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Математика 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утверждена приказом Министерства 

просвещения России от 24.11.2022 г. № 1026  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей.  

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области «Математика» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с 

учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Математика» во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов в год (4 часа 

в неделю).  

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи учебного предмета «Математика».  

Цель обучения – подготовка обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к жизни в современном обществе и 

овладение доступными профессионально-трудовыми навыками.  

Задачи обучения:  

− формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых 

для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач; развитие способности их использования при решении 

соответствующих возрасту задач;  

коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей;  

− формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль.  

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» во 2 классе определяет следующие задачи:  

Задачи учебного предмета:  

− формирование знаний о нумерации чисел первого и второго десятка;  

− формирование умения выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом;  

− расширение представления о геометрических фигурах, закрепление умения строить фигуры с помощью чертёжных инструментов;  
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− формирование умения применять первоначальные математические знания для решения учебно-познавательных и практических задач.  

Планируемые результаты  освоения содержания рабочей программы по учебному предмету  «Математика» во 2 классе  

Личностные результаты:  

− начальные проявления мотивов учебной деятельности на уроках математики;  

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

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

− умение производить элементарную самооценку результатов выполненной практической деятельности на основе соотнесения с образцом выполнения;  

− начальные умения использования математических знаний при ориентировке в ближайшем социальном и предметном окружении, доступных видах 

хозяйственно-бытового труда.  

Уровни достижения предметных результатов  по учебному предмету «Математика» на конец 2 класса  

Минимальный уровень:  

− образовывать, читать, записывать, откладывать на счетах числа второго десятка;  

− считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 5) в пределах 20 в прямом и обратном порядке;  

− сравнивать числа в пределах 20 (использовать при сравнении чисел знаки не обязательно; при сравнении двузначных чисел с двузначными возможна 

помощь учителя);  

− пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц;  

− записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, времени);  

− определять время по часам с точностью до часа;  

− складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (в одно действие, возможно с помощью счетного материала);  

− решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, стоимости, времени);  

решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка (с  

помощью учителя);  

− решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц (с помощью учителя);  
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− показывать стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, прямоугольнике;  

− измерять отрезки и строить отрезок заданной длины;  

− строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного треугольника (возможна помощь учителя);  

− строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам) с помощью учителя.  

Достаточный уровень:  

− образовывать, читать, записывать, откладывать на счетах числа второго десятка;  

− считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 5, по 3, по 4) в пределах 20 в прямом и обратном порядке;  

− сравнивать числа в пределах 20 (однозначные с двузначными, двузначные с двузначными);  

− использовать при сравнении чисел знаки: больше, меньше, равно;  

− пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц;  

− записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, времени);  

− определять время по часам с точностью до часа;  

− складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (в том числе и в два действия);  

− решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, стоимости, времени);  

решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа  

на несколько единиц;  

− показывать, называть стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, прямоугольнике;  

− измерять отрезки и строить отрезок заданной длины;  

− стоить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного треугольника;  

− строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам).  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения образовательной программы по 

учебному предмету «Математика» во 2 классе  
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При оценке результатов освоения образовательной программы учитываются индивидуальные особенности интеллектуального развития обучающихся, 

состояние их эмоционально-волевой сферы. Обучающемуся с низким уровнем потенциальных возможностей можно предлагать более лёгкие варианты 

заданий. При оценке письменных работ обучающихся, страдающих глубоким расстройством моторики, не следует снижать оценку за плохой почерк, 

неаккуратность письма, качество записей и чертежей. К ученикам с нарушением эмоционально-волевой сферы рекомендуется применять дополнительные 

стимулирующие приемы (давать задания поэтапно, поощрять и одобрять обучающихся в ходе выполнения работы и т.п.)  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах:  

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;   

− 1 балл - минимальная динамика;   

− 2 балла - удовлетворительная динамика;   

3 балла - значительная динамика.   

Оценка предметных результатов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется по трёхбалльной системе:  

«5» - отлично,  

«4» - хорошо,  

«3» - удовлетворительно.  

Устный опрос является одним из методов учёта достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при освоении 

образовательной программы. При оценивании устных ответов по учебным предметам образовательного цикла принимается во внимание:  

− правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; полнота ответа;  

− умение практически применять свои знания;  

− последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов.  

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание пройденного материала. Самостоятельно или с помощью учителя может 

сформулировать и обосновать ответ, привести необходимые примеры полученных знаний в практике, в жизни. Допускает незначительные неточности 

(оговорки), не влияющие на правильность понятий, которые исправляет сам или с помощью учителя. Ученик в основном, последователен в изложении 

учебного материала.  



5  

  

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но затрудняется в формулировании отдельных 

понятий и определений. Исправляет их с помощью учителя. Делает ошибки по практическому применению отдельных положений изучаемых предметов в 

повседневной жизни. Исправляет их с помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал (вопрос) недостаточно 

полно и последовательно, с большими затруднениями. Допускает ошибки в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает 

это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. Делает ошибки, вызванные недопониманием учебного материала.  

Достижения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по учебному предмету «Математика» оцениваются по 

результатам индивидуального и фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых письменных работ. При оценке письменных работ используются 

нормы оценок письменных контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития.  

При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного 

применения алгоритма, неправильное решение задачи, неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур по образцу.  

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, 

нарушение формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и черчении.  

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые 

широко используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.).  

При оценке комбинированных работ:  

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок.  

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки.  

Оценка «3» ставится, если задача решена с помощью и правильно выполнена часть других заданий.  

При решении работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не предусматривается решение задач:  

Оценка «5» ставится, если все задания выполнено правильно.   

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки.  

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые.  

Оценка «2» не ставится.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  
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Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, с  жизнью, учит использованию 

математических знаний в различных ситуациях.  

Программа обучения во 2 классе направлена на изучение нумерации и двух арифметических действий (сложение и вычитание) в пределах 20. Обучающиеся 

знакомятся с названием чисел 11—20 (перед ними раскрывается позиционный принцип записи чисел второго десятка; единицы записываются в числе на 

первом месте справа, десятки — на втором). Обучающиеся знакомятся с единицами измерения длины — сантиметром, дециметром, мерой емкости — 

литром, единицами измерения времени — неделей, сутками, часом, определением времени по часам, учатся измерять и чертить отрезки в сантиметрах и 

дециметрах, работать с монетами.  

В зависимости от формы организации совместной деятельности учителя и обучающихся выделяются следующие методы обучения: изложение знаний, 

беседа, самостоятельная работа. В зависимости от источника знаний используются словесные методы (рассказ или изложение знаний, беседа, работа по 

учебнику или другим печатным материалам), наглядные методы (наблюдение, демонстрация предметов или их изображений), практические методы 

(измерение, вычерчивание геометрических фигур, лепка, аппликация, моделирование, нахождение значений числовых выражений и т. д).  

    

 

 

Содержание разделов  

№  

п/п  

Название раздела, темы  Кол-во часов  Контрольные 

работы  

1.  Первый десяток. Повторение  15  1  

2.  Второй десяток. Нумерация. Увеличение, уменьшение 

числа на несколько единиц  

27  1  

3.  Второй десяток. Сложение и вычитание чисел без 

перехода через десяток  

41  2  

4.  Второй десяток. Сложение с переходом через десяток  14  1  
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5.  Второй десяток. Вычитание с переходом через десяток  30  2  

6.  Повторение  9    

 Итого:  136  7  

      

 

 

 

 

 

Мир природы и человека 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей.  

Учебный предмет «Мир природы и человека»» относится к предметной области «Естествознание» и является обязательной частью учебного плана. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 70 часа в год (2 часа в неделю).  

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи учебного предмета «Мир природы и человека».  

Цель обучения - расширение знаний и представлений о живой и неживой природе; понимание основных взаимосвязей, существующих между 

миром природы и человека, наблюдение связей между объектами природы.  

Задачи обучения:  

− уточнение и расширение представлений об окружающей действительности;  

− расширение естественнонаучных знаний;  

− развитие навыков устной речи;  
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− воспитание интереса и бережного отношения к природе;  

− формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.  

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» во 2 классе определяет следующие задачи:  

− расширение представлений у обучающихся о взаимосвязи живой и неживой природы, механизмов приспособления живого мира к условиям внешней 

среды на основе наблюдений и простейших опытных действий;  

− закрепление представлений о Солнце как источнике света и тепла на  

Земле, его значении в жизни живой природы, смене времен года;  

− формирование представлений о роли и участии воды в жизни живой природы, изучение воды и ее свойств;  

− формирование умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных 

работ, отмечать фенологические данные;  

− расширение знаний обучающихся о природе своего края;  

− формирование у обучающихся первоначальных сведений о природоохранительной деятельности человека, обучение бережному отношению к природе.  

Планируемые результаты освоения рабочей программы  по учебному предмету «Мир природы и человека» во 2 классе  

Личностные результаты:  

− развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей, сопереживания к животным;  

− воспитание эстетических потребностей видеть красоту природы, ценностей и чувства любви к природе.  

  

  

Уровни достижения предметных результатов  по учебному предмету «Мир природы и человека» во 2 классе  

Минимальный уровень:  

− узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных условиях, на иллюстрациях;  

− правильно и точно называть изучаемые объекты и явления живой и неживой природы;  
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− называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе;  

− иметь представление об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;   

− знать основные требования к режиму дня обучающегося и понимать необходимости его выполнения;  

− знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни;  

− уметь ухаживать за комнатными растениями, кормить зимующих птиц.  

Достаточный уровень:  

− узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных условиях, на иллюстрациях, фотографиях;  

− иметь представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;   

− относить изученные объекты к определенным группам с учетом оснований для классификации;   

− давать краткую характеристику своего отношения к изученным объектам; − правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки;  

− знать правила гигиены частей тела;  

− знать отличительные существенные признаки групп объектов;  

− знать о некоторых правилах безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей;  

− отвечать на вопросы и ставить вопросы по содержанию изученного, проявлять желание рассказать о предмете изучения;  

− уметь соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы;  

− проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативном общении с обучающимися.  

