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Приложение 1 
к содержательному разделу адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития  
(вариант 7.1), утвержденной приказом МБОУ «Школа №17»  от «31» августа 2021г. 
№ 85 
 

Адаптированные рабочие программы 
для обучающихся с задержкой 

психического развития 
ученика 2 «Б» класса 

                                                          ФГОС НОО ОВЗ (вариант 7.1) 

                                                               2021 - 2022 учебный год 

 
Характеристика учащегося с ОВЗ (ЗПР 7.1) 

Во 2 «Б» классе МБОУ «Школа №17» обучается 1 ученик (Ожерельев Захар). 
Обучающему рекомендована адаптированная основная общеобразовательная программа 
ФГОС НОО ОВЗ (ЗПР вариант 7.1). По результатам психолого-медико-педагогического 
обследования у Захара имеются особенности в физическом и психическом развитии, а также 
отклонения в поведении. Захар  нуждается в создании условий для получения образования, 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 
педагогических подходов. Нуждается в специальных условиях для получения образования.  
По состоянию здоровья медицинским учреждением здравоохранения г. Полысаево в 
соответствии с перечнем заболеваний рекомендовано индивидуальное обучение на дому. 
       Учебный план для Ожерельева Захара разработан на основе следующих документов: 

• Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.08.2020 г. № 442 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;   

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие ФГОС НОО» (с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 
22 сентября 2011 г. № 2357   от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014 г. № 1643, от 
18 мая 2015 г. № 507, от 31 декабря 2015 г № 1576) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 
и введении в действие ФГОС НОО» (с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 
2011 г. № 2357   от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014 г. № 1643, от 18 мая 2015 г. 
№ 507, от 31 декабря 2015 г № 1576) 

•  Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 № 480 
"Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательных организаций и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях"(с 
изменениями и дополнениями от 13 октября 2014 года № 413) 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи", зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020 г., 
регистрационный № 61573. 
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      На основании Порядка регламентации и оформления отношений муниципальной 
образовательных организаций и родителей (законных представителей) обучающихся 
нуждающихся в длительном лечении в части организации обучения по основным 
образовательных программам на дому или в медицинских организациях, утвержденному 
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 № 480 и по 
согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся на дому в 2021 – 
2022 учебном году во 2 классе установлена  учебная нагрузка 9 часов в неделю. 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 
самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагога, под его 
руководством, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому определяется в 
соответствии с рабочей программой по учебному предмету и направлено на полное освоение 
основной образовательной программы начального общего образования, на усвоение 
межпредметных связей. 

В случае необходимости во время, отведенное на самостоятельную работу, 
обучающийся на дому может посещать занятия в школе с целью расширения и углубления 
практических знаний и умений по каждому учебному предмету учебного плана (по 
согласованию с родителями (законными представителями). Продолжительность учебного 
года во 2  классе  – 35 учебных недель. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам русский язык, родной язык, 
литературное чтение, литературное чтение на родном языке, математика, окружающий мир, 
изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, осуществляется на 
основе результатов комплексной диагностической работы. 

Адаптированная рабочая программа  реализуется через УМК «Школа России»,  
учащийся  с задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения 
(1 - 4 классы). 
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Адаптированная рабочая программа                                по учебному 

предмету «Литературное чтение» 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
(личностные, метапредметные и предметные) 

 
Личностные результаты: 
- формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 
многонационального российского общества; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно – эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 
художественной литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 
отзывчивости , понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умение избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

Метапредметные результаты: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
- использование знаков – символических средств представления информации о книгах; 
- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
- использование различных способов поиска учебной информации; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 
Предметные результаты: 
- понимание литературы как явление национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
- осознание значимости чтения для личного развития; 
- достижение необходимого уровня читательской компетентности; 
- использование разных видов чтения; 
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно – познавательных, учебных и художественных произведений; 
- развитие художественно - творческих способностей. 
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Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 
сформированность следующих умений: 

2 класс 
• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 
• самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 
• делить текст на части, составлять простой план; 
• самостоятельно формулировать главную мысль текста; 
• находить в тексте материал для характеристики героя; 
• подробно и выборочно пересказывать текст; 
• составлять рассказ-характеристику героя; 
• составлять устные и письменные описания; 
• по ходу чтения представлять картины, устно выражать( рисовать) то, что 

представили; 
• высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 
• относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым 

признакам; 
• видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам  
для учащихся ОВЗ к концу 2 класса 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся во 2 классе: 
учащиеся должны знать: 
-фамилии 3-4 писателей и названия их произведений для детей; 
-наизусть 7—8 стихотворений. 
учащиеся должны уметь: 
-читать вслух сознательно, правильно, целыми словами (трудные но смыслу и по структуре 

слова по слогам) в темпе 30-40 слов в минуту; 
-соблюдать паузы и интонации, соответствующие знакам препинания; 
-владеть темпом и громкостью речи как средством выразительности чтения; 
-находить в тексте предложения, подтверждающие устные высказывания; 
-воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану; 
-составлять устно небольшой рассказ на темы, близкие интересам учащихся, связанные с 

наблюдениями по заданию учителя; 
-самостоятельно знакомиться с детской книгой (фамилия автора, название, иллюстрации), 
читать её под наблюдением учителя. 

                                    ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 
учебному научно – познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 
стиля. 
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Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у 
них коммуникативно – речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 
целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 
увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 
интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 
произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 
небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений).  
                                                                                          Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно – 
популярно –и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 
сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 
с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходы беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно – изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси, начало книгопечатания. Книга учебная, 
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 
лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Типы книг (изданий): книга – произведение, книга –сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и другой справочной. 

 Работа с текстом художественного произведения  
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотнесение с содержанием. 

Понимание нравственно – эстетического содержания прочитанного произведения, 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 
выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 
последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 
пересказ. 
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Характеристика героя произведения с использованием художественно – выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 
портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения 
к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 
главной мысли фрагмента, выделение опорных и ключевых слов, озаглавливание; план (в 
виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 
поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

 
                                     Работа с научно – популярным,  учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотнесение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и научно – популярного текстов (передача 
информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 
установление причинно – следственных связей, определение главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 
       Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, 
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (художественному, учебному, научно -познавательному). 
     Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 
опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 
Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 
       Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский 
текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной 
речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики научно – популярного, учебного и художественного текстов.
 Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 
сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 
короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
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                                                                Письмо (культура письменной речи) 

 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 
языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини – сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно – историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 
зарубежных стран). Знакомство с творчеством Пушкина А. С., ЛермонтоваМ. Ю., 
Толстого Л. Н., Чехова А. П. и других классиков отечественной литературы XIX – XXв.в., 
классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной 
(с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 
для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 
Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 
Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно – популярная, справочно – энциклопедическая литература, 
детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 
произведения. 

 
Литературоведческая пропедевтика 

                                                 (практическое освоение) 
        Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: 
его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 
Общее представление об особенностях построения разных видов высказывания: повествования, 
(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 
           Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 
пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о 
животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 
(композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 
построения и выразительными средствами. 
 

Творческая деятельность учащихся 
                                               (на основе литературных произведений) 
       Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 
по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными 
способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно – 
следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие 
умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 
впечатления в устной или письменной речи. 
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Формирование УУД 

Регулятивные УУД: 
 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника; 

учиться  работать по предложенному учителем плану 
Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 
Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 
или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя)

 
 

2 КЛАСС 

II. Содержание учебного предмета, 2 класс 

Самое великое чудо на свете 
Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои 
любимых книг. 
Устное народное творчество 
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считал ки, небылицы и перевертыши, 
загадки, пословицы и поговорки. 
Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок 
и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», 
«Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 
Люблю природу русскую. Осень 
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К.Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 
Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 
Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. 
Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые 
грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 
Русские писатели 
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 
Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и 
Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 
О братьях наших меньших 
Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», 
В.Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 
рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 
Из детских журналов 
1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. 
Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. 
Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя». 
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Люблю природу русскую. Зима 
И.Бунин. «Зимним холодом...»,К.Бальмонт. «Светло-пушистая...»,Я.Аким. «Утром 
кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 
Писатели – детям 
Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), 
С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли». «Мой 
щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – 
добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 
Я и мои друзья 
В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 
высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 
пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 
И в шутку и всерьез 
1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. 
Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 
«Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. 
«Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 
Литература зарубежных стран 
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков 
(«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы»,  «Сюзон и мотылек», 
«Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. 
X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук». 
 
 
 
 

                              III.Тематическое планирование учебного предмета 
 

№п/п Раздел Занятия  
с учителем 

Часы на       
самоподготовку 

 1.  Введение. 
Знакомство с учебником 

1 1 

2.  Самое великое чудо на свете 3 11 
3.  Устное народное творчество        3                   7 
4.  Люблю природу русскую. Осень. 4 9 
5.  Русские писатели                3              10 
6.  О братьях наших меньших 2 8 
7. Из  детских журналов 2 7 
8.  Люблю природу русскую.Зима. 4 14 
9. Писатели-детям                3 7 
10. Я и мои друзья               3 8 
11.  Люблю природу русскую. Весна 3 11 
12. И в шутку и всерьёз               3 6 
13. Литература зарубежных стран              4 3 
                                                                                                                              

Итого:140ч. 
            35 105 
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Адаптированная рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные 
• Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
• Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
• Целостное восприятие окружающего мира. 
• Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий. 

• Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
• Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 
 

Метапредметные 
• Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 
• Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
• Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 

• Способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебно-познавательных и практических задач. 

• Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 
результаты измерения величин и анализировать изображения,звуки,готовить своё 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения. 

• Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

• Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Математика». 
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Предметные 

• Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 
количественных и пространственных отношений. 

• Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами 
счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 
данных в разной форме(таблицы,схемы,диаграммы),записи и выполнения 
алгоритмов. 

• Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

• Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 
алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 
данные. 

• Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 
распечатывать её на принтере). 

 
Основные требования к знаниям, умениям и 
навыкам для учащихся ОВЗ к концу 2 класса 

 
Учащиеся должны знать: 

- названия и последовательность чисел от 1 до 100; 
-названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 
-правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в два действия, 
содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них); 
-названия и обозначение действий умножения и деления; 
-таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания 
учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

  Учащиеся должны уметь: 
-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
-находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, в 
более сложных - письменно; 
-находить значения числовых выражений в 2действия, содержащих сложение и 
вычитание (со скобками и без них); 
-чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 
-находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр многоугольника 
(треугольника, четырехугольника); 
-читать и  записывать простейшие выражения (сумма, разность, произведение, 
частное); выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100, располагать 
запись столбиком; 
-решать простые арифметические задачи, а также несложные составные задачи в 2 
действия; 
-пользоваться знаками и обозначениями: больше, меньше, равно; м, кг, г; 
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-узнавать в фигурах и предметах окружающей среды простейшие геометрические 
фигуры: отрезок, угол, ломаную линию, прямоугольник, квадрат, треугольник; уметь 
изображать прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге. 

Тематическое планирование уроков для детей с ОВЗ соответствует планированию, 
составленному в рабочей программе начального общего образования, с использованием 
комплекта учебников, принятого школой для работы на уроках. 

Коррекционная работа. 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. 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Числа и величины 
Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
 Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 
тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 
сотая, тысячная). 
Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов 
и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 
Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 
умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 
сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 
относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения 
действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 
числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 
порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного 
сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 
однозначные, двузначные и трехзначные числа. Способы проверки правильности 
вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 
прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 
     Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a±28, 8 ∙b, с : 2; с 
двумя переменными вида: a + b, a-b, a∙b, c:d (d≠0), вычисление их значений при заданных значениях 
входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при 
рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙a = a, 0 ∙с = 0 и др.).
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Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 
соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 
результатами арифметических действий). 
     Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических 
действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие 
отношения «больше на (в) ….», «меньше на (в)….». Текстовые задачи, содержащие 
зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), 
расчет стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 
изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. 
Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение 
доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 
    Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 
чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, 
слева – справа, за – перед, между, вверху – внизу, ближе – дальше и др.).Распознавание и 
изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, 
ломаная; многоугольник (треугольник, четырехугольник, квадрат, пятиугольник и т.д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 
(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 
Использование чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 
Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 
длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 
прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 
миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 
километр). Точное и приближенное (с помощью палетки) измерение площади 
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 
Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 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 
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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.). 
 

Содержание тем учебного предмета, 2 класс 
       Нумерация 

Новая счетная единица — десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 
десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 
следования чисел при счете. 

Сравнение чисел. 
Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 
Соотношения между ними. 
Длина ломаной. 
Периметр многоугольника. 
Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по 

часам с точностью до минуты. 
Монеты (набор и размен). 
Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. 
Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание 
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
Числовое выражение и его значение. 
Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 
Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 
Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 
Проверка сложения и вычитания. 
Выражения с одной переменной вида а + 28, 43 – b . 
Уравнение. Решение уравнения. 
Решение уравнений вида 12 + х = 12, 25  
Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. 
Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 
Решение задач в 1—2 действия на сложение и вычитание. 
– х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 

Умножение и деление 
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения · 

(точка) и деления : (две точки). 
Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при 

чтении и записи выражений. 
Переместительное свойство умножения. 
Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование при 
рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с 
числом3. 
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2—3 действия (со скобками и без 
них). 
Периметр прямоугольника (квадрата). 
Решение задач в одно действие на умножение и деление. 
Итоговое повторение
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III. Тематическое планирование учебного предмета 

Математика, 2 класс 
 

Тема Занятия 
с учителем 

Часы на самоподготовку 

     1. Числа от 1 до 100 1. Нумерация. 7 11 

2.Сложение и вычитание.       39 39 
3.Умножение и деление.  
   Табличное умножение и деление. 20 17 

4.Итоговое повторение 4 7 
                                              Итого: 140 ч. 70 70 
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                                     Адаптированная программа по учебному предмету «Музыка» 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
(личностные, метапредметные и предметные ) 

 
Личностные результаты: 
• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 
духовными традициями семьи и народа; 
• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 
целостности, художественном и самобытном разнообразии; 
• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 
сферы в процессе общения с музыкой; 
• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 
позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 
потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 
• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных творческих задач, в том числе музыкальных; 
• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 
понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 
других народов. 
Метапредметные результаты: 
• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 
• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие 
в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 
• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 
понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 
• применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
• готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, 
классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 
• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 
успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 
• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 
распределения функций и ролей; 
• умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном 
и художественном разнообразии. 
Предметные результаты: 
• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 
различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 
• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 
искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 
• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 
знание основных закономерностей музыкального искусства; 
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• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 
традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 
музыкального искусства разных народов; 
• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно- 
образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 
учебно-творческой деятельности; 
• готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 
деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 
• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 
ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования с учетом специфики содержания предметной области «Музыка», 
включающей в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 
роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
Учащиеся научатся: 
·воспринимать музыку различных жанров; 
·эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 
различных видах музыкально творческой деятельности; 
·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
·общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 
и инструментального) воплощения различных художественных образов. 
·воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 
жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 
·продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 
·узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; исполнять 
музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально- 
пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация. 
Требования к уровню подготовки учащихся к концу 2 класса 
учащиеся должны уметь: 
• продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 
музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 
деятельностью; 
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• воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 
жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 
• проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 
• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 
• эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 
впечатление в пении, игре или пластике; 
• показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 
• передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 
музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, эмоционально 
откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 
• охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
различных музыкальных образов; 
• продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 
инструментах; 
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий; 
• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 
импровизация и др.). 

Коррекционная работа 
Учитель должен приспосабливать к уровню развития учащихся с ЗПР темп изучения 
учебного материала и методы обучения: 

 
многократно объяснять теоретическую часть учебного материала, для закрепления 
полученных навыков требуются частые указания и упражнения; 

 
значительно чаще использовать наглядные дидактические пособия и разнообразные 
карточки, помогающие ребенку сосредоточиться на основном материале урока и 
освобождающие его от работы, не имеющей прямого отношения к изучаемой теме; 

 
прибегать к наводящим вопросам, аналогиям, дополнительному наглядному материалу. 
При этом важно помнить, что дети с задержкой психического развития нередко способны 
работать на уроке всего 15-20 минут, затем наступает утомление, интерес к занятиям 
пропадает; 

 
подводить учащихся к обобщению не только по материалу всего урока, но и по отдельным 
его этапам. Необходимость поэтапного обобщения проделанной на уроке работы 
вызывается тем, что таким детям трудно удерживать в памяти весь материал урока и 
связывать предыдущее с последующим; 
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школьнику с ЗПР значительно чаще, чем нормальному школьнику, дают задания с опорой 
на образцы: наглядные, описанные словесно, конкретные и в той или иной степени 
абстрактные. При работе с такими детьми следует учитывать, что чтение ими всего 
задания сразу не позволяет правильно понять смысл в принципе, поэтому желательно 
давать им доступные инструкции по отдельным звеньям; 

 
осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику; 

 
предотвращать наступление утомляемости, используя для этого разнообразные средства 
(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение учебного 
материала небольшими дозами, использовать красочный дидактический материал и т.п.); 

 
педагогический такт со стороны учителя. Используя поощрения в учебной работе, педагог 
тем самым изменяет самооценку ребенка, укрепляет в нем веру в свои силы. 

