммы  

остатка, на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Величины и их 

измерение, Длина. Сравнение длины отрезков (предметов.) Сантиметр. Измерение отрезка 



в см. Вычерчивание отрезков заданной длины. Вычерчивание отрезка, длина которого на 

несколько см больше или меньше данного отрезка.  

 

Работа с информацией 

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

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

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

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

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

IV.   Повторение (8 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметные и предметных результатов.  

Личностными результатами обучающихся в 1 классе являются формирование 

следующих умений:  

  - Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). В предложенных 

педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

   Регулятивные УУД:  

- Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования ма тематической сущности предмета (явления, события, факта); - 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. - 

Проговаривать последовательность действий на уроке. - Учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. - Учиться работать 

по предложенному учителем плану. - Учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного. - Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.  

  Познавательные УУД: 

- Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены;  

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

учителя. 

 - Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). - Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры.  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем).  

- Познавательный интерес к математической науке.  

- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 



электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета.  

Коммуникативные УУД:  

- Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста).  

- Слушать и понимать речь других.  

-Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные 

в явном виде. пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде.  

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

 - Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты  

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 

слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при 

указанном порядке счета; читать, записывать, сравнивать (используя знаки 

сравнения «>», « <», « =», термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать 

числа в пределах 10; объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место 

числа 0; объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц, и что обозначает каждая цифра в их записи; выполнять 

сложение и вычитание в пределах 10; распознавать последовательность чисел, 

составленную по заданному правилу; устанавливать правило, по которому 

составлена заданная последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа 

на несколько единиц в пределах 10) и продолжать ее; выполнять классификацию 

чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку; читать и 

записывать значения величины длины, используя изученные единицы, массы,  

измерения этой величины и соотношение между ними. 

 вести счет десятками; обобщать и распространять свойства натурального ряда 

чисел на числа, большие двадцати. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ.  

   

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака 

равенства; выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления 

(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного 

свойства сложения; выполнять вычитание с использованием знания состава чисел 

из двух слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10). 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 

сложения и вычитания значение неизвестного компонента; проверять и исправлять 

выполненные действия.  

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, 



и искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое 

действие для решения задачи; составлять задачу по рисунку, по схеме, по 

решению;  

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; проверять и исправлять 

неверное решение задачи.  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей 

положение предмета на плоскости; описывать взаимное расположение предметов 

на плоскости и в пространстве: слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше 

– ниже), перед, за, между и др.; находить в окружающем мире предметы (части 

предметов), имеющие форму многоугольника (треугольника, четырехугольника и 

т.д., круга); распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); находить сходство и 

различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).  

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 

которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не 

совпадающие с его концами.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; выбирать 

единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. Учащийся получит 

возможность научиться: соотносить и сравнивать величины (например, 

расположить в порядке убывания (возрастания) длины: 1 дм, 8 см, ). 

 РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

 читать небольшие готовые таблицы; строить несложные цепочки логических 

рассуждений; определять верные логические высказывания по отношению к 

конкретному рисунку.  

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между 

объектами и формулируя выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Тематическое планирование по математике составлено с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

для развития общей культуры человека; 

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать 

или опровергать их; 

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 

разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

 

Тематическое планирование 

Разделы Кол-во часов Формы контроля 

Пропедевтический период  24 ч. Проверка счёта до 
10 

 Десяток 40 ч. Решение примеров 

Сложение и вычитание в пределах 10 60 ч. Решение примеров 
и задач 

Повторение  8 ч. Тест  

Итого  132 ч.  
 

 

 

 

 



 

 

 

  Адаптированная рабочая программа учебного предмета  

«Окружающий мир» 

Пояснительная записка 

 
Адаптированная рабочая программа по окружающему миру рассчитана на 

обучение  детей с ОВЗ ( вариант7,2) , испытывающих стойкие трудности в обучении 

разработана на основе:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273– ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с изменениями и дополнениями; 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598, с изменениями 

и дополнениями; 

 приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 №1023 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ»; 

 приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 федеральная рабочая программа по окружающему миру ; 

 Концепция преподавания биологии , экологического образования , 

обществознания 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Федеральный  перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 21.09.2022 №858; 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ №5»; 

 Положение об адаптированной рабочей программе по учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю для 

обучения лиц с ОВЗ. 

 

 

«Окружающий мир» как учебный предмет несет в себе большой развивающий 

потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, познавательные 

интересы и способности, создаются условия для самопознания и саморазвития. Знания, 

формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и 



тесно связаны с практической жизнью. У обучающихся с ОВЗ, которым рекомендована 

программа 7.2., мал запас дошкольных знаний и умений, недостаточен практический 

опыт, даже если они уже неоднократно встречались с теми или иными объектами и 

явлениями. Вместе с тем эмоциональная окрашенность большинства тем, изучаемых в 

рамках предмета, яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность видео 

сопровождения и наличие компьютерных программ, которые можно использовать в 

качестве обучающих, делает этот учебный предмет потенциально привлекательным для 

детей. 
В программе сохранено основное содержание общеобразовательной школы, но 

учитываются индивидуальные особенности учащегося с ОВЗ и специфика усвоения им 

учебного материала. Обучающемуся ребенку с ОВЗ очень сложно сделать над собой 

волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. Нарушение внимания: его 

неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. Нарушения 

восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку может быть 

сложно, узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность 

восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем 

мире. Также страдает скорость восприятия, и ориентировка в пространстве, 

сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается 

системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

Отставание в развитии всех форм мышления обнаруживается, в первую очередь, во время 

решения задач на словесно - логическое мышление. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

 

 

 

Адаптированная программа адресована обучающимся с ОВЗ, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Всего часов на учебный год – 66 ч. (33 недели) 

Количество часов в неделю – 2 ч/н. 