Система оценки достижения обучающимися  с умственной отсталостью планируемых результатов освоения   

рабочей программы по учебному предмету   

«Мир природы и человека» во 2 классе  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах:  

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;   

− 1 балл - минимальная динамика;   
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− 2 балла - удовлетворительная динамика;  − 3 балла - значительная динамика.   

Критерии оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов во время обучения в первом и втором триместре второго классе не проводится.  Результат продвижения 

обучающихся второго класса в развитии определяется на основе анализа их продуктивной деятельности: поделок, рисунков, уровня формирования учебных 

и коммуникативных навыков, речи.   

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием качественной оценки: «верно», «частично верно», «неверно».  

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые обучающимися:  

− «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; − «частично верно» - задание выполнено на 30-70%; − «неверно» - задание 

выполнено менее, чем 30 %.  

При оценке предметных результатов необходимо принимать во внимание индивидуальные особенности интеллектуального развития обучающихся, 

состояние их эмоционально-волевой сферы. Предметные результаты в третьем триместре второго класса выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «отличные».   

С третьего триместра 2-го класса оценивание проводится по пятибалльной шкале.  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные обучающимся в ходе выполнения творческих, самостоятельных, практических работ 

и тестах, соотносятся с оценками:   

− «отлично», если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий;  

− «хорошо» - от 51% до 65% заданий;  

− «удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий.  

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он дает правильный, логически законченный   ответ с опорой на непосредственные наблюдения в 

природе и окружающем мире, раскрывает возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике.  

Оценка «4» - ставится, если ответ обучающегося в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но он допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на 

практике.  

Оценка «3» - ставится, если обучающийся излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах наблюдения 

в природе и окружающем мире, ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может применять самостоятельно знания на 

практике.  

Оценка «2» - не ставится.  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

Обучение учебному предмету «Мир природы и человека» во 2 классе носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными 

предметами. При подборе учебного материала используется разноуровневый подход к учебным возможностям обучающихся, способствующий наилучшей 

социальной адаптации обучающихся в обществе.  

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» во 2 классе предусматривает изучение объектов и явлений окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения 

учебно-познавательных задач и дает возможность наблюдать связь между природными явлениями и жизнью человека.   

  Повышению эффективности усвоения учебного содержания во 2 классе способствует использование наблюдений, упражнений, практических 

работ, игр, экскурсий для расширения и накопления опыта взаимодействия обучающихся с изучаемыми объектами и явлениями живой и неживой природы.  

      С целью повышения эффективности занятий, а также сознательного усвоения знаний учителям рекомендовано использовать активные методы 

обучения: проблемные и частично-поисковые, с помощью которых возможно активизировать обучающихся. В процессе обучения необходимо использовать 

различные игровые ситуации.  

Содержание разделов  

№  

п/п  
Название раздела, темы  

Количество часов  Контрольные работы   

1.  Неживая природа. Долгота дня  8    

2.  Времена года. Осень  8  1  

3.  Неживая природа. Вода  8    

4.  Времена года. Зима  8    

5.  Живая природа. Растения  6  1  

6.  Живая природа. Животные  6    

7.  Времена года. Весна  8    

8.  Живая природа. Человек  8  1  

9.  Времена года. Лето  10 1  

 Итого:  70 4  
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 Музыка 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФАООП УО (вариант 1)), утвержденной приказом Министерства 

просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей.    

Учебный предмет «Музыка» относится к предметной области «Искусство» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с 

учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Музыка» в 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 31 час в год (1 час в неделю). 

ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Музыка». 

Цель обучения - приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи обучения:  

 накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными 

знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями); 

 приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию 

музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности; 

 развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, 

приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности; 

 формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации обыденной жизни и праздника; 

  развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» в 2 классе определяет следующие задачи: 

 приобщение к музыкальному искусству через слушание музыкальных произведений народной, композиторской, детской, классической и 

современной о природе, детстве, труде, школьной жизни, общественных явлениях.   

 формирование умения спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 

https://clck.ru/33NMkR
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 формирование умения выражать эмоциональную отзывчивость на музыкальные произведения разного характера; 

 формирование умения кратко (с опорой на вопросы учителя) передавать внутреннее содержание музыкального произведения; 

 формирование умения различать разнообразные по звучанию, форме и характеру музыкальные произведения (весела, грустная, спокойная мелодия 

песня, марш, танец) 

 формирование умения с помощью учителя узнавать прослушанные ранее песни по вступлению;  

 формирование умения с помощью учителя различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

 формирование навыков пения   хором - работа над напевным звучанием на основе элементарного овладения певческим дыханием. Певческий 

диапазон (ре1 — си1 октавы). Развитие умения напевного звучания при точном интонировании мотива. Активизация внимания к единой правильной 

интонации; 

 знакомство с понятиями оркестр, ансамбль; 

 знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (арфа, флейта, орган); 

 реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей музыкальной деятельности для преодоления у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеющихся нарушений развития и профилактики возможной социальной дезадаптации; 

  воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и деятельности других, формирование основы самооценки. 
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I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы по предмету «Музыка» во 2 классе, у обучающихся развивается интерес к музыкальной культуре, музыкальному 

исполнительству, формируется умение анализировать музыкальный материал (услышанное, исполненное), умение выделять в нем части, определять 

основные средства  музыкальной выразительности: динамические оттенки (громко, тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); высоту звука 

(низкий, средний, высокий), характер звуковедения (плавно, отрывисто), эмоционально передавать содержание произведений, развивается навык  игры на 

ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; ложки). 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов 

Контрольные 

работы 

1. Здравствуй музыка  2 - 

2. Урожай собирай 8 - 

3. Новогодний хоровод  8 - 

4. Защитники Отечества 3 - 

5. Маме песню мы споем 3 - 

6. Дружба крепкая 4 - 

7. Вот оно,  какое наше лето 3 - 

Итого 31 - 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 формирование способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятию соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 развитие навыков коммуникации и принятых норм социального взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными 

коммуникативными навыками; 

 формирование навыков проявления доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

 пение с инструментальным сопровождением (с помощью педагога); 

 протяжное пение гласных звуков;  

 различение вступления, окончания песни; 

 передача метроритма мелодии (хлопками); 

 различение музыкальных произведений по содержанию и характеру (веселые, грустные и спокойные); 

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании.  
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Достаточный уровень: 

 самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным сопровождением, так и без него; 

 сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения, с учетом средств музыкальной выразительности; 

 правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

 различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

 передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, голосом); 

 определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, грустные и спокойные); 

 ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

 различение основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (громко, тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, 

медленно); высота звука (низкий, средний, высокий), характер звуковедения (плавно, отрывисто); 

 формирование представления обо всех включенных в программу музыкальных инструментах и их звучании (арфа, рояль, пианино, балалайка, баян, 

барабан, гитара, труба, маракасы, румба, бубен, треугольник, скрипка, орган). 

Система оценки достижений 

Оценка предметных результатов по музыке во 2 классе основана на принципах индивидуального и дифференцированного подходов, объективности 

оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; единства параметров, 

критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. 

На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем педагогического работника, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и элементарные по 

содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика 

и овладении им социальным опытом. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 
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− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Результаты обучения на уроке музыки во 2 классе оцениваются со второго полугодия по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. На уроках проверяется и оценивается:  

1) умение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слушать музыкальные произведения (установка слушателя), 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности;  

2) умение обучающихся сравнивать музыкальные произведения, обобщать полученные знания;  

3) знание музыкальной литературы;  

4) владение вокально-хоровыми навыками. 

1. Слушание музыки 

Оценка «5» - установка слушателя выполнена полностью; правильный и полный ответ включает в себя характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, возможна помощь учителя.       

Оценка «4» -  установка слушателя выполнена не полностью; ответ правильный, но неполный, включает в себя характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, много наводящих вопросов учителя.    

 Оценка «3» - установка слушателя почти не выполнена; ответ правильный, но неполный или односложный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, много наводящих вопросов учителя.  

Оценка «2» - не ставится     

2. Хоровое пение  

Оценка «5» знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и ритмически точное исполнение; выразительное исполнение.  

Оценка «4» - знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое интонирование и ритмически правильное исполнение; пение 

недостаточно выразительное.  

Оценка «3» - допускаются небольшие неточности в исполнении мелодии и текста песни; неуверенное, не вполне точное, фальшивое интонирование, 

есть ритмические неточности; пение невыразительное. 

Оценка «2» - не ставится     
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 Психокоррекционные занятия  

  

Рабочая программа психокоррекционных занятий составлена на основе Федеральной адаптированной основной образовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФАООП УО вариант 1), утвержденной приказом Министерства 

просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО вариант 1 адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей.  

 Коррекционные занятия «Формирование познавательной деятельности у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» относятся к обязательной части учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа коррекционных занятий 

«Формирование познавательной деятельности у обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)» во 2 классе рассчитана на 34 

учебные недели и составляет 70 часов в год (2 часа в неделю).  

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и основные направления работы.  

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление 

трудностей в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений обучающихся; формирование навыков 

адекватного поведения.  

Цель коррекционных занятий «Формирование познавательной деятельности у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» – формирование психических новообразований как предыдущего, так и настоящего возрастного периода с учетом развития 

индивидуальных познавательных  возможностей каждого обучающегося.   

Задачи коррекционных занятий:  

− формирование личностных мотивов к самостоятельному выполнению познавательных действий и решению познавательных задач;  

− формирование способов усвоения новых знаний и овладения новыми умениями;  

− коррекция познавательной деятельности;  

− раскрытие творческих возможностей с учетом индивидуальных предпочтений обучающихся в познании окружающего социального и предметного 

мира;  

− формирование речевых высказываний детей, обогащение словарного запаса с опорой на чувственный и практический опыт, на основе усвоения 

новых знаний и формирования умений.   