 
К основным направлениям коррекционной работы, которые необходимо реализовывать 
при обучении учащихся с ЗПР относят: 

 
     Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики 
кисти и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной 
моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: развитие зрительного 
восприятия и узнавания – реализуется в процессе разучивания музыкального репертуара 
по нотам и текстам песен; развитие зрительной памяти и внимания и формирование 
обобщенных представлений о свойствах предметов – осуществляется в ходе знакомства 
учащихся с видами оркестров и их инструментами, а успешность данной коррекционно- 
развивающей работы оценивается с помощью дидактических игр «Угадай на чем играю», 
«Какой инструмент лишний». 
     Развитие представлений школьников о времени на уроках музыки осуществляется на 
каждом уроке при разучивании песен, при распевании, в процессе пения, т.к. в каждой 
мелодии есть свой ритмический рисунок. Успешность данной коррекционно-развивающей 
работы происходит, когда учащиеся угадывают песню по тому ритмическому рисунку, 
который я прохлопываю им (или дети прохлопывают друг другу). Кроме того, на уроках 
музыки дети получают представление о длительностях нот (целая, половина, четвертная, 
восьмая, шестнадцатая).  
      Развитие слухового внимания, памяти и формирование звукового анализа учащихся 
происходит на этапе урока слушание (учащимся предлагается прослушать музыкальный 
материал, анализируется характер сопровождения и манера исполнения. Так же 
применяется дидактическая игра «Ритмическое эхо» со словами и без слов с учетом 
индивидуальных возможностей учащегося. 
      Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы осуществляется в 
процессе пения по ролям, работой над выразительным, эмоциональным исполнением 
музыкальных произведений, драматизации). Например, в песне «Веселый музыкант» в 1-2 
классе, «Колыбельная», «Семеро козлят» из оперы «Волк и семеро козлят», в песне 
«Котенок и щенок» и др. Развитие речи происходит на протяжении всех этапов урока: 
распевание и пении (при разучивании текстов), устный анализ слушани
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           II. Содержание разделов учебного предмета 

 
                  Раздел I.«Россия – Родина моя» 

Первый раздел раскрывает мысль о мелодии как песенном начале, которое находит 
воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Вокальное 
начало, русский мелос проходит через творчество всех выдающихся отечественных 
композиторов – композиторов разных школ, направлений, эпох. От детской песни, 
исполняемой всем классом, через главную песню нашей Родины, к петровским кантам, 
лирическим романсам, кантате, увертюре, симфонии, концерту и синтетическому жанру – 
опере – такой путь развития проходят учащиеся II– IV классов, изучая раздел «Россия – 
Родина моя». 

Раздел II «           День, полный событий» 
Задача данного раздела – раскрыть перед учащимися самые разные направления связи 

музыки с жизнью, помочь им глубже и тоньше почувствовать и познать внутренний мир 
человека, ярче ощутить красоту природы, целенаправленно формировать способность 
воспринимать музыку как искусство, выразительное по своей природе, как интонационно- 
образную речь, обращённую тем или иным композитором к сердцу, уму и душе человека. 

Содержание данного раздела во II классе – это день двух непохожих детей, 
запечатленных в музыкальных образах. Существенно то, что музыка этого раздела 
представлена преимущественно произведениями двух композиторов – П. Чайковского и 
С. Прокофьева. Это позволяет привлечь внимание учащихся к стилевым особенностям 
музыкальной речи каждого из них. 

   Раздел III.  России петь – что стремиться в храм» 
Этот раздел учебника назван поэтической строкой Игоря Северянина из его 

стихотворения «Запевка». Раздел является абсолютно новым в содержании предмета 
«Музыка» в общеобразовательной школе. Он посвящён постепенному и очень бережному 
введению учащихся I –IV классов в художественные образы духовной музыки. На 
начальном этапе это пьесы из «Детского альбома» П. Чайковского («Утренняя молитва» и 
«В церкви»), народные песнопения о Рождестве, Сергии Радонежском, колокольные 
звоны. Иначе говоря, первые музыкальные впечатления связанные с музыкой религиозной 
традиции, представлены сочинениями композиторов - классиков, духовным фольклором и 
только постепенно, по мере накопления музыкально-слуховых впечатлений,вводятся 
интонации молитв, звучащих в православном храме. 

Не случайно на страницах данного раздела большое количество иллюстраций. Как 
органично сливаются в храме все виды искусства, так и на уроке музыки привлечение 
образов архитектуры, иконописи, живописи усилит, умножит музыкальные впечатления 
детей. Внутри раздела прослеживаются две линии: святые земли русской и значимые 
праздники православной церкви. 

Освоение образцов русского музыкального фольклора, так же как и фольклоры других 
народов мира, включает в себя различные формы его воплощения: пение, 
инструментальное музицирование, движение под музыку и использование элементов 
танцев, имитацию среды бытования, декоративное оформление слушаемой и исполняемой 
музыки (костюм), инсценирование, «разыгрывание» песен, народные игры. 

Первостепенная роль отводиться освоению жанров русской народной песни: детский 
фольклор, колыбельные, лирические, солдатские, трудовые, исторические, былины. 
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Постижение народной музыкальной культуры начальной школе идёт по двум 
направлениям: во-первых, это изучение подлинных или стилизованных образцов 
народного фольклора; во-вторых, это знакомство с музыкальными произведениями 
композиторов, в которых ярко выражено фольклорное начало или использованы 
подлинные народные мелодии. 

Раздел IV.                  «                                               Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 
Музыкальный фольклор представлен в учебно-методическом комплекте как 

синкретичный вид искусства, который тесно переплетается с жизнью, бытом, народными 
традициями. Поэтому жанры песенного и инструментального творчества, праздники 
русского народа рассматривается в широком жизненном контексте, в тесной связи с 
историей, природой, жизнью русского человека. 
Освоение образцов русского музыкального фольклора, так же как и фольклоры других 
народов мира, включает в себя различные формы его воплощения: пение, 
инструментальное музицирование, движение под музыку и использование элементов 
танцев, имитацию среды бытования, декоративное оформление слушаемой и исполняемой 
музыки (костюм), инсценирование, «разыгрывание» песен, народные игры. 

Первостепенная роль отводиться освоению жанров русской народной песни: детский 
фольклор, колыбельные, лирические, солдатские, трудовые, исторические, былины. 

Постижение народной музыкальной культуры начальной школе идёт по двум 
направлениям: во-первых, это изучение подлинных или стилизованных образцов 
народного фольклора; во-вторых, это знакомство с музыкальными произведениями 
композиторов, в которых ярко выражено фольклорное начало или использованы 
подлинные народные мелодии. 

Раздел V   «В музыкальном театре» 
Названия разделов «В музыкальном театре» и «В концертном зале» говорят сами за 

себя. В этих разделах предлагаются различные способы привлечения внимания учащихся 
к произведениям крупных форм. Это знакомство и с музыкально-сценическими жанрами 
(опера, балет, мюзикл, оперетта и др.), и с жанрами инструментально-симфоническими 
(сюита, концерт, увертюра, симфоническая сказка, симфония). Можно смело сказать, что 
цель этих разделов – заинтересовать детей этими жанрами, научить глубоко воспринимать 
музыку самой разной сложности, разбираться в музыкальной драматургии произведений 
на основе принципов музыкально-симфонического развития. 

Раздел VI.   «В концертном зале» 
Сквозной линией содержания всех учебников является мысль о триединстве 

«композитор - исполнитель – слушатель», которое предполагает накопление слухового 
опыта детей при восприятии различных музыкальных произведений, сочиненных 
русскими и зарубежными композиторами. Раздел «В концертном зале» помогает 
закрепить представления детей о таких музыкальных жанрах, как симфоническая сказка, 
фортепианная сюита, увертюра к опере, симфония, инструментальный концерт, камерные 
сочинения (пеня, романс, инструментальная пьеса, соната). 

Восприятие и исполнение произведений этого раздела направлено на то, чтобы 
осмыслить различные музыкальные формы (вариации, двухчастные и трёхчастные 
композиции), приёмы развития музыки (повтор, контраст, вариативность), особенности 
языка сочинений. Дети знакомятся не только с произведениями, написанными для 
симфонического оркестра и отдельных инструментов (фортепиано, флейта, скрипка, 
виолончель и др.), но и с известными исполнителями, концертными залами, 
исполнительскими конкурсами. 
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Раздел VII.       Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»» 
Смысл данного раздела заключается в том, чтобы учащиеся осознали триединство 

деятельности композитора-исполнителя-слушателя, поняли их роль в жизни музыки и 
оценили значение самой музыки в жизни человека. В этом разделе обобщается 
предшествующий опыт общения детей с музыкой в каждом из классов: что они узнали о 
композиторах, исполнителях слушателями, исполнителями, «композиторами» стали сами. 

Россия – Родина моя. 
Мелодия. «Здравствуй, Родина моя! Моя Россия». Гимн России. 

День, полный событий . 
Музыкальные инструменты (фортепиано). Природа и музыка. Прогулка. Танцы, 

танцы, танцы… Эти разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. 
Мама. 

О России петь – что стремиться в храм . 
Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли рус-ской. Александр 

Невский. Сергий Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым! Музыка на 
Новогоднем празднике. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!. 
Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Музыка в 

народном стиле. Сочини песенку. Русские народные праздники: Проводы зимы. Встреча 
весны. 

В музыкальном театре. 
Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Театр оперы и 

балета. Волшебная палочка дирижёра. Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила». Сцены 
из оперы. Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал. 

В концертном зале/ 
Симфоническая сказка (С. С. Прокофьев «Петя и Волк»). Картинки с выставки (М. П. 

Мусоргский). Музыкальное впечатление. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония № 
40. Увертюра. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… . 
Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И всё это – Бах. 

Всё в движении. Попутная песня. «Музыка учит людей понимать друг друга». Два лада. 
Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. Первый. Мир композитора (П. И. 
Чайковский. С. С. Прокофьев). Могут ли иссякнуть мелодии. 