 

     Реализация АООП НОО (вариант 7,2) предполагает, что обучающийся с ОВЗ 

получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным 

предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований. 

     Реализация АООП НОО (вариант 7,2) предполагает, что обучающийся с ОВЗ 

получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным 

предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований. 

Для коррекции речи и психического развития мелкой моторики в уроке включены 

специальные коррекционные задания: речевая гимнастика, скороговорки и чистоговорки. 

Упражнения на развитие памяти, внимания, воображения, мышления, восприятия. 

Большое внимание уделяется словарной работе, построению предложений, текстов по 

опорным словам, по иллюстрациям. 

Программа составлена на основе общеобразовательной программы «Школа России» 

под редакцией Плешакова А.А., учитывая особенности аналитико-синтетической 

деятельности детей. Коррекционная направленность преподавания данного предмета 

включает в себя практическую направленность обучения, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, реализацию дифференцированного подхода в 

обучении. Используются на уроке коррекционные технологии: здоровьесберегающие, 

личностно – ориентированного обучения, игровые, проектные, ИКТ. 

В результате изучения курса происходит уточнение, расширение и систематизация 

представлений детей об отдельных объектах и явлениях природы, о жизни и труде людей, 

обогащение нравственного опыта детей, формирование навыков правильного поведения (в 

семье, школе, на улице, в общественных местах, в природе). 

Обогащение учащихся знаниями неразрывно связано с формированием у них умений 

наблюдать изучаемые объекты или явления, выделять существенные признаки, находить в 

них черты сходства и отличия, группировать и классифицировать предметы, делать 

выводы и обобщения. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя 

сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти 

своѐ место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем как своѐ личное, так и социальное благополучие. Окружающий мир как 

предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются 

предпосылки для научного мировоззрения; создаются условия для самопознания и 

саморазвития ребенка. Особенностями содержания этого учебного предмета являются: 

интегрированный характер обществоведческих знаний; наличие содержания, 

обеспечивающего формирование общеучебных умений и навыков и способов 



деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими предметами 

начальной школы. Следующими особенностями предмета можно выделить: особое 

внимание к расширению чувственного опыта и практической деятельности 

школьников, наличие содержания для формирования метапредметных умений и 

способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи. Благодаря 

интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний, могут быть успешно 

решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы 

позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского 

общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Содержание программы 
          Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

стандартом начального общего образования второго поколения и представлены в 

примерной программе содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и 

общество», «Правила безопасной жизни». 
Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных 

правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом 

человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

        В основе методики преподавания курса лежит проблемно- поисковый подход, 

обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного предмета. Особое значение 

при реализации программы придаётся новым для практики начальной школы видам 

деятельности учащихся: 

1. Распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя. 
2. Моделирование экологических связей с помощью графических и динамических 

схем (моделей). 

3. Эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения 

к миру и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил. 

В I классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы 

программы те или иные предметные области действительности (например, живая 

природа, техника и т. д.). Ребенок в этом возрасте — первооткрыватель мира, и его 

интересует все. Целостный образ окружающего формируется через «мозаику» его 

компонентов в процессе поиска ответов на детские вопросы: что? Кто? Как? Когда? 

Почему? Зачем? и др. 
Первоклассники учатся задавать вопросы об окружающем мире и искать в 

доступной им форме ответы на них. 
Первый круг вопросов, сгруппированных в теме «Что и кто?», обеспечивает 

формирование у детей представлений об объектах окружающего мира, их разнообразии и 

свойствах. Предпочтение отдается самому близкому, тому, что доступно 

непосредственному чувственному опыту детей. Второй круг вопросов (тема «Как, откуда 

и куда?») — это познание учащимися различных процессов, явлений окружающего мира, 

как естественных, так и связанных с деятельностью людей. Третий круг вопросов (тема 

«Где и когда?») развивает представления детей о пространстве и времени, а четвертый 

(тема «Почему и зачем?») — обеспечивает опыт причинного объяснения явлений 

окружающего мира, определения целей и смысла той или иной человеческой 

деятельности. 
Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой схеме: 

мир неживой природы; растения и животные; мир людей и созданных людьми предметов; 

наше здоровье и безопасность; экология. Продвигаясь в освоении курса от темы к теме, 

учащиеся вновь и вновь возвращаются к основным предметным областям, постоянно 

расширяя и углубляя свои знания о них, рассматривая их с новых точек зрения 

ЧТО  И  КТО? 
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. 