Указанные задачи реализуются в следующих направлениях:  

https://clck.ru/33NMkR
https://clck.ru/33NMkR
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− развитие внимания и памяти (зрительной, слуховой, тактильной);  

− сенсорное развитие: закрепление ориентировочных действий и систематизация образов восприятия, образов представлений о внешних свойствах и 

качествах предметов, усвоенных ранее на учебных предметах (чтение, математика, изобразительное искусство, ручной труд и т.д.);  

− систематизация образов представлений о неживой природе (вода, камни, песок, земля), о живой природе, явлениях природы, об их взаимосвязи, а 

также зависимости жизни человека и его деятельности от природных явлений;    

− формирование мыслительной деятельности: наглядно-действенного мышления с переходом к наглядно-образному мышлению, элементам 

логического мышления.  

  

Планируемые  результаты   

освоения  содержания программы коррекционных  занятий   

«Формирование познавательной деятельности» во 2 классе:  

Личностные результаты:   

− овладение начальными навыками адаптации в образовательной среде;  

− овладение социально-бытовыми навыками и умениями, используемыми в повседневной жизни и в образовательном учреждении;  

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, появление новых социально значимых мотивов учебной деятельности;  

− формирование самостоятельного выполнения учебных заданий, поручений;  

− использование и применение навыков коммуникации и принятых ритуалов социального взаимодействия;  

− осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

Уровни достижения предметных результатов:   

Минимальный уровень:  

− различать основные цвета спектра (красный, желтый, зеленый, синий, голубой), величину (большой - маленький), геометрические формы  

(квадрат, круг, треугольник, шар, куб);  
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 −  показывать правую, левую руку с/без помощи педагога;  

− называть времена года с опорой на картинки, называть следующее время года;  

 −  называть время суток, дней недели с опорой на картинки;  

 −  обследовать и называть свойства предметов с/без помощи педагога  

(поверхность, вес, температуру);  

 −  переходить от одного вида деятельности к другому;  

− воспроизводить по памяти слоги и простые слова (три слога и три простых слова);  

 −  дифференцировать диких и домашних птиц;  

− запоминать и воспроизводить задания по образцу и словесной инструкции;  

 −  ориентироваться в условиях практических проблемных задач;   

 −  иметь представления о предметах-орудиях, их свойствах и  

качествах, а также об их роли в деятельности людей;  

− воспринимать ситуации (целостные сюжеты), изображенные на картинках, с опорой на свой реальный опыт, устанавливая причинноследственные 

связи и зависимости между объектами и явлениями.  

 −  Достаточный уровень:  

 −  выполнять действия по инструкции педагога;  

− различать форму плоской фигуры при помощи зрительного восприятия и осязания;   

− узнавать, показывать, называть основные геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, прямоугольник, овал, шар, куб, овоид);  

− группировать предметы и картинки по основным цветам спектра и оттенкам;  

−  уметь ориентироваться на листе бумаги: справа — слева, вверху — внизу, середина;  

− уметь последовательно называть времена года, последовательность времени суток, дней недели;  

− сравнивать предметы по высоте и длине, ширине и толщине, пользуясь практической и зрительной ориентировкой;  
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− различать неречевые звуки (стук, звон, гудение, жужжание), шумы и их оттенки;  

− воспроизводить по памяти слоги и простые слова (пять слогов и пять простых слов)  

− уметь определять предметы по весу: легкий-тяжелый с открытыми и закрытыми глазами;  

− определять на вкус сладкие, горькие, кислые и пресные  продукты;  

− дифференцировать диких и домашних птиц;  

− составлять целое из частей (4-5 деталей);  

− анализировать проблемно-практические задачи;  

− иметь представление о мужскихи женских профессиях, дифференцировать их;  

− выполнять анализ наглядно-образных задач;  

− сопоставлять и соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией;  

− выполнять задания на классификацию картинок без образца;  

− выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки;  

− иметь представления о количественном признаке предметов: группировать картинки по    количественному признаку (много – один).   

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения рабочей программы коррекционных занятий  

«Формирование познавательной деятельности» во 2 классе  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах:  

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;   

− 1 балл - минимальная динамика;   

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  − 3 балла - значительная динамика.   

Оценка образовательных достижений освоения программы коррекционной работы осуществляется экспертной группой и может выражаться в 

уровневой шкале:  

−  0 баллов – отсутствие динамики;   
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− 1 балл - незначительная динамика;   

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  − 3 балла - значительная динамика.   

Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе входного и промежуточного тестирования (Приложение 1, 2).    
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I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

Коррекционные занятия «Формирование познавательной деятельности у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» направлены на чувственное познание, включающее ощущение, восприятие, представления, и на рациональное познание – понятие, 

суждение, умозаключение.   

Познавательные действия встроены в общий ход жизни человека, в деятельность и в общение с другими людьми. Различные формы психической 

деятельности, обеспечивающие познание, деятельность и общение представляют собой психические процессы.  

Коррекционные занятия по формированию познавательной деятельности у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляются при использовании различных методов:  

− практические - упражнения, игры, моделирование, инсценировки, техника «арт-терапия», практические опыты;  

− наглядные - наблюдение, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами, сенсорным инвентарем (мячи, обручи, сенсорная «тропа» для ног, 

массажный коврик, полусфера);  

− словесные - беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка;  

− двигательные - используются для актуализации и закрепления любых телесных навыков, предполагают включенность таких психических функций, 

как эмоции, память, восприятие, процессы саморегуляции, речь.   

Следовательно, в результате использования разнообразных методов для активизации познавательных процессов, создается базовая предпосылка 

для овладения обучающимися новыми знаниями учебных предметов: чтением, письмом, математическими представлениями и другими.  

В структуру коррекционного занятия могут входить:  

− пальчиковая гимнастика (пальчиковые игры и упражнения);   

− дыхательная гимнастика;  

− зрительная гимнастика;  

− упражнения на развитие графомоторных навыков;  

− кинезиологические упражнения для формирования взаимодействия межполушарных связей.   

Содержание разделов  

Название раздела, темы  
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Обследование обучающихся - 2 часа  

Развитие  внимания  и памяти - 15 часов  

Зрительная  Слуховая  Тактильная  

Сенсорное развитие - 26 часов  

Зрительное  Слуховое  Тактильное  Вкусовое  

Ознакомление с окружающим (Мир природы и человека) - 6 часов  

Формирование мыслительной деятельности -17 часов  

Нагляднодейственное  Нагляднообразное   Словеснологическое  Элементарные 

математические 

представления  

Обследование обучающихся - 4 часа  
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Речевая правктика 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей.  

Учебный предмет «Речевая практика» относится к предметной области «Язык и речевая практика» и является обязательной частью учебного плана. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 

69 часов в год (2 часа в неделю).  

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи учебного предмета «Речевая практика».  

Цель обучения - развитие речевой коммуникации обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) для осуществления 

общения с окружающими людьми.  

Задачи обучения:  

− совершенствование речевого опыта ;  

− обогащение языковых средств;  

− формирование выразительной стороны речи; − формирование умений и навыков связной речи; − воспитание культуры 

речевого общения.  

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» во 2 классе определяет следующие задачи:  

− формирование умения составлять развернутые связные высказывания с опорой на план;  

− совершенствование диалогических умений обучающихся;  

https://clck.ru/33NMkR
https://clck.ru/33NMkR
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− формирование умения участвовать в контекстном диалоге;  

− формирование интонационной и жестово-мимической выразительности;  

− формирование умения составлять рассказ с использованием различных опор (картинок, символов, вопросов);  

− воспитание уважительного отношения к собеседнику, его пожеланиям.  

Планируемые результаты освоения рабочей программы  по учебному предмету «Речевая практика» во 2 классе  

Личностные результаты:  

− владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

− понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

− в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить.   

Уровни достижения предметных результатов  по учебному предмету «Речевая практика» во 2 классе  

Минимальный уровень  

− формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и выражений;  

− участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

− воспринимать на слух сказки и рассказы; отвечать на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный материал;  

− выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец чтения учителя;  

− участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;  

− отвечать на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и телепередач.  
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Достаточный уровень:  

− понимать содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; отвечать на вопросы;  

− понимать содержания детских радио - и телепередач, отвечать на вопросы учителя;  

− выбирать правильные средства интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой ситуации;  

− активно участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;  

− высказывать свои просьбы и желания; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие 

этикетные слова и выражения;  

− участвовать в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций;  

− составлять рассказы с опорой на картинный или картинносимволический план.  

    

Система оценки достижения обучающимися  с умственной отсталостью планируемых результатов освоения  рабочей программы по 

учебному предмету «Речевая практика»  во 2 классе  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах:  

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика; − 3 балла - значительная динамика.  

Критерии оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов в течение 1 полугодия не проводится, используется только качественная оценка. Со 2 полугодия оценка 

достижения обучающимися предметных результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов.  
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Оценка предметных результатов, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов осуществляется по 

трехбалльной системе:  

 «5» - отлично,  

«4» - хорошо,  

«3» - удовлетворительно.  

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание пройденного материала. Самостоятельно или с помощью учителя может 

сформулировать и обосновать  ответ, привести необходимые примеры полученных знаний на практике, в жизни. Допускает незначительные неточности 

(оговорки), не влияющие на правильность понятий, которые исправляет сам или с помощью учителя. Ученик в основном, последователен в изложении 

учебного материала.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но затрудняется в формулировании 

отдельных понятий и определений. Исправляет их с помощью учителя. Делает ошибки по практическому применению отдельных положений изучаемых 

предметов в повседневной жизни.  

Исправляет их с помощью  учителя.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно 

полно и последовательно, с большими затруднениями. Допускает ошибки в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает 

это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. Делает ошибки, вызванные недопониманием смысла учебного материала.  