 

III. Тематическое планирование учебного предмета 

 
№ 
п/п 

                                       Раздел Занятия 
с учителем 

Часы на 
самоподготовку 

1. «Россия – Родина моя» 1            2 
2. «О России петь – что стремиться в храм…» 1            5 
3. «День, полный событий» 2            5 
4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 1            3 
5. «В концертном зале» 1            6 
6. «В Музыкальном театре» 1            3 
7. «Чтобы музыкантом быть, так надобно уменье…» 1,5            2,5 

 Итого: 35 часа          8.5         26,5 
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Адаптированная рабочая программа                                               по учебному предмету 

                                            «Окружающий мир» 
 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
(личностные, метапредметные и предметные) 

 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 
личностных результатов начального образования, а именно: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, 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; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 
метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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6) использование знаково – символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 
«Окружающий мир»; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно – 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 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. 
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Основные требования к знаниям, умениям и навыкам для 
учащихся ОВЗ к концу 2 класса 

 
К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

-неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, 
кустарники, травы: животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; 
основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животные своей мест- 
ности; правила поведения в природе; основные сведения о своем городе (селе); 
домашний адрес: виды транспорта; наиболее распространенные профессии: 
-строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на 
улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 
-имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 
извинения, прощания; культура поведения в общественных местах; 
-основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы 
земной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов; части реки; 

-названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия 
нескольких стран мира; государственные символы России. 

Учащиеся должны уметь: 
различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и 

живой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать 
изученные растения, животных (но нескольку представителей каждой группы); вести 
наблюдения в природе под руководством учителя: выполнять правила поведения в 
природе; 
-различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), 
трудом людей под руководством учителя; 
-выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 
-использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими 
людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 
-определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 
- приводить примеры достопримечательностей родного края. Москвы, Санкт- 
Петербурга. 

 
Коррекционная работа 

При изучении курса «Окружающий мир» решаются следующие основные задачи: 
Расширение кругозора детей; 
Повышение адаптивных возможностей детей благодаря их социальной 

ориентировки; 
Обогащение жизненного опыта детей путём организации предметно-практической 

деятельности; 
Уточнение, расширение и активизация лексического запаса; 
Улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти; 
Развитие устной монологической речи. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 
гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 
Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 
жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 
причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 
       Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 
бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—
3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 
грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 
насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 
людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 
сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 
плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 
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сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 
           Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 
(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 
влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 
влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 
местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 
природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 
растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 
природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 
животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 
каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 
организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие 
детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- 
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 
Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление 
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 
представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 
детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 
школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 
обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и 
семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 
Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из 
важнейших задач общества. 



28 
 

 Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в 
жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 
культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека 
за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 
телефон, электронная почта. 
            Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 
духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 
Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 
плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 
и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 
России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 
традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта.  
       История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 
Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 
Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные 
исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 
национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 
охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 
человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 
религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 
политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к 
культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 
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Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 
окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 
безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 
кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 
использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 
человека. 

Содержание тем учебного предмета «Окружающий мир»  
 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования и представлены в программе содержательными блоками «Человек и 
природа», «Человек и общество». 

Человек и природа. 
Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Примеры явлений природы: смена времён года, 
снегопад, листопад, перелёты птиц, ветер, дождь, гроза. 

Звёзды и планеты. Созвездия. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 
расположение на глобусе и карте. Ориентирование на местности. Компас. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времён года в родном 
крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края. 

Водоёмы (водные богатства), их разнообразие (океан, река, море, озеро, пруд); 
использование человеком. Водоёмы (водные богатства) родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. 

Вода. Свойства воды. Значение для живых организмов и хозяйственной жизни 
человека. Полезные ископаемые. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их 
значение в хозяйстве человека. 

Растения, их разнообразие. Деревья, кустарники и травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей. Растения родного края. 

Знакомство с отдельными представителями растений (комнатные растения, деревья). 
Бережное отношение человека к растениям.  
Животные и их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных. Дикие и домашние животные. Животные живого 
уголка. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
животным. Животные родного края. 
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Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и 
отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 
окружающей местности). 

Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 
ископаемых, растительного и животного мира. Красная книга России, её значение, 
отдельные представители растений и животных, занесённых в Красную книгу. 

Общее представление о строении тела человека. Характеристика от-дельных 
внутренних органов человека. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 
человека. Номера телефонов для вызова экстренной помощи. Личная ответственность 
каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Человек и общество. 
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Взаимоотношения человека 

с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 
социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к 
чужому мнению. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Хозяйство 
семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 
школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 
Общественный транспорт. Наземный, воздушный, водный транспорт. Правила 

пользования транспортом. 
Наша родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: 

герб, гимн, флаг. Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной 
закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент РФ – глава государства. 
Праздник в жизни общества. Основные праздники: Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 
защиты детей, День семьи и др. 

Россия на карте; государственная граница России. 
Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь. Расположение Москвы на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 
России (по выбору). 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим 
народам. 

Родной край – частица России. Родной город (село), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; учреждения культуры, спорта и 
образования, музеи, театры. Особенности труда людей родного края, их профессии. 
Важные сведения из истории родного края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на 
Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на карте, столица, 
главные достопримечательности. 
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Правила безопасной жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. 

Основы правильного питания. 
Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. 
Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 
 
 

III.Тематическое планирование учебного предмета 

 
№
п/п 

Разделы Занятия 
с учителем 

Часы на 
самоподготовку 

1.  Где мы живём 2 2 
2.  Природа 5 15 
3. Жизнь города и села 2 8 
4. Здоровье и безопасность 3 6 
5.  Общение 2 6 
6.  Путешествия 3,5 15,5 
                                        Итого: 70ч. 17,5 52,5 
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Адаптированная рабочая программа по учебному предмету « Русский  язык» 
 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
(личностные, метапредметные и предметные) 

 
АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными 

результатами: базовый уровень (обязательный минимум содержания основной 
образовательной программы) – является обязательным для всех обучающихся с задержкой 
психического развития 

Данная программа обеспечивает достижение учениками 2 класса следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 
1) Формирование 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; 
2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
c учётом устойчивых познавательных интересов, a также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) Формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно- 
исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, 
выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения; 
4) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
5) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
6) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве co 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
7) Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
8) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) Развитие навыков сотрудничества co взрослыми и сверстниками в учебном процессе и 

других социальных ситуациях. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися следующих 
метапредметных результатов изучения курса «Русский язык»: 
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии c поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

б) Использование различных способов поиска (в справочных источниках: в учебниках и 
других учебных пособиях, в словарях), обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии c коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета; 

7) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии c целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии c задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 

8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения с права каждого иметь свою; излагать своё мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться o 
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности; 

10) Овладение начальными сведениями o сущности и особенностях изучаемого объекта 
системы русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей — 
окружающего мира и слова, 

отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание единства и различия этик 
реальностей; 11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

12) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе c учебными моделями) в соответствии c содержанием предмета 
«Русский язык». 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися следующих 
предметных результатов изучения курса «Русский язык»: 

1) Формирование первоначальных представлений o единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, o языке как основе национального самосознания; 

2) Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения: 

3) Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
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4) Овладение первоначальными представлениями o нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) Овладение учебными действиями c языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

б) Умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 
(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

7) Способность проверять написанное. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам для 
учащихся ОВЗ к концу 2 класса 

 
Обучающиеся должны знать/понимать: 

  - предложение как единицу речи; 
   - типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

- оформление предложений в устной и письменной речи (интонация, пауза, 
знаки препинания); 

   - признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 
- термины,  лексическое значение и основные грамматические признаки (вопрос, 
число) изученных частей речи; 

- употребление в предложении имени существительного, прилагательного, 
глагола, предлога; 
- термины и понятия «корень слова», «однокоренные слова», «разные    
формы  слова»; 
- различение слабой и сильной позиции гласных и согласных в корне слова; 
- назначение букв, обозначающих два звука (е, ё, ю, я); 
- алфавит, название букв русского алфавита. 

 
Учащиеся должны уметь: 

- анализировать и кратко характеризовать звуки речи; 
   - анализировать и кратко характеризовать части речи, предложения; 

- различать произношение и написание слов; 
   - находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю); 

- без ошибок списывать несложный текст объёмом 35 – 45 слов; 
- писать под диктовку текст (30 – 35 слов) с изученными орфограммами            
и          пунктограммами; 
-создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в 
форме повествования и описания; 

- соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации. 
Использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и  повседневной жизни: 

- для адекватного восприятия звучащей речи; 
- работы со словарём (алфавит); 
- соблюдения орфоэпических норм; 
- создания в устной и письменной форме несложных текстов по 
интересующей младшего школьника тематике; 

- овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях 
повседневного общения. 
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- каллиграфически правильно писать слова, предложения, тексты из 35 – 45 
слов без пропусков, вставок, искажений букв; 

  - делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам; 
- обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и 
мягким знаком; 
- писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, в названиях 
городов, деревень, в кличках животных; 
- писать слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 
- правильно обозначать буквами парные звонкие и глухие согласные в конце слов 
и безударные гласные звуки в двусложных словах; 
- писать слова с удвоенными согласными буквами, с разделительным 
мягким знаком, с непроверяемыми написаниями по программе 2 класса; 
- писать раздельно предлоги со словами; 
- производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять 
ударные гласные звуки в слогах, а также последовательность звуков и букв; 
- правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять, что эти 
слова обозначают: предмет, признак предмета или действие предмета; 

- различать слова, отвечающие на вопросы кто? и что?; 
- устанавливать связь слов в предложении, состоящем из 3- 4 слов; 
выделять подлежащее и сказуемое; 

- составлять предложение из слов, устанавливая между ними связь по вопросам; 
- употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить знаки препинания 
в конце предложений; 

- определять тему текста и озаглавливать его в зависимости от темы; 
- делить сплошной текст на предложения (3 – 4 предложения); 
-  устанавливать смысловую связь между частями текста 
(восстанавливать деформированный повествовательный текст из трёх 
частей); 
- составлять и записывать текст из 3 – 5 предложений на заданную 
или самостоятельно выбранную тему; 

- при записи текста использовать красную строку. 
 Уже на данном первоначальном этапе обучения учитель должен 
прогнозировать наличие знаний, умений и навыков обучающихся, 
необходимых выпускнику начальной школы. 