Наша школа. Дорога от дома до школы. 



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

красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 
Что можно увидеть под ногами? Камни, их разнообразие (по форме, размерам, цвету) и 

красота. Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе? Знакомство с 

отдельными представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору 

учителя).  
Что это за дерево? Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и 

осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 
Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян (по усмотрению учителя). 
Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери? Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 
Что окружает нас дома? Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение (Интернет магазины, мобильные приложения.). 
Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 
Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору 

учителя). Наш город (село) — часть большой страны. 
Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. 

Изображение нашей страны на глобусе. 

КАК, ОТКУДА И  КУДА? 
Река и море. Куда текут реки? Пресная и соленая вода. 
Путь воды в наш дом (первоначальные знания по финансовой грамотности: оплата за 

воду и ее экономия). Канализация и очистные сооружения.  Роль электричества в быту. 

Откуда в наш дом приходит электричество (первоначальные знания по финансовой 

грамотности: оплата за электричество и его экономия)? Правила безопасного 

обращения с электроприбора-1И. Сборка простейшей электрической цепи (по 

усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед? 
Как живут растения и животные? Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо? Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания 

(например, шоколад, изюм, мед) и другие? 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду? Как 

сделать Землю чище? (первоначальные знания по финансовой грамотности: можно 

собрать макулатуру и реализовать еѐ). 

ГДЕ И  КОГДА?   
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом? 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные 

прошлого. Как ученые изучают динозавров? 

Одежда людей в прошлом и теперь. 
История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать? Каким может быть окружающий мир в 

будущем? Зависит ли это от тебя? 
ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ?   

Солнце — ближайшая   к  Земле  звезда.   Форма   и  размеры 

звезд.   Созвездие  Льва.  Луна — естественный  спутник  Земли. Почему на Луне не 

живут люди? 



Почему идет дождь и дует ветер? Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 

человека. 
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо? Как беречь уши? 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная? 
Объяснение названий растений и животных (медуница, недотрога, жук-носорог и 

др.— по усмотрению учителя). Что эти названия «рассказывают» о своих хозяевах? 
Почему в лесу нужно соблюдать тишину? Почему не нужно рвать цветы и ловить 

бабочек? 
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо 

мыть? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 
Зачем мы спим ночью? Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили? Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 

Какими могут быть автомобили будущего? 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего     
Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 
Зачем летают в космос? Искусственные спутники Земли, их   назначение. 

Космические станции. 
Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля — День Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.  
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 

определённому этносу*; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

• первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 

Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для 

разных народов*; 

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 

времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 

основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

- представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть 

готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, 

рабочей тетради и др.); 

• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом*; 

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего 

мира; 

• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия 

с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников*; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместных заданий*; 

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности 

в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко 

сну, правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 

людей разных профессий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом); 



• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике  или рабочей тетради; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

 

Познавательные 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки 

и пр.); 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемыв словесной форме; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных 

учителем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше — теперь». 

 

Коммуникативные 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

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

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

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей,норм); 



• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и 

пр.) по теме проекта. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1)   понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2)  сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3)  осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4)  освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5)  развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

          В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности, 

предусматриваемые стандартом начального общего образования: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни. 
 

 В результате изучения окружающего мира у обучающегося будут сформированы 

умения: 

 называть планету, на которой живет, родную страну и ее столицу; регион, город, 

где живут учащиеся; 

 называть государственную символику России; 

 называть общие признаки живых организмов; 

 называть основные условия благополучной жизни растений и животных; 

 соблюдать правила сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдать основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, в 

школе); 

 называть основные профессии людей и определять взаимопомощь людей разных 

профессий; 

 называть основные группы животных и растений; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 называть основные признаки каждого времени года; 

 называть основные помещения школы; 

 называть улицы, расположенные вблизи школы и дома; 

 называть основные учреждения культуры, быта; 

 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры); 

 пользоваться словами, указывающими направления и время; 

 наблюдать, делать умозаключения; 

 различать профессии людей; 



 различать растения и животных; 

 различать объекты природы; 

 различать части растения, отображать их на рисунке; 

 приводить примеры представителей разных групп растений и животных; 

раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

 показывать сушу и воду на глобусе; 

 ориентироваться в помещениях школы; 

 различать знаки светофора; знаки дорожного движения, необходимые для 

соблюдения безопасности; 

        использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для : 

 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 

наблюдения, сравнения; 

 уход за растениями (животными); 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения; 

 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе 

и участия в ее охране; 

 составления описательного рассказа по картине, наблюдаемого объекта во время 

экскурсии; 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации.         