Оценка «2» -  не ставится.  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

Обучение речевой практике во 2 классе неразрывно связано с развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребёнка, а также, с 

воспитанием любознательности, культуры поведения в обществе.  

Содержание программы включает четыре раздела:  

− аудирование и понимание речи;  

− дикция и выразительность речи;  

− общение и его значение в жизни;  

− организация речевого общения (базовые формулы речевого общения, примерные темы речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой ситуацией).  

Включение в программу разделов «Аудирование и понимание речи», «Дикция и выразительность речи», «Общение и его значение в жизни» 

обеспечивает целенаправленную работу по развитию у школьников умений правильно воспринимать речь на слух, точно её интонировать, владеть 

этикетными средствами общения. Центральным в программе является раздел «Организация речевого общения». В нём определены речевые ситуации, 

которые встречались или могли встретиться в реальной жизни детей. В этих ситуациях школьники должны вести себя (вербально и невербально) в 

традициях данного общества. Иными словами, в процессе реализации программных тем предполагается научить детей понимать речевую ситуацию, 

правильно вести себя в ней, точно использовать языковые средства для поддержания общения.  

 Во 2 классе расширяются возможности понимания обучающимися обращённой речи, в том числе за счёт включения упражнений на 

прослушивание знакомой речи в записи, совершенствуются диалогические умения школьников, много внимания уделяется развитию у них умений 

участвовать в контекстном диалоге, составлять развёрнутые связные высказывания с опорой на план. Актуальными во 2 классе остаются задачи развития 

интонационной и жестово-мимической выразительности речи.  

Выбор методов обучения обуславливается рядом факторов: содержанием изучаемого материала, возрастом и уровнем развития обучающихся, а 

также уровнем готовности их к овладению учебным материалом. На выбор методов обучения оказывает влияние коррекционная направленность обучения, 

а также решение задач социальной адаптации. На уроках речевой практики широкое применение находят следующие методы обучения: конструирование 

диалогов, тренировочные упражнения в произнесении с заданной интонацией, проигрывание диалогов, рассматривание иллюстрации, составление 
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предложений, ролевые игры, дидактические игры, а также методы и приемы интерактивного обучения с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ.  

Известно, что если ребенок заинтересован работой, положительно эмоционально настроен, то эффективность уроков заметно возрастает.  

 Обучение речевой практике носит коррекционную и практическую направленность и тесно связано с другими предметами.   

 

 

 

Содержание разделов  

№  

п/п  

  
Название раздела, темы  

Количество 

часов  

Контрольные 

работы   

1  Аудирование  14    

2  Дикция и выразительность речи  18  1  

3  Подготовка речевой ситуации и организация высказывания  24  1  

4  Культура общения  13  1  

 Итого:  69  3  
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Рисование 

  

 Рабочая программа по учебному предмету «Рисование» составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR ).   

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей.     

Учебный предмет «Изобразительное искусство» относится к предметной области «Искусство» и является обязательной частью учебного плана. 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 70 часов в год (2 часа в 

неделю).  

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи учебного предмета «Изобразительное искусство».  

Цель обучения -  развитие личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к 

художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, а также формирование элементарных знаний об изобразительном 

искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитие зрительного восприятия 

формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; 

развитии умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни.  

Задачи обучения:   

− воспитание интереса к изобразительному искусству;  

− раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека;  

− воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художественного вкуса;  

− формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства. Расширение художественно-эстетического кругозора;  

− развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их содержание и формулировать свое мнение о них;  

− формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка;  

− обучение изобразительным техникам и приемам с использованием различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе работа в 

нетрадиционных техниках;  

https://clck.ru/33NMkR
https://clck.ru/33NMkR
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− обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, лепке, аппликации)  

− обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построениям орнамента и др., применяемым в разных видах изобразительной 

деятельности;  

− формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, памяти, представлению и воображению;  

− воспитание умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя определенный этап работы, для получения результата общей 

изобразительной деятельности (коллективное рисование, коллективная аппликация).  

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» во 2 классе определяет следующие задачи:  

− развитие у обучающихся эстетического восприятия и формирование образов предметов и явлений окружающей действительности в процессе их 

познания;  

− формирование интереса обучающихся к изобразительному искусству, потребности к изображению воспринимаемой действительности, желания 

овладеть приемами изображения в разных видах изобразительной деятельности;  

− формирование приемов рассматривания объектов, явлений окружающей действительности, произведений изобразительного искусства и народного 

творчества;  

− обучение приемам наблюдения с целью последующего изображения;  

− формирование способов изображения в рисовании, лепке, в работе над аппликацией, а также развитие технических навыков работы с разными 

художественными материалами.  

Планируемые результаты освоения содержания рабочей программы по учебному предмету «Изобразительное искусство»  во 2 классе  

Личностные результаты:   

− осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к обучению;  

− формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников;  

− развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью педагога и самостоятельно;  

− владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными 

коммуникативными компетенциями, использование доступных информационных технологий для коммуникации;  

− формирование мотивации к творческому труду;  

− формирование бережного отношения к материальным ценностям.  
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Уровни достижения предметных результатов   

по учебному предмету «Изобразительное искусство»  на конец 2 класса  

Минимальный уровень:  

− использовать материалы для рисования, аппликации, лепки;  

− рисовать предметы (с помощью опорных точек, по шаблону);  

− рисовать простым карандашом различные виды линий;  

− знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их назначения, правил обращения;  

− организовывать рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы под контролем учителя;  

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

− уметь правильно передавать цвет изображаемого объекта.  

Достаточный уровень:  

− знать о работе художника, ее особенностях;  

− выполнять требования к композиции изображения на листе бумаги;  

− рисовать предметы самостоятельно от руки;  

− передавать основные смысловые связи в несложном рисунке;  

− выполнять в технике аппликации узоры в полосе, достигая ритма повторением и чередованием формы и цвета;  

− знать названия некоторых народных и национальных промыслов  

(Дымково);  

− знать выразительные средства изобразительного искусства: изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет и др.;  

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя;  

− применять приемы  работы карандашом, гуашью, акварельными красками;  
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− рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств изображаемого объекта;  

− оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и деятельности одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец).  

Система оценки достижения обучающимися  с умственной отсталостью планируемых результатов освоения образовательной программы по 

учебному предмету  «Изобразительное искусство»  во 2 классе  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах:  

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;   

− 1 балл - минимальная динамика;   

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  − 3 балла - значительная динамика.   

Критерии и нормы оценки достижений  

Оценка предметных результатов во время обучения во 2 классе  в 1 и 2 триместре  не проводится.  Результат продвижения второклассников в 

развитии определяется на основе анализа их продуктивной деятельности: поделок, рисунков, уровня формирования учебных навыков, речи.   

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием качественной оценки: «верно», «частично верно», «неверно».  

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые обучающимися, следующее:  

− «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; − «частично верно» - задание выполнено на 30-70%;  

− «неверно» - задание выполнено менее чем на 30 %.  

Начиная с 3 триместра знания и умения обучающихся по изобразительному искусству во 2 классе оцениваются     по результатам выполнения 

практических заданий.  

Оценка «5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение работы.  

Оценка «4» - выставляется  за безошибочное и аккуратное выполнение работы, но обучающийся допускает неточности в выполнении  работы.  

Оценка «3» - выставляется, за неточности в выполнении работы   (восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов) и, если работа 

требует корректировки со стороны учителя.  

Оценка «2» - не ставится.  
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Ритмика 

Примерная  программа коррекционного курса «ритмика»  разработана в соответствии с в соответствии с государственным образовательным 
стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом  министерства образования 

и науки донецкой народной республики от 7 августа 2020 года № 123-iiп, примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (допущена приказом министерства образования и науки от 26 августа 2020 года 

№ 1181; утверждена приказом министерства образования и науки донецкой народной республики от 26 августа 2020 года № 1183), программами специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений viii вида 5-9 классов под редакцией в.в. воронковой, 2011 год, с учетом современных требований к 

образовательному процессу в системе специального обучения и предназначена для педагогических работников специальных общеобразовательных и 

общеобразовательных организаций. 

Главная цель занятий по ритмики - коррекция психомоторики обучающихся с особыми образовательными потребностями. Музыка - лишь средство, 

которое помогает достижению этой цели.  

В процессе ритмического воспитания обучающихся решаются следующие задачи: коррекционные, оздоровительные, образовательные и 

воспитательные. 
К коррекционным и оздоровительным задачам относятся: воспитание правильной осанки, походки, грации и движений, развитие дыхания и 

речевой моторики; коррекция недостаточной переключаемости, дифференцированности и координированности движений, коррекция неустойчивости темпа 

движений и нарушений координации движений со словом, коррекция нарушений общей,  мелкой  и артикуляционной моторики. 

Образовательные задачи: формирование двигательных умений и навыков, пространственных представлений, развитие координации движений, 

ловкости, силы, выносливости; умения руководить мышечным тонусом, владеть темпом, стойкостью при выполнении движений, координировать их в 

зависимости от характера музыки; развитие чувства ритма, музыкальной памяти, слухового аналитико-синтетического восприятия; способности ощущать в 

музыке, движениях и речи ритмическую выразительность; развитие воображения, способности восприятия музыкальных образов и умения ритмично, 

выразительно двигаться в соответствии с данным образом. 

Воспитательные задачи: воспитание личностных качеств, чувства коллективизма, умения соблюдать правила выполнения упражнений, 

настойчивости в преодолении возникающих проблем.  
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Место коррекционного курса «ритмика» 

В примерном учебном плане 

Программа коррекционного курса «ритмика» обеспечивает реализацию коррекционно-развивающей области и рассчитана на 2 класс по 1 ч. В неделю 

(34 учебные недели) – 34 часа.  