 
Владеть под руководством педагога: 

-навыками самопроверки: организации рабочего места; 
-умением работать по алгоритму. 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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, 
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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. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 
художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твёрдости – мягкости согласных звуков. Различение 
звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости – 
глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 
согласный; гласный ударный – безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – 
непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 
Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 
ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах 
с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, пробела 
между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в 
пределах изученного). 
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. 
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 
словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 
значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 
использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса (постфикса –ся),основы. Различение изменяемых и неизменяемых 
слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 
с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 
словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 
существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 
имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 
существительных по падежам. Определение падежных и смысловых (синтаксических) 
вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1- му, 2 – му, 3 –му 
склонению. Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 
существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам,кроме прилагательных на – ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость 
формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма 
имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический 
разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1- го, 2- го, 3 – го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 
количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 
временам: настоящее, прошедшее и будущее время. Изменение глаголов по лицам и 
числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 
по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей 
речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 
от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 
Частица. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 
вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 
связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 
предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 
анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 
с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 
предложения). 

Сложное предложение.(общее представление). Различение простых и сложных 
предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы 
в слове. Использование орфографического словаря. 
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Применение правил правописания и пунктуации: 
● сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щув положении под ударением; 
● сочетания чк-чн, чт, нч, щни др.; 
● перенос слов; 
● прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
● проверяемые безударные гласные в корне слова; 
● парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
● непроизносимые согласные; 
● непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
● непроверяемые буквы – орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 
● гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
● разделительные ъ и ь; 
● мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 
● соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход); 
● е и ив суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 
● безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

–мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
● безударные падежные окончания имён прилагательных; 
● раздельное написание предлогов с именами существительными; 
● раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
● раздельное написание частицы не с глаголами; 
● мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2- м лице единственного числа 

(читаешь, учишься); 
● мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 
● безударные личные окончания глаголов; 
● раздельное написание предлогов с другими словами; 
● знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 
● знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
● запятая при обращении в предложениях; 
● запятая между частями в сложном предложении. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 
происходит общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении 
с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определённую тему с использование разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 



39 
 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 
сочинение – повествование, сочинение – описание, сочинение – рассуждение. 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                     Наша речь 
     Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

                     Текст 
Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. 

Построение текста. Воспроизведение текста. 
Предложение 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 
Слова, слова, слова… 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. 
Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 
Звуки и буквы 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. 
Гласные звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. 
Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с удвоенными 
согласными. Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий 
знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие 
согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 
конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь). 
Части речи 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 
существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 
существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и 
роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 
Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст- описание и роль 
в нем имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-
рассуждение. Предлоги. 

                  Повторение 
 

 
III.Тематическое планирование учебного предмета  

 
№ Название раздела Занятия 

с учителем 
Часы на 

самоподготовку 
1 Наша речь 3 ч. - 
2 Текст 3 ч. 1 
3 Предложение  8ч. 4 
4  Слова, слова, слова… 15 ч. 3 
5 Звуки и буквы 35 ч. 23 
6 Части речи 34 ч. 24 
7 Повторение 7 ч. 15 

                                                                                     
Всего175 часов 

 105ч. 70ч. 



40 
 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Технология» 
 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
(личностные, метапредметные и предметные результаты) 

 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народи 

историю России. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 
Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3.Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково – символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов схем решения учебных и 
практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 
том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно – 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
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8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 
Предметные результаты 
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно – преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами 
ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно – 
познавательных и проектных художественно – конструкторских задач. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и 
навыкам для учащихся ОВЗ к концу 2 класса 

 
К концу 2 класса у учащихся следующие знания и умения: 

 
• знать культурные и трудовые традиции своей семьи; 
• первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; 
• знать возможности использования природных богатств человеком; 
• познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; осуществлять простейшую 
классификацию рабочих машин; 

• собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических машин по 
образцу, технологическому рисунку, условиям. 

• рабочие машины; принцип действия и устройство простейших моделей транспортных, 
транспортирующих и технологических машин; применение этих машин в народном 
хозяйстве, профессии людей, обслуживающих эти машины. 

• знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 
• основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), уход 

за растениями (сбор урожая); отличительные признаки семян; 
• общее понятие о размножении растений черенками. 
• уметь самостоятельно ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, пользоваться ими; 

• оформить (декорировать) папку достижений с использованием разных цветов; 
• наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 
• сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для рукотворной 

деятельност; 
• анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, прогнозировать 

получение практических результатов в зависимости от характера выполняемых действий, 
находить и использовать оптимальные средства и способы работы; 
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• находить необходимую информацию в учебнике и справочных материалах; 
• организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности; 
• знать технологические свойства используемых инструментов (ножницы, канцелярский 

нож, линейка, циркуль) и технику безопасности при работе с ними; 
• создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность практических 

действий, отбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
• осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы; 
• моделировать несложные изделия; 
• уметь применять знания, полученные в 1 классе; 
• начальные знания о профессиях и их особенностях, о важности правильного выбора 

профессии; использовать эти знания в своей практической деятельности на уроке и вне 
школы; 

• знать о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и ремеслах, об 
истории развития изучаемых производств; 

• уметь искать в разных источниках (для практической работы в проекте или при 
изготовлении изделия) и перерабатывать информацию (анализировать, 
классифицировать, систематизировать); 

• уметь планировать практическую работу, составлять алгоритмы действий, 
• оценивать промежуточный и итоговый результат; 
• осуществлять самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы; 
• уметь готовить сообщение на заданную тему; 
• знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях 

деятельности, выполнять практические работы (изготовлять изделие по плану); 
• уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 
• уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и 

волокнистыми материалами, природными материалами, пластичными материалами, 
пластмассами, металлами (знать о их свойствах, происхождении и использовании 
человеком); 

• освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого материала: 
разметка (с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет), выделение из 
заготовки, формообразование, раскрой, сборка, 

отделка; 

• уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном 
изделии; 

• выполнять задания по заполнению технологической карты; 
• правильно и экономно расходовать материалы; 
• знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы 

ножницами, шилом и др.); 
• знать и выполнять правила техники безопасности; 
• использовать приобретенные знания и умения для творческого решения и несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач; 

• владеть навыками работы с простейшей технической документацией, (распознавание 
чертежей, их чтение, выполнение эскизов, разметка с опорой на них); 

• ориентироваться в элементарных экономических сведениях и проводить практические 
расчеты; 

• понимать, что вся работа имеет цену; 
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• выполнять практические работы с помощью, схем, рисунков, изображений изделий, 
представленных в учебнике, анализировать устройство (выделять детали, определять 
взаимоположение, соединения их виды и способы); 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 
(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая 
веревочка) - знать, уметь применять на практике; 

• название, назначение и приемы работы измерительными инструментами (линейка, 
угольник, циркуль); последовательность технологических операций: разметка, резание, 
формообразование, сборка, оформление; 

• приемы построения прямоугольника с помощью измерительных инструментов; способ 
контроля – линейкой, угольником, циркулем; 

• с помощью учителя выполнять разметку с опорой начертѐж по линейке, угольнику, 
выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№10), тонкой 
веревочки; 

• самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 
используемого материала и поддерживать порядок на нѐм вовремя работы, экономно и 
рационально размечать несколько деталей; 

• изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, 
плану, технологической карте; 

• работать с конструктором для детского творчества (определять количество, способы 
соединения деталей); 

• с помощью рисунков подбирать детали и инструменты, необходимые для сборки из тех, 
что есть в конструкторе; 

• развивать навыки проектной деятельности – учить думать, рассуждать вслух, спорить, 
делиться своим жизненным опытом, продумывать идею проекта, разбираться в 
предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 

цепочку своих практических действий; 

• анализировать готовое изделие; построение плана работы или использование плана, 
предложенного в учебнике, непосредственное выполнение работы, ее презентация; 

• учится строить монологическое высказывание, рассказывая о цели изготовления изделия 
и вариантах его использования; 

• работать в группе, оформлять композицию, осуществлять само и взаимоконтроль; 
• кондитерское искусство, виды пластичных материалов, применять технологию лепки из 