 проводить наблюдения и опыты под руководством учителя; 

 группировать и классифицировать объекты живой и неживой природы; 

 сознательно выполнять правила экологического поведения; 

 высказать свои суждения о необходимости соблюдения режима дня и правил 

гигиены; 

 определить по внешнему виду названия различных растений; 

 измерить длину небольшого тела; времени по часам; 

 описать объект по 2-3 признакам; сравнивать однородные объекты (листья 

деревьев, горные породы), выявить «лишний»    объект; 

 выявить во время экскурсии или обсуждения в классе экологические проблемы 

своей местности и рассказать о них, назвать некоторые пути их решения; 

сортировать мусор для его раздельного сбора; 

 по рисункам узнавать 3-5 животных и растений, приводить примеры 

положительного и отрицательного воздействия человека на природу; высказывать 

оценивающие суждения о поведении человека в природе; 

 перечислить основные элементы режима дня и гигиенических норм; 

 назвать характер действий дорожной ситуации исходя из правил дорожного 

движения; 

 приводить примеры насекомых, рыб, зверей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Тематическое планирование по окружающему миру составлено с учётом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

НОО: 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

  сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

   освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

 

 

Тематический план 1 класс (66 ч ) 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на:  

   экскурсии Практические 

 работы 

1 Введение 1 2  

2 Что и кто? 19 4 6 

3 Как, откуда и куда? 13  3 

4 Где и когда? 10   

5 Почему и зачем? 23  1 

 Итого 66 6 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Адаптированная  рабочая программа учебного предмета                                               

«Изобразительное искусство» 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная  программа  для обучающихся с ОВЗ начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» города Курчатова Курской области и составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273– ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с изменениями и дополнениями; 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598, с изменениями 

и дополнениями; 

 приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 №1023 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ»; 

 приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 федеральная рабочая программа по изобразительному искусству; 

 Концепция преподавания искусства; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Федеральный  перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 21.09.2022 №858; 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ №5»; 

 Положение об адаптированной рабочей программе по учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю для 

обучения лиц с ОВЗ. 

 

Адаптированная программа адресована обучающимся с ОВЗ, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы. Отставание может проявляться в 

целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное 

становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспособности и 



целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом. Изобразительное искусство, как 

школьный учебный предмет имеет важное  коррекционно – развивающее значение. 

Уроки изобразительного искусства оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы ребёнка, способствуют 

коррекции недостатков познавательной деятельности путём систематического и 

целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, формированию 

личности ребёнка с ОВЗ, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

   Изучение учебного материала по изобразительному искусству осуществляется в 

процессе   рисования, лепки и выполнения аппликаций, а также бесед по 

изобразительному искусству. 

Всего часов на учебный год – 33 ч. 

Количество часов в неделю – 1 ч/н. 

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 аппликаций (без фиксации деталей на 
изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 
изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 
представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 
аппликации; 
• проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 
художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-  
прикладного искусства. 

Цели и задачи курса 

Цели  курса: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

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

сотрудничества в художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

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

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи курса: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности      

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и 



развития   у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета 

предмете, их положения в пространстве; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство  

и различие; 

 содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, 

умения сравнивать, обобщать; 

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно -  

двигательную координацию путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся графических действий с применением разнообразного 

изобразительного материала; 

 дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно - прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально -  эстетическое отношение к ним; 

 развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

         Изобразительное искусство  как школьный учебный предмет имеет важное  

коррекционно – развивающее значение. Уроки изобразительного искусства оказывают 

существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы 

ребёнка, способствуют коррекции недостатков познавательной деятельности  путём 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

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

пространстве, формированию личности ребёнка с ОВЗ, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

 
В подготовительный период обучение детей с ОВЗ ( вариант7,2) осуществляется особым 

образом. Специфичность занятий заключается в использовании нескольких видов работ, 

небольших по объему заданий, быстрая смена видов работ в течение одного занятия: 

упражнения игрового характера на развитие внимания, зрительной памяти и восприятия 

или других познавательных процессов; обучение приемам организации рабочего места, 

приемам работы в лепке, рисовании, при составлении аппликации; работа над развитием 

речи детей и др. Разнообразие видов деятельности, их быстрая смена, доступность 

заданий позволяет легко активизировать внимание детей, вызывать интерес к работе, тем 

самым способствовать лучшему усвоению и запоминанию учебного материала. 

В подготовительный период важно формировать у детей первичные навыки работы с 

материалами и инструментами, показать, что рисунки отражают свойства предметов и их 

отношения, прививать интерес с изобразительной деятельности. 

Наряду с формированием у детей практических умений и развитием и связи с этим 

моторики руки, налаживанию “взаимодействия руки и глаза”, необходимо поработать над 

развитием у учеников цветовоcприятия, помочь установить связи между свойствами 

предметов и cенсорными эталонами и т.д. Игровая форма сообщения  знаний, 

использование проблемных ситуаций в игре поможет учащимся усвоить предлагаемый 

учебный материал. 

Успех работы учителя в 1 классе зависит от тщательной отработки программного 

содержания подготовительного периода обучения, поскольку дальнейшая работа 

основывается на обозначенных выше знаниях и умениях учащихся. 