 

Общая характеристика коррекционного курса «ритмика»  

Ритмика – предмет многофункциональный и оказывает значительное  влияние на  развитие личности подрастающего поколения . Но еще больше 

функциональные возможности занятий ритмикой в плане воздействия на психомоторику   умственно отсталых детей.  Коррекционный курс «ритмика» 

позволяет решать задачи физического, музыкально-ритмического, эстетического и, в целом, психического развития обучающихся. Формирование осанки, 

культуры движений, мимики, развитие музыкального вкуса повышают уверенность ребёнка в себе. Совершенствование координации движений способствует 

повышению коммуникативной активности ребенка. Высокая выразительность и эмоциональность занятий оказывают положительное влияние на психическое 
самочувствие школьников с умственной отсталостью. Коррекционные возможности музыкального искусства в различных его сочетаниях с движениями, с 

театрализованной деятельностью) по отношению к ребенку с умственной отсталостью, проявляются, прежде всего, в том, что оно выступает источником 

позитивных  переживаний ребенка, рождает новые креативные потребности и способы их удовлетворения, обеспечивает формирование музыкальной 

культуры и осуществления коррекции отклонений в познавательной, эмоционально-волевой и личностной сферах, создает условия для социальной адаптации. 

У некоторых обучающихся с умственной отсталостью существует природная 

Склонность к ритму, красоте движений. Но многие из них не обладают достаточной координацией движений, гибкостью, способностью запоминать 

последовательность движений в ритме музыки, выполнять упражнения в паре. Известно, что младший школьный возраст - период наиболее благоприятный 

для развития двигательной сферы ребенка. Двигательная недостаточность является основной частью ведущего дефекта и определяется 

Теми же механизмами, что и умственная отсталость, а именно, недостаточностью аналитико - синтетической деятельности коры головного мозга. 

Поэтому основная деятельность, выбираемая нами для урока, — движения в различных формах. Система музыкально-ритмических движений 

оказывает положительное влияние на функциональную деятельность организма. 

Формирование у обучающихся, как музыкально-ритмических навыков (ритмического, динамического, тембрового музыкального слуха, способности 
различать форму, характер музыкального произведения), музыкальной памяти, внимания, так и двигательных навыков, которые 

Обеспечивают согласование средств музыкальной выразительности и передачу их в различных движениях в играх, танцах, упражнениях. Владея 

Хорошим чувством ритма, обучающиеся быстрее овладевают двигательными навыками и умениями. Известно, что чувство ритма у умственно 

отсталых обучающихся развито слабее, чем у их сверстников, обучающихся в массовой школе, поэтому этот недостаток следует корригировать с помощью 

музыкально - ритмических упражнений. Развивая чувство ритма, мы тем самым улучшаем координацию движений, точность, скорость двигательной реакции. 

Ритмические движения построены, главным образом, на слуховом восприятии с участием зрительного и тактильного анализаторов, что создает условия для 

разностороннего влияния на коррекцию различных нарушений посредством применения упражнений на развитие чувства ритма. 

Данная программа воспитывает следующие музыкально-двигательные умения: начинать и заканчивать движения с началом и окончанием музыки, 

понимать её содержание и самостоятельно отвечать на музыку движением, двигаясь в музыкальном ритме и темпе, формировать навыки двигательной 

импровизации под  музыку, вслушиваться в мелодию, напевать ее «про себя», выполнять упражнения красиво и технически правильно. 

Для воспитания перечисленных музыкально-двигательных умений используются разновидности ходьбы и бега, различные прыжки, танцевальные 
упражнения, упражнения ритмической гимнастики, музыкально-ритмические игры и эстафеты, упражнения с мячом, скакалкой. 

Предложенная программа по ритмике направлена на коррекцию недостатков 
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Двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер у умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической и игровой 
деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у 

обучающихся. 

Программой предусмотрено создание условий для всестороннего развития и 

Социализации каждого обучающегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов в 

свободное время. 

 

Содержание коррекционного курса «ритмика» 

Основные направления работы по ритмике: 

- упражнения на ориентировку в пространстве 

- ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на координацию движений, упражнения на расслабление 

мышц); 
- упражнения с детскими музыкальными инструментами; 

- игры под музыку; 

- танцевальные упражнения. 

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определён их объём, а также указаны знания и умения, которыми должны 

овладеть учащиеся, занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 

Для воспитания перечисленных музыкально-двигательных умений использую разновидности ходьбы и бега, различные прыжки, танцевальные 

упражнения, упражнения ритмической гимнастики, музыкально-ритмические игры и эстафеты, упражнения с мячом, скакалкой, на гимнастической скамейке. 

На каждом занятии осуществляется работа по всем пяти разделам программы в изложенной последовательности. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Неотъемлемой частью каждого урока ритмики являются упражнения на ориентировку в пространстве, цель которых - развить, обогатить 

представления умственно отсталых детей о пространстве. Эта общая (на перспективу) цель решается на каждом уроке с помощью частичных (отдельных) 

задач: научить ходить цепочкой (в колонне, парами и т.п.) В заданном направлении, меняя его по сигналу педагога, осуществляя построения и перестроения. 
С самых первых занятий учителю следует обращать внимание обучающихся на то, что сильные и слабые звуки музыкального сопровождения 

чередуются равномерно. На сильную долю такта дети хлопают в ладони, потом топают левой ногой, идут вперед, акцентируя сильную долю такта левой 

ногой  (притопывая). 

Усвоение движений идет параллельно с решением музыкальных задач: ходьба энергичным, топающим шагом акцентирует сильную долю такта, 

чередование различных видов ходьбы или движений подчеркивает изменение динамики и переход от одной части музыкального произведения к другой. 

Построение в колонну по одному в движении с последующим перестроением в колонну по два закрепляет умение детей двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения. Общая для всех упражнений задача - передать характер музыки - не указывается, как то, что само собой 

разумеется. 

При выборе упражнений на ориентировку в пространстве педагогу необходимо ясно представлять главную задачу каждого упражнения. Выбор 

методического приема зависит от общих или ближайших задач  группы обучающихся. Упражнениям на ориентировку в пространстве надо уделять особое 

внимание. Характер их реализации в значительной степени определяет успешную работу с умственно отсталыми детьми. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Основное содержание второго раздела - это ритмико-гимнастические упражнения, способствующие выработке элементарных навыков координации 

движений, необходимых умственно отсталым детям, поскольку  их будущая трудовая деятельность связана с координацией и ритмом. 
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Главная цель этих упражнений - укрепление, развитие и коррекция двигательного аппарата. Дети должны овладеть равновесием, координировать 
движения рук с движениями ног, туловища, головы. 

С учетом специфических особенностей психомоторики обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  подбираются комплексы ритмико-

гимнастических упражнений. Эти упражнения выполняются как у опоры, так и без нее. После того, как обучающиеся приобрели устойчивость движений у 

станка, хореографические упражнения переносятся в той же последовательности на середину зала. 

Позиции ног и движения по позициям вводятся в программу с целью коррекции физических недостатков детей с психофизическими особенностями. 

Для устранения недостаточности развития мышечной системы, сутулости, исправления плоскостопия используются элементы классического экзерсиса, 

способствующие развитию мышц, основанные на принципе выворотности ног и связанные с постановкой всего корпуса. С помощью элементов экзерсиса 

дети учатся красиво ходить, держать правильную осанку. 

Подготовительные упражнения к усвоению основных движений помогут избежать ошибок при выполнении движений в музыкально-двигательных 

заданиях. Они учат детей принимать правильное исходное положение, способствуют укреплению отдельных групп мышц, увеличивают подвижность 

суставов. Например, подготовительное упражнение "основная стойка" поможет ребенку включиться в движение с началом звучания музыки. Такая готовность 
достигается при условии, когда работают только те группы мышц, напряженность которых необходима для поддержания тела в положении "основная стойка". 

Комплексы ритмико-гимнастических упражнений состоят из логически  подобранных конкретных упражнений, которые последовательно 

охватывают все мышечные группы. К ним относятся имитационные движения, элементы ритмопластики и логопедической ритмики. 

Упражнения ритмико-гимнастических комплексов имеют определенное, связанное с музыкальным сопровождением и понятное детям содержание, 

носят игровой, сюжетный, эмоциональный характер. Обучающимся  с нарушением интеллекта  интереснее изображать лисичек, черепах, кошечек, чем 

выполнять аналогичные движения, лишенные образа. 

Общеразвивающие и танцевальные упражнения с традиционными предметами (мячами, скакалками, обручами), включенные в комплексы 

ритмической гимнастики, вносят в занятия разнообразие, элементы творчества. 

Выбор простых, не обремененных деталями упражнений, необходим в связи с особенностями памяти обучающихся с психофизическими 

недостатками: они не умеют распределять своё внимание на отдельные составные части и детали изучаемого объекта, выделять главное и второстепенное. 

Комплекс ритмико-гимнастических упражнений разучивается и отрабатывается постепенно - одно упражнение за другим. По желанию учителя 

хорошо отработанные упражнения видоизменяются. Начинать разучивать упражнения надо под счет, одновременно с музыкой. В дальнейшем, когда 
обучающиеся хорошо усвоят упражнения, они должны заканчивать их самостоятельно, ориентируясь только на ритм музыкального сопровождения.  

Ритмико-гимнастические упражнения рекомендуется выполнять под ритмичную, но не быструю музыку, резко меняя движения. В дальнейшем, темп 

музыки ускоряется, чаще происходит смена задач. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами.   

Эти упражнения рекомендуется изучать с подготовительных упражнений. Это могут быть упражнения на воспроизведение различных серий 

ритмичных движений кистями и пальцами рук в игровой форме, связанных с речевым текстом. При этом следует подбирать ритмичные и рифмованные стихи, 

чтобы дети лучше и быстрее запоминали их, а также стихи, слова которых соотносятся с образами и представлениями, которые есть в памяти детей. Например, 

"старый краб", "муха".  Эти упражнения вводятся а целью коррекции недостаточности мелкой моторики пальцев рук с одновременным развитием 

артикуляционной моторики. 