соленого теста; уметь проводить сравнительную характеристику пластичных материалов 
по предложенным критериям, основные термины и понятия: тестопластика, пекарь, 
кондитер; 

• различать съедобные и несъедобные грибы, составлять композицию с использованием 
пластилина и природных материалов, оформлять изделие по задуманному плану; 

• составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками; различать виды ниток; 
получить опыт подготовки и обмотки шаблонов; 

• получить опыт самостоятельной посадки луковицы, проведения наблюдения; научиться 
оформлять дневник наблюдений, проводить анализ выполненной работы (с занесением в 
дневник наблюдений); 

• овладеть навыком конструирования из бумаги; научиться заполнять технологическую 
карту к поделке; 

• знать свойства, способы использования, виды пластилина; 
• народные промыслы - уметь различать произведения хохломских, дымковских и 

городецких мастеров, виды изображений матрешек; 
• усвоить последовательность изготовления матрешки; уметь работать с шаблонами, 

составлять аппликацию из ткани, применять навыки кроя, выполнять разметку на ткани, 
экономить используемый материал; 
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• создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной схеме; 
• использовать в аппликации различные виды круп — просо, гречка, семена ясеня и т. д., 

создавать полуобъемную аппликацию, отрабатывать навыки работы клеем; 
• различать национальные костюмы разных народностей, знать принципы обработки 

волокон натурального происхождения, освоить прием плетения в три нити, уметь 
составлять композицию русской тематики; 

• освоить приемы работы с глиной, целой яичной скорлупой составлять композиции; 
• выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки ткани (основные 

термины и понятия: шов, пяльцы, вышивка); 
• создавать изделия, используя шов «через край», пришивать пуговицу; понятия: виды 

швов, нитки. 
• правила разметки ткани; прием разметки ткани с помощью шаблона; 
• работать с выкройками; развивать навыки кроя; 
• научиться создавать изделия приемом лепки из фольги, уметь работать по плану; 
• коллективно, с помощью учителя проводить конференции, 

уметь выступать с презентацией своей папки достижений. 

• задавать заранее подготовленные вопросы (можно использовать учебник), 
оценивать выступления своих товарищей, анализировать; 

• иметь представление о том, как строить монологическое высказывание; 
• владеть методами самоанализа, самоконтроля самооценки, взаимопомощи и 

взаимовыручки; 
• приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- 
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач; 

• освоить элементарные приемы работы с компьютером (поиск и получение информации, 
работа с готовыми ресурсами, создание небольших текстов в рамках практических задач)- 
поиск информации в Интернете (для этого изучают правила набора текста с клавиатуры и 
выполняют практическую работу «Ищем информацию в Интернете», осваивая на 
элементарном уровне программу MicrosoftInternetExplorer; 

               работать с разными источниками информации: сравнивать, анализировать, выбирать;                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  классифицировать, устанавливать связи, и т.д. 
 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ЗНАНИЯ, 
УМЕНИЯ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА, 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека: разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 
предметы быта и декоративно – прикладного искусства и т.д. разных народов России). 
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 
разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия разных 
народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 
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Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 
представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 
информации (из учебника и дидактических материалов), её использование в организации 
работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 
документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 
оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 
деятельности – изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и 
внеучебной деятельности и т.п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 
комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. 
ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ. 

 
Общее понятие о материалах, их происхождения. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 
выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 
применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 
замена материалов в соответствии с их декоративно – художественными и 
конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 
материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 
использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 
(технологическая карта, чертеж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 
подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 
раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), 
отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 
заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 
декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 
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Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 
Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 
Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 
различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 
оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

 
ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 
переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 
при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 
ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях (СО). 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера, программ Word. 
 

 
II.Содержание тем учебного предмета 

 
1.Художественная мастерская 
Что ты уже знаешь? 
Зачем художнику знать о цвете, форме и размере.  
Какова роль цвета в композиции? 
Какие бывают цветочные композиции?  
Как увидеть белое изображение на белом фоне? 
Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Композиция-симметрия. 
Можно ли сгибать картон? Как? Проект «Африканская саванна».  
Урок-играКак плоское превратить в объёмное? 
 Изготовление игрушки «Говорящий попугай» 
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Как согнуть картон по кривой линии?  
Конструирование «Змей Горыныч» Проверка знаний и умений по теме. 
2.Чертёжная мастерская 
Что такое технологические операции и способы? Изготовление игрушки с пружинками. 
Что такое линейка и что она умеет? 
Что такое чертёж и как его прочитать? 
 Изготовление открытки-сюрприза 

                         Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 
Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 
 Изготовление блокнотика для записей 
Можно ли без шаблона разметить круг? Узоры в круге 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление игрушки из конусов.  
Проверим себя. 
3.Конструкторская мастерская  
 Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление игрушки-качалки 
Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 
 Изготовление подвижной игрушки «Мышка» 
Ещё один способ сделать игрушку подвижной.  
Изготовление игрушки «Зайчик» 
Что заставляет вращаться винт-пропеллер? Изготовление пропеллера. 
Можно ли соединить детали без соединительных материалов?  
Изготовление самолёта. 
День Защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? 
 Изготовление поздравительной открытки. 
Поздравляем женщин и девочек. Изготовление открытки к 8 Марта. 
Что интересного в работе архитектора? Наш проект. Макет города. 
Как машины помогают человеку? Изготовление макета автомобиля. 
4.Рукодельная мастерская  
Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов  
«Одуванчик». 
Какие бывают нитки. Как они используются? Птичка из помпона. 
Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Подставка. 
Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Мешочек с сюрпризом.  
Как ткань превращается в изделие? Лекало. 
 Футляр для мобильного телефона. 
Проверка знаний и умений, полученных во 2 классе. 
 
 

III. Тематическое планирование учебного предмета 
 

№
п/п 

Разделы Занятия 
с учителем 

Часы на 
самоподготовку 

1.1 Художественная мастерская  5 4 

2.  Чертежная мастерская 3 4 
3.  Конструкторская мастерская 5 5 
4.  Рукодельная макстерская                 4,5 4,5 

                                                  Итого: 35 ч. 17,5 17,5 
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Адаптированная рабочая программа по учебному предмету 
 «Физическая культура» 

 
2 класс 

 
I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(личностные, метапредметные и предметные ) 
 

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 
многонационального российского общества; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 
Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 
Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учебы и социализации; 
– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и 
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др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости) 
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 
– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 
качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 
соревновательной деятельности. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам для 
учащихся ОВЗ к концу 2 класса 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 
«Физическая культура» учащиеся 2класса должны: 
              иметь представление: 

- о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 
- о зарождении древних Олимпийских игр; 
- о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих 

и соревновательных; 
- об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

            уметь: 
- составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на 

развитие силы, быстроты, гибкости и координации; 
- выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 
- проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 
- составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие 

результаты в развитии силы, быстроты и координации в процессе 
соревнований; 

- вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений; 

                            демонстрировать уровень физической подготовленности; 
Требования к уровню освоения учебного предмета 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развитие основных систем организма; 
• раскрывать на примерах (из истории) положительное влияние занятий физической 
культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, гибкость) и различать их; 
• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми, 
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность: 
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью; 
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной деятельности, 
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 
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Способы физкультурной деятельности 
 

Выпускник научится: 
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 
• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении, соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 
наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 
по развитию физических качеств; 
• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 
частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 
основных физических качеств; 
• выполнять организующие строевые команды и приемы; 
• выполнять акробатические упражнения на спортивных снарядах; 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах; 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание и броски мяча 
разного веса и объема); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
• играть в баскетбол по упрощенным правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
• выполнять передвижения на лыжах. 
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Ii. Содержание тем учебного предмета 
 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» 
(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный 
компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует 
основным направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе 
(медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого- 
педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические 
основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации 
исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью 
учащихся. Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 
гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 
здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных 
навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов 
спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной 
направленностью. 

 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения 
человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви инвентаря. 
Из истории физической культуры. История физической культуры и первых 
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 
и развитие физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение ЧСС. 
 

Способы физкультурной деятельности. 
Самостоятельные занятия. Составления режима дня. Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 
и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение ЧСС во время выполнения физических упражнений. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Освоение комплексов 
общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических качеств. 
Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных 
действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных 
прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 
физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 



52 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
 

Гимнастика с основами акробатики 
Акробатические упражнения: перекаты в группировке с последующей опорой 

руками за головой; 2-3 кувырка вперед; стойка на лопатках; «мост» из положения лежа 
на спине. Кувырок назад, кувырок вперед; кувырок назад и перекатом стойка на 
лопатках. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по наклонной 
скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре лежа, лежа на животе, подтягиваясь руками; 
лазание по канату в три приема; перелезание через препятствие. Висы: вис на согнутых 
руках согнув ноги; на гимнастической стенке вис прогнувшись, подтягивание в висе, 
поднимание ног в висе. 

Опорные прыжки: опорные прыжки на горку из гимнастических матов, на коня, 
козла; вскок в упор стоя на коленях и соскок взмахом рук. 

Строевые упражнения: Команды «Шире шаг», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый 
второй рассчитайсь!»; построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг в 2 круга; 
передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». Команды «Становись!», 
«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», повороты на месте. Перестроение в движении из 
одной колонны в две, три, четыре. 