В композиционной деятельности нужно учить детей устанавливать пространственные и 

смысловые связи. С этой целью учителю предлагается широко использовать методики 

работы с “подвижной аппликацией”, с правильными и ошибочными изображениями, а 

также шаблоны, зрительные опоры в виде точек, которые учитель заранее проставляет в 

альбоме. В работе над декоративной композицией в полосе при составлении узора у детей 

развивается чувство ритма при чередовании формы, цвета, величины элементов. Работа 

над тематической композицией начинается с формирования графических образов 

объектов. Прежде всего, это дерево, дом, человек. Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкции осуществляется с учетом 

особенностей развития познавательной деятельности школьников с нарушением 

интеллекта. В этом разделе работы перед учителем ставится задача научить детей с 

интересом рассматривать предмет, который они собираются нарисовать, выделять 

главные признаки 

предмета: его форму, цвет, величину; расположение предмета в пространстве; соотносить 

выделенные части в отношении друг друга и по отношению к целому, то есть осознавать 

конструкцию предмета (например, кораблика) или его строение (например, 

дерева).Ведущими видами работы в этом направлении является лепка-аппликация - 

рисунок в названной последовательности. В лепке ребенок воссоздает объемные части и 

соединяет их в целое объемное изображение. Аппликация является переходным этапом от 

объемного к плоскостному изображению - 

рисунку. С помощью лепки, аппликации ребенок осознает не только наличие частей в 

предмете, но и устанавливает их место в его конструкции, их соединения в целом, т.е. он 

осознает структуру объекта. После лепки и работы над аппликацией ребенку легче 

осознавать приемы изображения предмета. 

В разделе работы над развитием восприятия цвета формированию у них умений 

передавать его в живописи важно в первую очередь уделить внимание обучению детей 



умению организовывать свое рабочее место, пользоваться красками и кистью, выполнять 

работы различными приемами кистевой росписи. 

Знакомство детей со свойствами цвета (цветовым тоном, светлотой, насыщенностью) 

происходит в практической деятельности. Здесь важную роль играют демонстрация 

приемов, раскрывающих свойства цвета (например, приемы получения смешанных цветов 

из главных, приемы осветления цвета путем добавления белил или разведения краски 

водой, прием затемнения цвета черной краской 

для уменьшения ее яркости, насыщенности). Немаловажным является подбор доступных 

для исполнения и наряду с этим интересных для детей заданий. 

Среди приемов обучения цветовосприятию наиболее важными следует считать метод 

сравнения, метод демонстрации отдельных этапов изображения или действий с красками 

и кистью, метод совместных действий учителя и учеников. 

Обучение восприятию произведений искусства начинается с формирования умений 

рассматривать картину, иллюстрацию, предмет народного творчества. На занятиях в 1 

классе рекомендуется рассматривать 1-2 объекта.Сначала дети при анализе картины, 

иллюстрации должны научиться называть изображенные предметы, их признаки, 

изображенные действия, затем - устанавливать различные связи, отраженные в 

изображении (временные, причинно-следственные и др.). Таким образом, важно добиться, 

чтобы дети не только посмотрели на демонстрируемые объекты - нужно научить их 

рассматривать картину, устанавливать ее содержание, сходство с реальностью, 

высказывать свое отношение к изображенному. Подбираемый к занятию материал для 

демонстрации должен быть доступен пониманию учащихся 1 класса по содержанию и 

отвечать их интересам.На уроках изобразительного искусства обязательно проводится 

работа над развитием речи учащихся. Предложенный в программе речевой материал в 

виде отдельных слов, словосочетаний и фраз закрепляется в практической деятельности и 

в беседах по изобразительному искусству. Раз в месяц, в конце четверти и в конце 

учебного года отводить по 10-15 минут времени на уроке для проверки накопленного 

лексического материала. Для этого рекомендуется использовать игры типа “Угадай, что у 

меня есть”, “Угадай, как называется”, “Угадай, какой по цвету”, а также “подвижную» 

аппликацию с большим количеством изображений предметов, силуэтов разных 

геометрических форм и размеров, разных по цвету, светлоте и т.д. (вазы, листья, цветы и 

др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

К концу 1 класса 

Личностные результаты: 

• формировать навыки работы с материалами и инструментами (карандаш, краски, 

кисточка, 

тампоны и трафареты) 

• формировать представления о ЗОЖ, элементарные гигиенические навыки, 

охранительные 

режимные моменты (пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физминутки) 

• проявлять интерес к изобразительному искусству 

• развивать воображение, желание и умение подходить к своей деятельности творчески 

• развивать способности к эмоционально ценностному отношению к искусству и 

окружающему 

миру 

Регулятивные универсальные действия: 

• Учить понимать учебную задачу 

• Организовывать свое рабочее место под руководством учителя 

• Определять план выполнения задания на уроках изобразительного искусства под 

руководством 

учителя 

• Использовать в своей деятельности простейшие инструменты 

• Проверять работу, сверяясь с образцом 

Познавательные универсальные действия: 

• Ориентироваться на плоскости листа бумаги, в пространстве под руководством учителя 

• Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя 

• Уметь называть, характеризовать предметы по их основным свойствам(цвету, форме, 

размеру, 

материалу); находить общее и различие с помощью учителя 

• Группировать предметы на основе существенных признаков(1-2) с помощью учителя 

• Формировать приемы работы различными графическими материалами 

• Наблюдать за природой и природными явлениями 

• Создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости 

Коммуникативные универсальные действия: 

• Участвовать в обсуждении содержания художественных произведений 

• Выражать свое отношение к произведению изобразительного искусства в высказываниях 

(красиво, некрасиво, нарядный, верно, неверно, такой, не такой) 