Большой интерес у умственно отсталых детей вызывают упражнения на выполнение ритмического рисунка мелодии разными способами: 

движениями рук, ног, речью, игрой на детских музыкальных инструментах, а также графическим изображением ритма песен на фланелеграфе. 
Программой определён перечень обязательных инструментов, игра на которых (имеется в виду элементарное музыцирование) способствует развитию 

координации, выработке точности и ритмичности движений рук. Например, молоточком на металлофоне, палочками на барабане. Игра на детском пианино 

вводится в программу с целью развития мелких мышц пальцев, снятия напряженности или вялости рук. Кроме того, игра на детских музыкальных 

инструментах способствует развитию чувства ритма, слухового внимания, фонематического слуха, дает широкие возможности для активного, творческого 
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развития всех обучающихся. К этим упражнениям целесообразно добавить организацию оркестра, который состоит из "мелодических" (металлофон, 
ксилофон, колокольчики) и шумовых (маракасы, румбы, кастаньеты, треугольник, барабан, бубен) ударных инструментов. 

Игра в оркестре требует от обучающихся определенных умений. Обычно они, играя на одной группе инструментов, выполняют простую мелодию, 

которая состоит из нескольких звуков, все время повторяющихся. Дети, которые играют на второй группе инструментов, выполняют несложный ритм. 

Создание на уроках ритмики и музыки детского ритмического оркестра ориентировано на решение коррекционных задач. Например, научить согласованности 

в ритмической деятельности различных видов. 

Одним из таких видов может быть инсценирование попевки с дифференциацией задач: группа наиболее подготовленных детей аккомпанирует на 

музыкальных инструментах, вторая группа передает движениями игровой образ. Игра на детских музыкальных инструментах способствует  эффективному 

развитию обучающихся только в том случае, если вводится в процесс обучения систематически как активная познавательная практика. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами лучше проводить после выполнения ритмико-гимнастических упражнений, чтобы дать 

возможность детям с легкой умственной отсталостью отдохнуть от физической нагрузки. 

Игры под музыку  
Их главная цель - вызвать у детей интерес к музыке, желание создать в движении созвучные музыке образы.  Каждый раз, давая новую игру, надо 

предлагать детям прослушать музыку, а потом уже двигаться в соответствии с характером музыки; при импровизации предварительно прослушивать музыку 

не рекомендуется. В данном случае дети учатся двигаться под непосредственным ее воздействием. 

В первых-вторых классах умственно отсталые обучающиеся учатся передавать характер движений животных, деятельность людей. При этом, 

объясняя задачу, не надо подсказывать вид движения; учитель говорит: «двигаться, как зайчик, кошечка, лошадка". Однако название, которое определяет 

характер движения, дети должны знать. Например: "мячик", "зайчик" - подпрыгивание; "кошечка" - мягкий шаг; "лошадка" - прямой галоп. 

Особенно захватывающими для детей являются игровые упражнения, в которых образное выполнение движений органично сочетается с 

музыкальным сопровождением. Нужно, чтобы обучающиеся могли определить ритм своих движений. Если их индивидуальное решение соответствует 

характеру музыкально-двигательного образа, то не следует стремиться, чтобы все дети передавали ритмический рисунок одинаково  (например, "игра в 

камешки", "сбор ягод" и т.п.). 

В дальнейшем можно вводить инсценирование игровых песен, сказок, в которых рекомендуется "раскрыть не только образ, но и содержание». 

Например, в третьих-четвертых классах обучающиеся успешно показывают в движениях  сказки " колобок ", "теремок". Целесообразно использовать 
театрализованные игры-сказки с использованием ритмоблоков. Дети не только пластикой, но и выражением лица передают характер изображаемого ими 

образа. Например, сказка "заколдованное королевство". 

Танцевальные упражнения  

Обучение умственно отсталых детей танцам предшествует работа по привитию навыков выразительного исполнения отдельных движений. Учитывая 

это, программой предусмотрены в подготовительном, первом и втором классах подготовительные упражнения по усвоению основных танцевальных 

движений (пружинные подскоки, прыжки). Упражнения этого раздела являются главными при овладении двигательной культурой. Они способствуют 

развитию умения управлять своим телом, коррекции недостатков пространственной организации движений. 

Разучивая танцы, обучающиеся знакомятся с их названиями  (вальс, хоровод, кадриль), а также с основными движениями этих танцев (галоп, 

переменный шаг, шаг с притопом). Выполнять  танцевальные упражнения лучше в начале основной части урока.  Их можно повторять во вступительной или 

заключительной частях урока в зависимости от поставленных учителем задач. 

При разучивании танца необходимо хорошо усвоить каждое движение, затем изучить отдельные фигуры или эпизоды танца, и, наконец, весь танец 
в целом - сначала в замедленном, а затем в нужном темпе. При этом не следует предъявлять требований к четкости и выразительности исполнения отдельных 

элементов танца. Ведь в основе танца для умственно отсталых детей лежит заинтересованность, а не правильность. Главное - воспитать у детей  естественную 

простоту, живость, непосредственность - все, что присуще человеку в жизни. 
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Следует  четко представлять, что любое движение является сложным комплексом, в котором принимают участие все виды моторного поведения 
ребенка. Процесс моторного развития делится на три этапа:  

 1 - овладение основным процессом в грубой форме с грубой координацией; 2 - коррекция, уточнение, дифференциация и мелкая коррекция движений;  

3 - закрепление, стабилизация движений и приспособление к новым условиям. На первом этапе сопровождение движений словесными инструкциями 

рассчитано на облегчение выполнения движений. На втором этапе - каждому движению предшествует более лаконичное и наиболее распространенное 

словесное обозначение. На третьем этапе дети выполняют усвоенные движения по словесной инструкции. 

На музыкально-ритмических занятиях необходимо осуществлять дифференцированный подход, регулируя физическую и двигательную нагрузку 

каждого ребенка с учетом рекомендаций врача. 

 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «ритмика» 

В результате освоения предметного содержания ритмики у обучающихся предполагается формирование базовых учебных действий, позволяющих 
достигать личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся, обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное 

отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые способствуют дальнейшему 

становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне.  

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на уроке. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления школьников.  

Личностные и предметные результаты освоения курса «ритмика» 
- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  

- самостоятельность в выполнении поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  
- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия включают следующие умения:  

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  



41  

  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  
- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс);  

 - использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. Под влиянием корригирующего обучения учащиеся развиваются и могут 

переходить в группу выше или занять более благополучное положение внутри группы. 

Минимальный уровень 

- готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить в зал организованно под музыку, приветствовать 

учителя, занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться 

в шеренге, в колонне; 

- рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три колонны, шеренги; 

- соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 

- ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не мешая друг другу; 

- ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с его линии; 
- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

- соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

- самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

- соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять упражнения в определенном ритме и темпе; 

- легко, естественно и непринужденно выполнять игровые и плясовые движения; 

- предавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 

- предавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

- повторять любой ритм, заданный учителем; 

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с контрастными построениями; 

- выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки; 

- различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

Достаточный уровень 

- готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить в зал организованно под музыку, приветствовать 

учителя, занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться); 

- рассчитываться на первый, второй, третий; 
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- ориентироваться в пространстве зала (центр, правая сторона, левая сторона); 
- самостоятельно выполнять перестроения их шеренги в круг и обратно (быстро находить свое место); 

- ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с его линии; 

- начинать и заканчивать движение в соответствии со звучанием музыки; 

- ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не мешая друг другу; 

- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

- с помощью учителя выполнять хлопками несложный ритмический рисунок; 

- выполнять игровые и простые плясовые движения под контролем учителя; 

- выполнять с помощью учителя движения в соответствии со звучанием музыки. 
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Русский язык 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом  

Министерства  просвещения  России  от  24.11.2022г.  №  1026  

(https://clck.ru/33NMkR).   

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей.  

Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области «Язык и речевая практика» и является обязательной частью учебного плана. В 

соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 102 

часа в год (3 часа в неделю).  

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи учебного предмета «Русский язык».  

Цель обучения: овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарными знаниями по русскому 

языку, воспитание интереса к родному языку.  

Задачи обучения:  

− уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание);  

− формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков;  

овладение различными доступными средствами устной и письменной  

коммуникации для решения практико-ориентированных задач;  

− коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  

− формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию;  

https://clck.ru/33NMkR
https://clck.ru/33NMkR
https://clck.ru/33NMkR
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− развитие навыков устной коммуникации;  

− формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» во 2 классе определяет следующие задачи:  

− формирование умения правильно и осмысленно читать доступный к пониманию  

− текст;  

 − формирование  умения  вырабатывать  элементарные  навыки  

грамотного письма;  

− повышение уровня общего и речевого развития обучающихся;  

− формирование умения последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме.  

Планируемые результаты освоения рабочей программы  по учебному предмету «Русский язык» во 2 классе  

Личностные результаты:  

− формирование интереса к языковой и речевой деятельности;  

− развитие бережного отношения к учебным принадлежностям, раздаточному материалу, умению правильно располагать на парте учебные 

принадлежности.  

    

Уровни достижения предметных результатов   

по учебному предмету «Русский язык» во 2 классе  

Минимальный уровень:  

− различать сходные по начертанию буквы;  

− списывать по слогам с рукописного и печатного текста;  

− анализировать слова по звуковому составу;  
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− различать звуки гласные и согласные, согласные - звонкие и глухие, твердые и мягкие на слух, в произношении;  

− различать слова, обозначающие названия предметов, слова, обозначающие действия предметов;  

− составлять по картинкам, по заданию предложения;  

− писать под диктовку буквы, слоги, слова (из 3-4 букв), написание которых не расходится с произношением (6 слов);  

− писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку;  

− использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

Достаточный уровень:  

− списывать по слогам с рукописного и печатного текстов;  

− анализировать слова по звуковому составу;  

− различать звуки гласные и согласные, согласные - звонкие и глухие, свистящие и шипящие, твердые и мягкие на слух, в произношении, написании;  

− писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые по структуре предложения, текст после предварительного 

анализа (10—15 слов);  

− делить слова на слоги;  

писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить  

точку, вопросительный знак;  

− составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста.  