 

Легкая атлетика. 

Понятия: эстафета команды «Старт!», «Финиш!»; темп, длительность бега, влияние 
бега на состояние здоровья, элементарные сведения о правилах в беге, прыжках, 
метании, техника безопасности на занятиях. 

Ходьба: ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприрседе, с различным 
положение рук, под счет учителя, коротким, длинным и средним шагом, с 
перешагиванием через скамейки, в различном темпе под звуковые сигналы, в приседе. 

Бег: обычный бег с изменением длины и частоты шагов, с высоким подниманием 
бедра, приставными шагами правым и левым боком, с захлестыванием голени назад. 

Бег на выносливости: равномерный, медленный, до 5-8мин. Кросс по 
слабопересеченной местности до 1 км. 

Бег на скорость: бег с максимальной скоростью до 60м., с изменением скорости, с 
прыжками через условные рвы под звуковые сигналы. «Круговая эстафета», «Встречная 
эстафета». Бег с ускорением на расстояние до 30м. 

Прыжки: на одной и на двух ногах вместе, с поворотом на 180, по разметкам; в длину 
с места; в длину с разбега; с высоты до 60см.; в высоту с прямого разбега, многоразовые 
(до 10прыжков); прыжки в длину с разбега; многоскоки (тройной, пятерной, 
десятерной). 

Метание: метание малого мяча с места; в горизонтальную и вертикальную цель; 
метание на дальность и заданное расстояние. 

Лыжные гонки. 
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход с палками и без палок; 

подъем «лесенкой»; спуски в высокой и низкой стойках; передвижение на лыжах до 2 
км с равномерной скоростью. 

Поворот: переступанием вокруг пяток и носков лыж, повороты переступанием в движении. 
Подъемы «лесенкой» и «елочкой». 
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Подвижные и спортивные игры. 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Выжигала», 

«Увертывайся от мяча». 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Пустое место», «Белые медведи», «Кто 

дальше бросит», «Космонавты», «Волк во рву», «Удочка». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 
Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение 

мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча на месте и в движении 
в треугольниках, квадратах, кругах; передачи мяча двумя руками от груди; бросок мяча с 
места; 

Подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей», «Охотники и 
утки», «Снайперы», «Игры с ведением мяча», «Подвижная цель», «Гонка мячей по 
кругу», «Овладение мячом», «Борьба за мяч», «Перестрелка», мини баскетбол. 

Футбол: удар по недвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 
приём и передача мяча; подвижные игры на материале футбола; 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры; 

Адаптивная физическая реабилитация 
Общеразвивающие упражнения. 
На материале гимнастики. 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом; наклоны; 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 
Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, воспроизведение заданной игровой позы; игры на 
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 
лёжа, сидя). 

Формирование осанки: ходьба на носках, с заданной осанкой; стилизованная 
ходьба под музыку; упражнения на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 
позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, 
сидя, лёжа. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 
(преодоление веса собственного тела). 

На материале лёгкой атлетики. 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре. 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в 
стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной 
рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 
сбоку, снизу, от груди); прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 
доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте. 
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На материале лыжных гонок. 
Развитие координации:перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 

общеразвивающие упражнения с изменением поз тела, стоя на лыжах. 
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности. 
На материале плавания. 
Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, скольжение на 

груди и спине с задержкой дыхания (стрелочкой). 
Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые 
на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; 
комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, 
средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 
глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию 
(«понюхать цветок», «подуть на кашу», «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во 
время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 
гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 
гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 
различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег 
животных и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», 
похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание 
лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание 
белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с 
удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с 
мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; 
упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», 
«Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: 
«Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем 
поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на 
укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы». 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 
«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 
вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; 
ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на 
внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными 
мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 
(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в 
стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары 
мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной 
рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на 
груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в 
шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными 
ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с 
учителем), ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков. 
Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге 
и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с 
указанием направления; повороты на месте кругом с показом направления. 
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Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 
быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением 
дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; 
высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; 
прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; 
прыжки в глубину с высоты 50 см. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 
(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 
горизонтальную цель (мишени на г/стенке); переноска одновременно 2-3 предметов 
различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 
г/скамейке с различными положениями рук; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: лазанье по г/стенке одновременным способом, 
не пропуская реек, с поддержкой; подлезание и перелезание под препятствия разной 
высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под 
препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через 
предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 
секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

 
 

III.Тематическое планирование учебного предмета 
 

 
 

№
п/п 

Раздел Занятия 
с учителем 

Часы на 
самоподготовку 

1.  
 

Знания о физической культуре 
 Легкая атлетика 
(Легкоатлетические упражнения) 

 
            3+2 

 
16 

2.  Гимнастика с элементами акробатики 4 14 
3.  Подвижные игры, с элементами спортивных игр 2  
4.  Лыная подготовка 4 10 
5 Кроссовая подготовка 2,5 2 

                                                       Итого:  70 ч. 17,5 52,5 
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Уровень физической подготовленности 
 

2 класс 
Контрольные 
упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 
на низкой 
перекладине из 
виса лежа, кол- 
во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

 
 

Прыжок в длину 
с места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, 
не сгибая ног в 

коленях 

Коснутьс я 
лбом колен 

Коснутьс я 
ладонями 

пола 

Коснутьс я 
пальцами 

пола 

Коснутьс я 
лбом колен 

Коснутьс я 
ладонями 

пола 

Коснутьс я 
пальцами 

пола 

Бег 30 м с 
высокого старта, 

с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 
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Адаптированная рабочая программа 

по учебному предмету «Родной язык (русский) 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 
интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; 

• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и 
здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 
окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

• осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, 
истории своего народа, интерес к русскому языку как к родному; 

• адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, 
учителем, умение признавать собственные ошибки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств 
эстетической красоты и точности русского слова; 

• осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

• осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 
понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, 
понимания того, что изменения в культуре народа находят своё отражение в языке; 

• понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям 
народной речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам, 
положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач (передавать 
информацию, просить, доказывать и т. д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• осознавать слово как главное средство языка; 

• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, 
буквенной); 

• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 
согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и 
поиска нужной информации (в словарях и др.) 

• производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 
учебнике материала); 
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• различать родственные (однокоренные) слова; 

• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 
(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение 
мысли, связь слов, интонационная законченность); 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько 
предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом); 

• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, 
вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 
слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 
переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно 
выделяемыми морфемами; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

• излагать содержание исходных текстов в 40–55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4–
8 предложений, правильно оформляя начало и конец предложений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

• понимать цель выполняемых действий; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

• понимать важность планирования работы; 

• осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи 
(орфограммы в корне слов); 

• выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии 
с выбранным алгоритмом или инструкциями учителя; 

• осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с 
заданным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 
эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, допущенные при 
списывании, письме по памяти. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 
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• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

• намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании 
творческой работы, создании проектов; 

• объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как 
работали; 

• осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или 
без ошибок, в чём проявилась сложность выполнения. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника; 

• ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

• строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

• находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

• владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и 
др.; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 
справочного бюро; 

• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 
плана); 

• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

• владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим 
корнем). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

• уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

• понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

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

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

Учащиеся получат возможность научиться: 
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• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(обращение, вежливые слова); 

• озаглавливать текст; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 
(обратиться с просьбой, поздравить); 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 
для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, 

об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах 

русского и других народов России и мира.                                         

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта:  

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 

бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего времени; 

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которыхсвязано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). 

 Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с 

дровами. 

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». 

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 
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первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни.                                 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом 

общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из 

ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 

умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности 

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить 

товарища). Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии 

в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 
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III. Тематическое планирование учебного предмета  
 

 

№ п/п Наименование раздела Занятия 
с учителем 

Часы на 
самоподготовку 

 

1 Русский язык: прошлое и 
настоящее. 

7,5  

2 Язык в действии. 6  

3 Секреты речи и текста. 4  

 
                                                                                             
Итого:    17,5  часа                                                             

17,5 0 
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Адаптированная рабочая программа по  учебному предмету 

«Литературное чтение на родном языке (русском) » 
 
 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 
2 класс 
Личностные результаты.  
У учащихся будут сформированы: 
• осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
• ценности многонационального российского общества; 
• гуманистические и демократические ценностные ориентации;  
• положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 
Учащиеся приобретут опыт: 
• внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 
природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 
• оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 
У учащихся могут быть сформированы: 
• представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 
• умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 
• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 
людей; 
• умения оценивать свое отношение к учебе; 
• внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 
• эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений 
за природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям 
природы) 
Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД.  
Учащиеся приобретут опыт: 
• выполнения учебных действий в устной и письменной форме;  
• самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив; 
• планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, 
участие в проектной деятельности). 
Познавательные УУД 
Учащиеся научатся: 
• прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 
• самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 
учебнике, в сносках к тексту. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• сравнивать произведения и героев; 
• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 
• находить объяснение незнакомых слов в словаре; 
• находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся: 
• работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

• задавать вопросы по тексту произведения; 
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• сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под 
руководством учителя). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, 
оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 
• аргументировать собственную позицию; 
• получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные 
ответы. 
Предметные результаты. 
Речевая и читательская деятельность 
Учащиеся научатся: 
• воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им 
впечатление; 
• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 
• пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 
• объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 
• вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 
• объяснять действия персонажей; 
• делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 
• сравнивать героев разных произведений; 
• ставить вопросы к тексту. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 
переживаний, жизненных впечатлений. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
• создавать рассказ по циклу картинок; 
• рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью 
учителя; 
• выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• читать по ролям художественное произведение; 
• сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 
• придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 
• создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 
• участвовать в инсценировке  литературных произведений. 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
• выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 
• находить сравнения в тексте произведения; 
• определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 
• определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 
• выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, 
описание пейзажа; 
• определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 
•  
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II. Содержание учебного предмета 
 
В содержании программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 
1. Круг чтения. 
2. Работа с текстом и книгой. 
 
      Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности 
детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, 
приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие 
накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской 
самостоятельности». 
     При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 
понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – 
писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных 
жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные 
представления об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства 
(о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной 
речи). 
        Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести 
диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и 
доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, 
эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного 
языка. 
Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 
самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 
рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях 
и волшебстве, книги писателей родного края. 
Работа с текстом и книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы 
книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный 
ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы 
чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной 
выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам 
учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение 
соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление положительного отношения к 
самостоятельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное 
разучивание игр из книг-сборников.  
 

2 класс 

Круг чтения 
«Россия - наша Родина» В. Степанов «Что мы Родиной зовём»; К. Паустовский «Моя 
Россия»; 

«Фольклор нашего народа»  Календарные народные праздники и обряды; «Мир 
фольклора – мир народной мудрости»; «Мир пословиц и поговорок»; «Загадки и народные 
приметы о временах года»;  

«О братьях наших меньших» Г.А. Скребицкий. Пушок.;  К.Д. Ушинский. Чужое яичко; 
Н.И. Сладков. Топик и Катя; А.Л. Барто. Бедняга крот; Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла 
«Про Томку»). 

«Времена года» В. Бианки. Как животные к холодам готовятся; Г. Х. Андерсен. Снеговик; 
А. Блок.Весенний дождь./Загадки про весну; И. С. Соколов-Микитов. Бурундук. 
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Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и 
муха»; А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок 
листопада»; И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний 
день»; С. Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; Н. Сладков 
«Песенки подо льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок); В. Осеева 
«Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное»;  
Народные песни, сказки, пословицы: 
Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», 
«Заинька, где ты был-побывал…»; «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; «Уж как я ль 
мою коровушку люблю…»; «Тень-тень, потетень…»; 
Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моё, 
усни…»; И. Токмакова «Как на горке — снег, снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто 
«Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»; С. Маршак 
«Чего боялся Петя?»; О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. 
Толстой «Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»;В. 
Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»; А. Алексин 
«Первый день»; С. Маршак «Друзья-товарищи». 
Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 
«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; 
татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; 
лезгинская сказка «Как проверяется дружба». 
 
Работа с текстом и книгой 
Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием 
произведения, выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение. Формирование 
умения пользоваться школьным толковым словарём для объяснения непонятных слов. 
Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. Формирование умений 
называть персонажей и место действия так, как они обозначены в произведении, 
определять причины действий персонажей. Формирование умения характеризовать 
персонажей с использованием слов, выбранных из предложенного в учебнике списка. 
Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие наружность 
героя, его речь, поступки, место действия. Развитие внимания к собственным чувствам, 
возникающим при чтении произведения, умение выразить их в речи. Формирование 
умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на вопросы по тексту с опорой 
на фрагменты произведения и личный жизненный опыт. Формирование умений 
определять главную мысль произведения. Обучение подробному пересказу небольших 
произведений и отдельных эпизодов, выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое, 
отдельном событии), составлению рассказа от лица героя по предложенному плану с 
помощью учителя.  Развитие умения определять и объяснять своё отношение к 
произведению и герою, опираясь на личный читательский и жизненный опыт, сравнивать 
собственное отношение к персонажам различных произведений. Формирование умений 
определять отношение автора к герою, находить в тексте способы выражения авторской 
позиции. Развитие умения сравнивать отношение автора к разным героям одного 
произведения, сопоставлять на материале конкретного произведения мысли и чувства 
разных писателей, вызванные сходными явлениями природы, человеческими поступками. 
Формирование представления о содержании основных нравственных понятий, развитие 
умения давать нравственную оценку человеческим поступкам, выявлять общие 
нравственные принципы, отражаемые в сказках разных народов.  
Развитие воображения, речевой творческой деятельности 
Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, 
создавать устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в новые ситуации, 
продолжать созданный писателем сюжет. Обучение подбору рифм, недостающих слов в 
поэтическом тексте. Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по 
заданным темам и рисункам. Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3—4 
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предложений по литературным и жизненным впечатлениям. Развитие умения заучивать 
стихотворения и фрагменты прозаического текста, выразительно читать их перед 
одноклассниками.  
Литературоведческая пропедевтика 
Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные песни, 
колыбельные, пословицы). Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, 
звукописью. Развитие умения выделять рифму в стихотворении. Расширение 
представления о ритме (через прохлопывание в ладоши трёхсложного ритма). Знакомство 
с понятиями: портрет героя художественного произведения, его речь, поступки, мысли, 
отношение автора к герою. 
 

III. Тематическое планирование по учебному предмету 
 

               2 класс (17 часов) 
Название раздела Занятия 

с учителем 
Часы на 

самоподготовку 
Раздел 1. «Россия - наша Родина»   2 часа - 
Раздел 2. «Фольклор нашего народа»   5 часов - 
Раздел 3. «О братьях наших меньших»  5 часов - 
Раздел 4. «Времена года»   5 часов - 

Итого 17 ч - 
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Адаптированная рабочая программа по учебному предмету 
«Изобразительное искусство» 

 
 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
                               (личностные, метапредметные и предметные ) 

 
                                       Личностные результаты: 
• в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, Родине, 
природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 
ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке 
произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей 
жизни; 
• в познавательной (когнетивной) сфере – способность к художественному познанию мира; 
умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 
• в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы 
в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно - прикладное искусство,
 конструирование; стремление использовать художественные умения для создания 
красивых вещей или их украшения. 
                                        Метапредметные результаты: 
• умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 
(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 
средств произведения искусства; 
• активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 
материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир и 
др.); 
• обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-
эстетическим содержанием; 
• формирование мотивации и умение организовывать самостоятельную деятельность, выбирать 
средства для реализации художественного замысла; 
• формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 
собственной и одноклассников. 
                                         Предметные результаты: 
•  в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 
восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 
искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 
специфику; сформированность 
• представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего района, региона; 
• в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой 
деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 
обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 
отражение их собственной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и 
мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным 
традициям своего народа и других народов; 
• в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 
способностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 
состояниях; умение обсуждать коллективные результаты: 
• в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной 
выразительности для передачи замысла собственной деятельности; моделирование новых образов 
путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и 
компьютерной графики). 
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II. Содержание тем учебного предмета 
 

      Художественный подход к предмету позволит освоить его содержание не только технологически, 
но и художественно, переводя акцент с обычного умения на художественно-образное 
воплощение идеи. 
      Учебный материал в примерной программе представлен тематическими блоками, отражающими 
деятельный характер и субъективную сущность художественного образования: «Учимся у природы»,
 «Учимся на традициях своего народа» ,«Приобщаемся к культуре народов мира» . В каждый блок 
включены темы, направленные на решение задач начального художественного образования и 
воспитания, а также на получение опыта художественно-творческой деятельности, содержание 
которого в обобщенном виде вынесено в отдельный блок, но в практике общего художественного 
образования фактически входит в каждый блок. 
          «И с к у с с т в о  и т ы» 
           «Как и чем работает художник». Три основные краски, строящие многоцветие мира.  Пять 
красок – все богатство цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель; их выразительные 
возможности. Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности графических 
материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. 
Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 
       «Реальность и фантазия». Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и 
реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья – Мастера 
Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 
      «О чем говорит искусство». Выражение характера изображаемых животных. 
Выражение характера человека в изображении; мужской образ. Выражение характера человека в 
изображении; женский образ. Образ человека и его характер, выраженный в объеме. Изображение 
природы в разных состояниях. Выражение характера человека через украшение. Выражение 
намерений через украшения. В изображении, украшении и постройке человек выражает свои 
чувства мысли, настроение, свое отношение к миру. 
     «Как говорит искусство». Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого 
и холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как средство 
выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: характер линий. Ритм пятен как средство 
выражения. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства 
выразительности. Обобщающий урок года. 

 
 
 
 

III.Тематическое планирование учебного предмета 
 
 

№ Раздел Занятия 
с учителем 

Часы на 
самоподготовку 

1. Как и чем работает художник». 2 ч. 7 ч. 
2. Реальность и фантазия 2 ч. 5 ч. 
3. О чем говорит искусство 3 ч. 7 ч. 
4 Как говорит искусство 2 ч. 7 ч. 

 ИТОГО: 35 часов 9 часов 26 часов 
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