• Оформлять свои мысли в устной речи 

• Соблюдать простейшие формы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить 

• Слушать и понимать речь других 

• Уметь работать в паре 

• Умение отвечать на вопросы различного характера 

Предметные результаты 

Минимально достижимый уровень: 

• Организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

• Знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 



• Пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; знание названий 

предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

• знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково 

• следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

• владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

• ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

• узнавать и различать цвета,с помощью учителя адекватно передавать цвет 

изображаемого объекта 

• узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

• выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

• обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки 

вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии; 

• закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление 

штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось); 

• узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

• передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с 

известными геометрическими формами с помощью учителя; 

• в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей; 

• узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, 

известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 

Достаточный уровень: 

• Знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково) 

• знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации 

• знание видов аппликации (предметная, сюжетная); 

• применение приемов лепки 

• следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

• оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

• использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

• применение разных способов лепки; 

• рисование с натуры, передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; 

рисование по воображению; 

• выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

• обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки 

вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии; 

• ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

• закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление 

штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось); 

• различать и называть цвета; 

• узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

• передавать в рисунках основную форму предметов; 

• в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей; 



• узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, 

известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 

Развитие жизненной компетенции 

• овладение навыками коммуникации в ближнем окружении-умение использовать в 

межличностном общении простую фразу из 3-4 слов 

• осмысление роли ученика; 

• расширение и обогащение опыта реального взаимодействия с миром природы; 

• развитие способности взаимодействовать с другими людьми; 

• формирование интереса к новизне, к пониманию значения собственной активности; 

• формирование знания о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса. 

• Умение ценить красоту народной игрушек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Тематическое планирование 

Тематическое планирование по ИЗО составлено с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО: 

 

 уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные 

 позиции и социально значимые личностные качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию 

в социально-значимой деятельности; 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

 интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

 нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

 

 

 

№ Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Темы раздела Кол-

во 

часов 

Формы 

контро

ля 

1 класс 

1.  Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь  

33ч Ты учишься изображать  

 

8  

 

 

Отчет-

ная вы-

ставка 

Ты украшаешь.   

 

8 

Ты строишь.   

 

11 

Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают друг 

другу  

6 

                                       Итого: 33  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Адаптированная  рабочая программа учебного предмета  

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

                                                  Пояснительная записка 

 

Адаптированная  программа  для обучающихся с ОВЗ начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» города Курчатова Курской области и 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273– ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с изменениями и дополнениями; 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598, с изменениями 

и дополнениями; 

 приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 №1023 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ»; 

 приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 федеральная рабочая программа по технологии; 

 Концепция преподавания  технологии; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Федеральный  перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 21.09.2022 №858; 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ №5»; 

 Положение об адаптированной рабочей программе по учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю для 

обучения лиц с ОВЗ. 

 

 

   Адаптированная рабочая программа построена с учетом особенностей развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Все обучающиеся с ОВЗ испытывают в 



той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями 

в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ОВЗ 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп, либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся 

отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. 

   Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). Практическая 

деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, 

становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Коррекционная направленность обучения предполагает: построение содержания 

программы по трудовому обучению с учетом индивидуально-типологических особенностей 

ребенка; выбор средств и приемов, позволяющих наиболее эффективно формировать кон-

кретно-трудовые умения : находить части и детали изделия, определять вид и способ 

соединения деталей, определять форму изделия и его отдельных частей, определять материалы, 

порядок изготовления и сборки изделия, выполнять измерения, основные технологические 

операции — сгибание, складывание и др. Успешное поэтапное выполнение детьми 

простейших трудовых задач под руководством учителя по принципу «делай как я» не 

гарантирует самостоятельного выполнения таких же или аналогичных заданий. Са-

мостоятельное осуществление трудовой деятельности возможно, если ученик, участвующий в 

коллективной деятельности, не только в состоянии самостоятельно выполнить определенную 

часть работы, но и умеет удерживать в поле внимания действия других детей. Таким образом, 

правильная организация учителем трудовой деятельности, в которой целесообразно 

сочетаются фронтальные, коллективные и индивидуальные формы работы, ведет к 

формированию ребенка как субъекта трудовой деятельности, умеющего и желающего учиться. 

Общая цель изучения предмета «Технология» в соответствии с адаптированной 

образовательной программой (АООП) заключается в: 

- создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта учащимися с 

ЗПР, для успешной социализации в обществе; 

- приобретении первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 
основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

- формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность для детей с ЗПР. Это 
связано с недостатками моторики, пространственной ориентировки, непониманием 
содержания инструкций, несформированностью  основных мыслительных операций. 



В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во АООП НОО учащихся с 
ОВЗ ( вариант 7,2) особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 
учебного предмета: 

- получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, 

о мире профессий; 

- усвоение правил техники безопасности; 

- овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 
навыками коммуникации в процессе социального и трудового взаимодействия; 

- овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение 
умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки в жизни; 

- формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных 
технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи 
близким. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую частью образования младших 
школьников с ОВЗ, так как является основным для формирования сферы жизненной 
компетенции и имеет коррекционное значение. Он реализуется на протяжении всего периода 
начального образования и позволяет не только формировать необходимые компетенции, но и 
успешно корригировать типичные для школьников с ЗПР дисфункции (недостатки моторики, 
пространственной ориентировки и пр.). 