Система оценки достижения обучающимися  планируемых результатов освоения рабочей программы  по учебному 

предмету «Русский язык» во 2 классе  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах:  

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  
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− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика; − 3 балла - значительная динамика.  

 

Критерии оценки предметных результатов  

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов.  

Основные критерии оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие и (или) несоответствие науке и практике; полнота и 

надёжность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.    

При оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование у него жизненных компетенций.  

При оценке устных ответов по русскому языку принимаются во внимание:  

 правильность  ответа  по  содержанию,  свидетельствующая  об  

осознанности усвоения изученного предметного материала;  

− полнота ответа;  

− умение практически применять свои знания;  

− последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он показывает понимание материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении 

правил примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает 1-2 

ошибки, которые исправляет при помощи учителя.  
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Оценка «3» ставится, если обучающийся показывает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно 

полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; 

нуждается в постоянной помощи учителя.  

Примерный объем письменных текстов:   

− в контрольных работах – 15 - 20 слов (контрольные диктанты должны содержать по 2—3 орфограммы на каждое правило);  

− в словарном диктанте – 5–8 слов.  

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами:  

− оценка «5» ставится за работу без ошибок;  

− оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками;  

оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками.  

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух 

пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила правописания также не 

учитываются. За одну ошибку в диктанте считается:  

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды написано на конце ы). Если же подобная ошибка на это правило 

встречается в другом слове, она учитывается;  

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное 

написание одного и того же слова в предложении.  

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. 

Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, не 

дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки две однотипные специфические ошибки приравниваются 

к одной орфографической ошибке.  

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами:  
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Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил в процессе грамматического 

разбора, работу выполняет без ошибок или допускает исправления.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 

2-3 ошибки.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, 

допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий.  

Оценка «2» -  не ставится.  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

Обучение русскому языку обучающихся с интеллектуальными нарушениями предполагает 

формирование речевых умений, владение которыми поможет выпускникам максимально реализоваться в 

самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в обществе. Во 2 классе звуко-

буквенный анализ является основой формирования фонетически правильного письма и письма по 

правилу. Обучающиеся приобретают начальные сведения о фонетике и графике, овладевают 

правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце слова путем сопоставления 

ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными.   

В процессе практических грамматических упражнений во 2 классе изучаются различные разряды 

слов - названий предметов, действий, признаков. Понятие о предложении обучающиеся получают на 

конкретном речевом материале в процессе разбора предложения по словам и составления предложения 

из слов. Упражняясь в составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным 

словам, распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок слов 

в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается мысль в законченном виде, 

слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту связь можно установить с 

помощью вопросов.  

Во 2 классе особое внимание уделяется формированию у обучающихся навыков связной устной 

и письменной речи. Работа по развитию фонематического слуха и правильного произношения, 

обогащению и уточнению словаря, обучению построению предложения создает предпосылки 

формирования умения высказываться в устной и письменной форме. Проводятся подготовительные 

упражнения: ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом и др.   

Работа по совершенствованию графических умений заключается в закреплении написания 

строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме графических 

ошибок в списывании с рукописного и печатного текста.   

Дидактическая игра занимает oco6oe место в процессе o6yчeния, поскольку поднимает наиболее 

высокий эмоциональный уровень выполнение учебных заданий.  

Содержание разделов  

№  

п/п  Название раздела, темы  

Количество 
часов  

Контрольные 
работы   

1  Повторение  8    

2  Звуки и буквы  14    

3  Парные звонкие и глухие согласные  8    

4  Шипящие и свистящие согласные  4    
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5  Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова или слога  6    

6  Твердые и мягкие согласные  7    

7  Мягкий знак на конце слова  5    

8  Слово. Названия предметов  12    

9  Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках 

животных  

7    

10  Названия действий  7  1  

11  Предлоги  3    

12  Слова с непроверяемыми гласными  3    

13  Предложение  12  1  

14  Повторение  6    

Итого:  102  2  
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Ручной труд 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом  

Министерства  просвещения  России  от  24.11.2022г.  №  1026  

(https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей.  

Учебный предмет «Ручной труд» относится к предметной области «Технологии» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным 

планом рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 70 часов в год (2 часа в неделю).  

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи учебного предмета «Ручной труд».  

Цель обучения: всестороннее развитие личности обучающегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах.   

Задачи обучения:  

− формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

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

− расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурноисторических традициях в мире вещей;  

− расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;  

− формирование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности;  

− формирование интереса к разнообразным видам труда;  

− развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи);  

− развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение);  

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

− развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью);  

https://clck.ru/33NMkR
https://clck.ru/33NMkR
https://clck.ru/33NMkR
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− формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации;  

− формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально 

ценных качеств личности.  

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» во 2 классе определяет следующие задачи:  

− формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

− формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нем человека;  

− расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурноисторических традициях в мире вещей;  

− расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;  

− формирование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности;  

− формирование интереса к разнообразным видам труда;  

− развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи);  

− развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение);  

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

− развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью);  

− формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации;  

− формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально 

ценных качеств личности.  

    

Планируемые результаты освоения рабочей программы  по учебному предмету «Ручной труд» во 2 классе  

Личностные результаты:  

− способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

− формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
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− формирование способности к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации; формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной составляющей;  

− воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Уровни достижения предметных результатов  по учебному предмету «Ручной труд»  во 2 классе  

Минимальный уровень:  

− знать правила организации рабочего места и организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте с помощью учителя;   

− называть виды трудовых работ;   

− знать названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда во втором классе, правила их хранения, санитарногигиенические 

требования при работе с ними;  

− знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами;   

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

изделия), используемые на уроках ручного труда  

− анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства;   

− определять способы соединения деталей с помощью учителя;  

− составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-операционный план с помощью учителя;   

− работать с доступными материалами (глиной и пластилином, природными материалами, с бумагой и нитками).   

− владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки поделочных материалов с помощью учителя.  Достаточный уровень  

− знать правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность действий и самодисциплину.  

− самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради;   

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

действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  
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− осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы; оценить свое изделие (красиво, некрасиво, 

аккуратное, похоже на образец);   

− устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами;  

− выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков ручного труда.  

Система оценки достижения обучающимися  с умственной отсталостью планируемых результатов освоения   

рабочей программы по учебному предмету «Ручной труд» во 2 классе  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах:  

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;   

− 1 балл - минимальная динамика;   

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  − 3 балла - значительная динамика.   

Критерии оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов основана на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные 

по объёму и элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении 

личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Оценка предметных результатов осуществляется по следующей системе:  

«5» - отлично,  

«4» - хорошо,  

«3» - удовлетворительно.  

Оценка «5» ставится, если обучающийся ориентируется в задании, подбирает материал и инструмент для работы, изготовление поделки самостоятельно. Может 

сделать необходимую оценку, измерения с помощью наводящих вопросов учителя. Употребляет в речи слова и фразы, обозначающие пространственные признаки 

предметов.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся в ходе изготовления поделки допускает небольшие неточности, не влияющие на основные параметры поделки, 

которые исправляет при помощи учителя. Не может, без помощи учителя, самостоятельно ответить на отдельные вопросы.  
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Оценка «3» ставится, если обучающийся выполнять самостоятельно, без помощи учителя, предложенные поделки не может. Не всегда контролирует свои 

действия, требует постоянного внимания со стороны учителя при выполнении задания. Нечётко отвечает на поставленные вопросы, нередко недопонимания их.  

Оценка «2» - не ставится.  
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I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

  Содержание обучения во втором классе является логическим продолжением обучения в первом классе. В связи с этим обучение ручному труду строится на 

базе ранее приобретенных обучающимися знаний, умений и навыков и направлено на выработку их устойчивости, что является предпосылкой будущего качественного 

выполнения практических работ.   

  Обучение ручному труду спланировано с учетом повторения и расширения знаний, полученных в первом классе: о рукотворных предметах; о культуре труда 

(соблюдение техники безопасности, организация рабочего места и др.); о видах ручного труда («Работа с глиной и пластилином», «Работа с бумагой и картоном», 

«Работа с природными материалами», «Работа с нитками») и направлено на коррекцию интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  

− коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами;  

− развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения;  

 − совершенствование  умения  ориентироваться  в  задании,  

планировании работы, последовательном изготовлении изделия;  

− коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного трудового материала.  
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Во втором классе обучающиеся получают технологические сведения о новых материалах (ткань, пуговицы, картон и др.); видах труда («Работа с тканью», 

«Работа с тесьмой», «Работа с картоном»); о предметах, истории их создания и использования в организации обыденной жизни и праздника. Содержание разделов  

№  

п/п  

Название раздела, темы   Кол-во часов  Контрольные работы   

(кол-во)  

1  Работа с глиной и пластилином   16 -  

2  Работа с природными материалами   10  -  

3  Работа с бумагой и картоном   24  -  

4  Работа с текстильными материалами   20  -  

  Итого:  70 -  
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Адаптивная физическая культура 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR ).   

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей.  

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к предметной области «Физическая культура» и является обязательной частью учебного плана. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 104 часа в год (3 часа в неделю).  

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи учебного предмета «Адаптивная физическая культура».  

Цель учебного предмета – всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения 

их к физической культуре, коррекция недостатков психофизического развития, расширение индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации.  

Задачи обучения:  

− коррекция нарушений физического развития;  

− формирование двигательных умений и навыков;  

− развитие двигательных способностей в процессе обучения;  

− укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;  

− раскрытие возможных избирательных способностей и интересов обучающихся для освоения доступных видов спортивно- физкультурной деятельности;  

− формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений;  

− формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;  

− поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;  

− формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений по физической культуре;  

− воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;  

 − воспитание  нравственных,  морально-  волевых  качеств  

https://clck.ru/33NMkR
https://clck.ru/33NMkR
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(настойчивости, смелости), навыков культурного поведения.  

   Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» во 2 классе определяет следующие задачи:  

− формирование  у  обучающихся  представлений о физической культуре;  

− овладение простейшей техникой выполнения основных движений;  

− формирование умения правильно пользоваться лыжным инвентарем, выполнять строевые команды с лыжами и на лыжах;  

− формирование умения выполнять простейшие исходные положения по словесной инструкции учителя;   

− формирование умения принимать правильную осанку в основной стойке, при ходьбе, а также сидя, лежа;   

− формирование умения не задерживать дыхания при выполнении упражнений;   

− формирование умения сохранять равновесие при движении по гимнастической скамейке;   

− формирование умения подчиняться правилам игры;  

− воспитание уверенности в себе, своих силах.   

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

  

Уроки «Адаптивной физической культуры» у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлены на укрепление здоровья, 

физическое развитие, способствовали формированию правильной осанки, физических качеств и становлению школы движений.  

Урочные занятия по «Адаптивной физической культуре» осуществляются при использовании различных методов:  

− формирования знаний (методы слова (информация речевого воздействия) и методы наглядности (информация перцептивного  

воздействия);  

− обучения двигательным действиям (дробление и последовательное освоение частей целостного упражнения);  

− развития физических качеств и способностей (для развития скоростных качеств (быстроты) — повторный, игровой, вариативный (контрастный), сенсорный методы;  

− для развития выносливости — равномерный, переменный, повторный, игровой методы;  
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− для развития координационных способностей-  элементы новизны в изучаемом физическом упражнении (изменение исходного положения, направления, темпа, 

усилий, скорости, амплитуды, привычных условий и др.);  

− симметричные и асимметричные движения;  

− релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления мышц;  

− упражнения на реагирующую способность (сигналы разной модальности на слуховой и зрительный аппарат);  

− упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, наклоны, вращения, внезапные остановки, упражнения на ограниченной, повышенной или 

подвижной опоре);  

− упражнения на точность различения мышечных усилий, временных отрезков и расстояния (использование тренажеров для «прочувствования» всех параметров 

движения, предметных или символических ориентиров, указывающих направление, амплитуду, траекторию, время движения, длину и количество шагов);  

− упражнения на дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по силе, расстоянию, направлению;  

− воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки и т. п.);  

− пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных, зрительных, слуховых ощущений (в зависимости от сохранности сенсорных систем);  

 − упражнения  на  мелкую  моторику  кисти  (жонглирование  

предметами, пальчиковая гимнастика и др.);  

− парные и групповые упражнения, требующие согласованности совместных действий.  

Эффективным методом комплексного развития физических качеств, координационных способностей, эмоционально-волевой и психической сферы лиц с 

ограниченными возможностями являются  следующие методы:  

− игровой  

− воспитания личности;  

− взаимодействия педагога и обучающихся.  
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Использование разнообразных средств и методов адаптивной физической культуры служат стимулятором повышения двигательной активности, здоровья и 

работоспособности, способом удовлетворения потребности в эмоциях, движении, игре, общении, развития познавательных способностей, следовательно, являются 

фактором гармоничного развития личности, что создает реальные предпосылки социализации.  

  

№  

п/п  
Название раздела  

Количество 

часов  

Контрольные 

работы   

(количество)  

1.  

Знания о физической культуре  

в процессе 

обучения  

-  

2.  Гимнастика  23  -  

3.  Легкая атлетика  35    

4.  Лыжная подготовка   

  

18  -  

5.  Игры  28 -  

Итого:  104 -  

  

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся занятия на открытом воздухе: гимнастика, легкая атлетика, игры; катание на коньках.  
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Чтение 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утверждена приказом  

Министерства  просвещения  России  от  24.11.2022г  №  1026   

(https://clck.ru/33NMkR ) и адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации особых 

образовательных потребностей.  

 ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей.     

Учебный предмет «Чтение» относится к предметной области «Язык и речевая практика» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с 

учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Чтение» во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов в год (4 часа в неделю).  

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи учебного предмета «Чтение».  

Цель обучения - учить правильному чтению слов, предложений и текстов по слогам.  

Задачи обучения:  

− воспитание у обучающихся интереса к чтению;  

− формирование техники чтения: правильного и выразительного чтения, обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом;  

− формирование навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание 

прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного анализа;  

− развитие у обучающихся умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы педагогического работника, спрашивать о непонятных словах, делиться 

впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно обсуждать предполагаемый ответ.  

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» во 2 классе определяет следующие задачи:  

− формирование умения читать слова со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со стечением согласных, с разделительными «ь» и «ъ» знаками;  

− развитие умения соблюдать при чтении интонацию в соответствии со знаками препинания;  

−  формирование умения отвечать на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте 

предложений для ответа на вопросы; умение элементарно оценивать прочитанное;  

− формирование умения пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя или картинному плану;  

− формирование навыка сознательного, правильного и выразительного чтения.  

    

Планируемые результаты освоения рабочей программы  по учебному предмету «Чтение» во 2 классе  

https://clck.ru/33NMkR
https://clck.ru/33NMkR
https://clck.ru/33NMkR
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Личностные результаты:  

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

− представления о смысле учения в школе;  

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

− способность вступать в коммуникацию;  

− элементарные представления о дружбе и товариществе; трудолюбии и лени и некоторые др.;  

− элементарные представления о нравственно-этических ценностях (помощь другому человеку; выражение сочувствия; благодарности; выполнение общепринятых 

правил и т.д.).  

Уровни достижения предметных результатов  по учебному предмету «Чтение» во 2 классе  

Минимальный уровень:  

− воспринимать на слух небольшие по объему и несложные по содержанию тексты;  

− отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста;  

− устанавливать несложные смысловые отношения с опорой на вопросы и/или иллюстрацию;  

− читать по слогам короткие тексты;  

− соотносить прочитанный текст или отрывок из него с иллюстрацией;  

− читать наизусть 2-3 небольших по объему стихотворения.  

    

Достаточный уровень:  

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

− устанавливать несложные смысловые связи, в том числе причинноследственные, с опорой на вопросы и/или иллюстрации;  

− читать плавно по слогам небольшие по объему тексты с переходом на плавное чтение целым словом двухсложных слов, простых по семантике и структуре;  

− пересказывать тексты по вопросам, картинному плану; − выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений.   

Система оценки достижения обучающимися  с умственной отсталостью планируемых результатов освоения   
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рабочей программы по учебному предмету «Чтение» во 2 классе  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 
может быть представлена в условных единицах:  

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика; − 3 балла - значительная динамика.  

 

Критерии оценки предметных результатов  

Оценка достижений обучающимися предметных результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Во втором 
полугодии 2 класса текущий контроль по предмету «Чтение» осуществляется в форме устных ответов индивидуально или фронтально.  

При оценке устных ответов принимается во внимание:  

− чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно);  

− выразительное чтение наизусть или с листа на материале изучаемых программных произведений;  

− умение ориентироваться в тексте;  

−  знание литературных произведений.    

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он: читает целыми словами правильно, с 1 – 2 самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с 

соблюдением синтаксических и смысловых пауз, логических ударений; отвечает на вопросы и передаёт содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; 

твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.  

Оценка «4» -  ставится обучающемуся, если он читает целыми словами, некоторые трудные слова – по слогам; допускает 1 – 2 ошибки при чтении, соблюдение 

смысловых пауз, логических ударений, допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной 

помощью учителя; допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточно выразительно.   

Оценка «3» - ставится обучающемуся, если он читает, в основном, целыми словами, трудные слова – по слогам; допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении 
смысловых и синтаксических пауз, логических ударений; отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при чтении 

наизусть нетвёрдое усвоение текста.  

Оценка «2» - не ставится.  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

  

Учебный предмет «Чтение» во 2 классе играет особую роль в развитии обучающихся с нарушениями интеллекта. Формирование навыка чтения, с одной 

стороны, представляет собой важнейший результат изучения данного предмета, с другой – значимое средство освоения других учебных предметов. В процессе уроков 

чтения обучающиеся расширяют, систематизируют и обобщают знания об окружающей действительности, корректируется и развивается их аналитико-синтетическая 

деятельность, формируются коммуникативно-речевые навыки, необходимые для полноценной реализации диалогической и монологической форм речи. Чтение 

художественных произведений различных жанров способствует уточнению нравственных ориентиров, формированию основ нравственного сознания и поведения, 
развитию умения эмоционально сопереживать.  

В процессе обучения целесообразно использовать следующие методы и приемы:  

− словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

− наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций);  

− практический метод (упражнения, практическая работа); − репродуктивный метод (работа по алгоритму).  

Содержание разделов  

№  

п/п  Название раздела, темы  

Количество  часов  Контрольные 

работы  

1  Осень пришла - в школу пора!  20  1 (тест)  

2  Почитаем-поиграем  10  1 (тест)  

3  В гостях у сказки  14  1 (тест)  

4  Животные рядом с нами  15  1 (тест)  

5  Ой, ты зимушка - зима!  16  1 (тест)  

6  Что такое хорошо и что такое плохо  17  1 (тест)  

7  Весна идет!  19  1 (тест)  

8  Чудесное рядом   13  1 (тест)  
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9  Лето красное   12  1 (тест)  

  Итого:   136  9  

  

  

 

  

 

  

 


	Мир природы и человека
	СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
	Музыка

	I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
	II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

	Психокоррекционные занятия
	I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ (1)
	Речевая правктика
	СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ (1)
	Планируемые результаты освоения содержания рабочей программы по учебному предмету «Изобразительное искусство»  во 2 классе
	Уровни достижения предметных результатов
	Система оценки достижения обучающимися  с умственной отсталостью планируемых результатов освоения образовательной программы по учебному предмету  «Изобразительное искусство»  во 2 классе
	Критерии и нормы оценки достижений

	Русский язык
	СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ (2)
	I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ (2)
	I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ (3)
	СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ (3)