Предмет «Технология» тесно связан с другими образовательными областями и является 

одним из основных средств для реализации деятельностного подхода в образовании. 

Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной деятельности: он обогащает 
содержание умственного развития, формирует операциональный состав различных 
практических действий, способствуя их переходу во внутренний план, создает условия для 
активизации связного высказывания, уменьшая трудности оречевления действий, а также 

вербального обоснования оценки качества сделанной работы. 

На уроках для всех учащихся с ОВЗ (вариант 7.2) необходимо: 

- при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение каждой 
детали; 

- выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно изготовить за 

одно занятие; 

- осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и пресыщения; 

- трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметно-
инструкционным или графическим планом требуют предварительного обучения указанным 

действиям. 

Всего часов на учебный год – 33 ч. 

Количество часов в неделю – 1ч/н.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета «Технология» 

1 класс (33 ч) 

Давайте познакомимся (3 ч) 

Как работать с учебником (1 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки 
изделия по разным основаниям. 

Я и мои друзья 

Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление 

собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты 

Материалы и инструменты (1 ч) 

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. 

Организация рабочего места 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. Уборка 
рабочего места 

Что такое технология (1 ч) 

Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса изготовления 

изделия). Осмысление освоенных умений. 

Понятие: технология 

Человек и земля (21 ч) 

Природный материал (1 ч) 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приёмы и способы 
работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала. 

Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Понятия: аппликация, пресс, природные материалы, план выполнения работы. Изделие: 
«Аппликация из листьев» 

Пластилин (2 ч) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 
пластилином. Приёмы работы с пластилином. 

Выполнение аппликации из пластилина. Использование рубрики «Вопросы юного технолога» 

для организации своей деятельности и её рефлексии. 

Понятия: эскиз, сборка. Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна».  

Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения 
пластилином. Составление тематической композиции.Понятие: композиция. Изделие: 
«Мудрая сова» 

Растения (2 ч) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 
профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян.Понятие: земледелие. 
Изделие: «Получение и сушка семян». 

Проект «Осенний урожай» 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использование 
рубрики «Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение 
первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приёмов 



работы с пластилином, навыков использования инструментов.Понятие: проект. Изделие: 

«Овощи из пластилина» 

Бумага (2 ч) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. Правила 
безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и 
сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. Составление симметричного 

орнамента из геометрических фигур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её расходования. 

Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы. Изделия: «Волшебные 
фигуры»,  «Закладка из бумаги» 

Насекомые (1 ч) 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности 
пчёл. Составление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. Изготовление 
изделия из различных материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, 
краски).Изделие: «Пчёлы и соты» 

Дикие животные (1 ч) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой коллаж. Изготовление аппликации из 
журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные» Изделие: «Коллаж» 

Новый год (1 ч) 

Проект «Украшаем класс к Новому году» 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление 
работы классу, оценка готового изделия. 

Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по 
шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. Изготовление ёлочной игрушки из 
полосок цветной бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным 
раствором к стеклу. 

Изделия: «Украшение на ёлку», «Украшение на окно» 

Домашние животные (1 ч) 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Изготовление 
фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. 
Изделие: «Котёнок» 

Такие разные дома (1 ч) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая 
работа по определению свойств гофрированного картона. Изготовление макета дома с 
использованием гофрированного картона и природных материалов. 

Понятия: макет, гофрированный картон. Изделие: «Домик из веток» 

Посуда (2 ч) 

Знакомство с видами посуды и материалами, из которых её изготавливают. Использование 
посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии. 

Понятия: сервировка, сервиз. 

Проект «Чайный сервиз»  



Изготовление разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при 

изготовлении изделий для чайного сервиза. 

Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница» 

Свет в доме (1 ч) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнение старинных и 
современных способов освещения жилища. Изготовление модели торшера, закрепление 
навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы шилом. 

Изделие: «Торшер» 

Мебель (1 ч) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для её изготовления. 
Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и уход за мебелью). Изготовление 
модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу. 

Изделие: «Стул» 

Одежда, ткань, нитки (1 ч) 

Знакомство с видами одежды, её назначением и материалами, из которых её изготавливают. 
Способы создания одежды. Виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и 
применение в быту и на производстве. 

Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. 

Понятия: выкройка, модель. Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить (3 ч) 

Знакомство с правилами работы иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков с 
перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов 
стежков для оформления изделия. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Изделия: «Строчка прямых стежков», «Строчка стежков с перевивом змейкой», «Строчка 
стежков с перевивом спиралью», «Закладка с вышивкой», «Пришиваем пуговицу с двумя 
отверстиями»,  «Медвежонок» 

Передвижение по земле (1 ч) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение 
средств передвижения в жизни человека. 

Знакомство с конструктором, его деталями и приёмами соединения деталей. 

Изготовление из конструктора модели тачки. Изделие: «Тачка» 

Человек и вода (3 ч) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений (1 ч) 

Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание растений и уход за 

комнатными растениями. Правила ухода за комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян. 

Понятие: рассада. Изделие: «Проращивание семян» 

Питьевая вода (1 ч)  

Изготовление макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). 
Анализ конструкции изделия, создание модели параллелепипеда при помощи шаблона 
развёртки и природного материала (палочек). Создание композиции на основе заданного в 

учебнике образца. Изделие: «Колодец» 



Передвижение по воде (1 ч)  

Знакомство со значением водного транспорта для жизнедеятельности человека.  

Проект «Речной флот» 

Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота. Создание фигуры 
цилиндрической формы из бумаги. 

Исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приёмами 
изготовления изделий в технике оригами. Сравнение способов изготовления плавательных 
средств (кораблика и плота) из различных материалов.Понятие: оригами. Изделия: «Кораблик 

из бумаги», «Плот» 

Человек и воздух (3 ч) 

Использование ветра (1 ч) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление 
макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со 
способами разметки при помощи линейки (вычерчивание диагонали). Изготовление модели 
флюгера из бумаги. Оформление изделия по самостоятельному замыслу.Понятие: флюгер. 

Изделие: «Вертушка» 

Полёты птиц (1 ч) 

Знакомство с видами птиц. 

Закрепление навыков работы с бумагой. Знакомство со способом создания мозаики с 
использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного 
расходования материала при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. 
Выполнение деталей для мозаики в группе.Понятие: мозаика. Изделие: «Попугай» 

Полёты человека (1 ч) 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Изготовление моделей 
самолёта и парашюта. Закрепление умений работать с бумагой в технике оригами, размечать 
по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. 

Понятие: летательный аппарат. Изделия: «Самолёт», «Парашют» 

Человек и информация (3ч) 

Способы общения (1 ч) 

Изучение способов общения и получения информации. Закрепление способов работы с 
бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи 
продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические системы 
(пиктограммы). Использование знаково-символической системы для передачи информации 
(кодирование, шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке»,  «Зашифрованное письмо» 

Важные телефонные номера. Правила движения (1 ч) 

Знакомство со способами передачи информации. Перевод информации в знаково-
символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 
безопасности. Определение безопасного маршрута от дома до школы, его графическое 
отображение. 

Изделие: «Важные телефонные номера» 

Компьютер (1 ч) 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером. 

Понятия: компьютер, Интернет 

 



 

Планируемые результаты обучения 

К концу 1 класса  

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У обучающихся будут сформированы:  

• положительное отношение к урокам технологии.  

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

• познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств используемого 

материала; 

 • уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям; 

 • внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию природного 

материала; • эмоционально-ценностного отношения к результатам труда.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные  

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;  

• выполнять работу по заданной инструкции; 

 • использовать изученные приѐмы работы с разными материалами и инструментами; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

 • вносить коррективы в свою работу. 

 • понимать цель выполняемых действий;  

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

опираясь на шаблон, образец, рисунок;  

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

 • адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 • решать творческую задачу, используя известные средства; 

 • включаться в самостоятельную практическую деятельность.  

Познавательные  

• «читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи;  

• различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и объѐмные фигуры, 

виды работ и др.; 

 • находить нужную информацию в учебнике; 

 • выявлять особенности оформления и обработки; 

 • наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о свойствах материала.  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 • характеризовать материалы по их свойствам;  

• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

 • конструировать объѐмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов.  

Коммуникативные  

• рассказывать о массовых профессиях и технологии производства искусственных 

материалов, о природных материалах; 

 • отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 



 • комментировать последовательность действий;  

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; • участвовать в коллективном 

обсуждении;  

• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы.  

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда;  

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;  

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 • строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).  

ПРЕДМЕТНЫЕ  

• определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, верѐвки, 

природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

 • определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать 

однодетальные и многодетальные конструкции; 

 • понимать назначение и методы безопасного использования специальных ручных 

инструментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла);  

• использовать заданную последовательность изготовления простейших поделок из 

изученных материалов;  

• называть приѐмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, 

сгибание, сборка и т. д.);  

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

 • различать материалы и инструменты по их назначению;  

• выполнять изученные операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий 

(экономную разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с 

помощью клея, эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку и пр.); 

 • использовать в практической работе шаблон, образец, рисунок;  

• сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам (точность, аккуратность). 

• определять неподвижные соединения деталей, различные способы соединения (с 

помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип);  

• организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нѐм во время работы в 

соответствии с используемым материалом (в соответствии с требованиями учителя); 

 • экономно использовать материалы при изготовлении поделок;  

• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание 

декоративной рамки, добавление деталей, шов «вперѐд-иголка» и пр.);  

• удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов поделки: по 

образцу, на заданную тему, по своему желанию.  

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Тематическое планирование по технологии составлено с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО: 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни 

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным 

традициям других народов; 

 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 

1 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов Форма контроля  

1 Давайте познакомимся. 3 Отчетная  

2 Человек и земля 21 выставка 

3 Человек и вода 3  

4 Человек и воздух 3  

5 Человек и информация 3  



итого  33  
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