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Пояснительная записка 

Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как 

от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Практическая и коррекционная направленность обучения языку 

обусловливает его специфику. Все знания учащихся, получаемые ими в 

основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми 

для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности учащихся с интеллектуальными 

нарушениями обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) 

фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого 

развития, имеющихся психофизических функций. 

Программа учебного предмета «РУССКИЙ  ЯЗЫК» разработана  в 

соответствии со следующими  нормативно-правовыми и инструктивно-

методическими документами: 

-Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (приказ МО РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 22 декабря  2015 г. № 

4/15); 

  - 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утверждены 27.09.2020 №28) 

Русский язык является важной составляющей частью образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Овладение знаниями и умениями в данной предметной области является 

необходимым условием успешной социализации обучающихся, 

формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения русскому языку детей с умственной 

отсталостью неразрывно связана с целью реализации программы и 
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заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта подготовки их к жизни в современном 

обществе. 

Программа  построена по концентрическому принципу, особенность 

которого состоит в расчленении сложных грамматических понятий и умений 

на их составляющие элементы. Данный принцип позволяет постепенно 

увеличивать количество связей, лежащих в основе понятия, расширять 

языковую и речевую базу для отработки умений и навыков, создаёт условия 

для постоянного повторения ранее усвоенного материала. 

Учебники: 

Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы – М.: Просвещение. 

Э.В. Якубовская, Я. В. Коршунова.  Русский язык. 2 класс. В 2 частях. 

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями – М.: Просвещение. 

Э.В. Якубовская, Я. В. Коршунова. Русский язык. 3 класс. В 2 частях. 

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями– М.: Просвещение. 

Э.В. Якубовская, Я. В. Коршунова. Русский язык. 4 класс. В 2 частях. 

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями– М.: Просвещение. 

  

 Общая характеристика учебного предмета 

Изучение русского языка в школе направлено на достижение цели: 

развивать устную и письменную речь учащихся в единстве с развитием их 

мышления и формированием школьника как личности; обобщить, дать 

представления об устройстве русского языка, о его использовании в процессе 

общения, об основных проблемах письменной речи и правилах, 

регулирующих грамотное письмо. 

Задачи обучения русскому языку: 

― 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; 
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― формирование основ навыка полноценного чтения художественных 

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

― развитие навыков устной коммуникации; 

― формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В дополнительном классе реализуются следующие направления 

работы: 

- преодоление речевой замкнутости учащихся, формирование у детей умения 

сотрудничать с взрослыми в различных видах деятельности: в игре, в 

учебной ситуации, в решении бытовых задач; 

- развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные 

речевые инструкции, внятно выражать свои просьбы и желания; 

- коррекция недостатков и развитие сенсомоторной сферы школьников на 

основе различных упражнений по воспитанию слухового, зрительного, 

тактильного восприятия, артикуляционной моторики, движений кистей рук и 

пальцев; 

- уточнение и расширение представлений школьников в связи с различными 

практическими действиями на уроке, во время экскурсий, наблюдений за 

разнообразными явлениями в окружающей среде; 

- практическое овладение понятиями слово и предложение, формирование 

умения правильно оформлять предложение, состоящее из 2 - 4 слов с опорой 

на выполняемые действия, картинки или проведенные ранее наблюдения; 

- знакомство с пятью звуками и обозначающими их буквами печатного 

шрифта, умение слышать звуки в начале и конце слова, выделять изучаемый 

звук; 

- чтение двубуквенных слогов (закрытых и открытых) и слов из этих 

слоговых структур, их звуко-буквенный анализ (на усмотрение учителя, в 

зависимости от уровня учащихся). 

Знакомство учащихся только с печатным шрифтом при изучении букв 

объясняетсясложностью параллельного усвоения и дифференциации четырех 

буквенных знаков,обозначающих один и тот же звук, а также теми 

трудностями, которые возникают у детей при переводе графического образа 

буквы с печатного на рукописный шрифт. В связи с этим в дополнительном 

классе школьники овладевают первоначальными навыками чтения в 

предельно ограниченном объеме, как с точки зрения буквенных знаков, так и 

слоговых структур. Подготовка учащихся к письму осуществляется в 
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процессе выполнения различных по характеру упражнений: раскрашивание 

по трафарету геометрических фигур, рисование несложных орнаментов, 

обведение контуров рисунков, в том числе аналогичных буквенным знакам, 

письмо элементов букв и др. 

Знакомство со звуками и буквами и формирование первоначальных 

навыков послогового чтения в дополнительном классе проводится в том 

случае, если учащиеся не испытывают трудностей в овладении понятиями 

слово, предложение, слог. В противном случае этот материал изучается в 

разделе «Обучение грамоте», начиная с 1-го класса. 

Программа дополнительного класса направлена на повышение уровня 

как психологической, так и функциональной готовности детей с нарушением 

интеллекта к школьному обучению. В этот период большое внимание 

должно быть уделено общему и речевому развитию учащихся, а также 

коррекции имеющихся у них нарушений психофизического развития. 

Важным является поддержка интереса к учению, выработка положительной 

мотивации, формирование нравственной и волевой готовности к обучению в 

школе. Овладение первоначальными навыками чтения и письма является 

сложным психологическим актом, требующим, кроме общего и речевого 

развития, необходимости достаточного созревания психофизиологических 

функций: фонематического и речевого слуха, правильного 

звукопроизношения, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, скоординированной моторики мелких мышц руки, внимания. 

На каждом уроке работа ведется по нескольким направлениям: 

выяснение общего уровня развития и потенциальных возможностей каждого 

школьника; коррекция восприятии, памяти, мышления; подготовка к 

усвоению грамоты; развитие речи. 

В 1 дополнительном классе решаются такие задачи:  

- преодоление речевой замкнутости учащихся, формирование у детей умения 

сотрудничать с взрослыми в различных видах деятельности: в игре, в 

учебной ситуации, в решении бытовых задач; 

- развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные 

речевые инструкции, внятно выражать свои просьбы и желания; 

- коррекция недостатков и развитие сенсомоторной сферы школьников на 

основе различных упражнений по воспитанию слухового, зрительного, 

тактильного восприятия, артикуляционной моторики, движений кистей рук и 

пальцев; 

- уточнение и расширение представлений школьников в связи с различными 

практическими действиями на уроке, во время экскурсий, наблюдений за 

разнообразными явлениями в окружающей среде; 
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- практическое овладение понятиями слово и предложение, формирование 

умения правильно оформлять предложение, состоящее из 2 - 4 слов с опорой 

на выполняемые действия, картинки или проведенные ранее наблюдения; 

- знакомство с пятью звуками и обозначающими их буквами печатного 

шрифта, умение слышать звуки в начале и конце слова, выделять изучаемый 

звук; 

- чтение двубуквенных слогов (закрытых и открытых) и слов из этих 

слоговых структур, их звуко-буквенный анализ (на усмотрение учителя, в 

зависимости от уровня учащихся). 

 

В период обучения грамоте (1 класс): 

 углубленное изучение детей, включение их в школьные занятия;  

 

 уточнение и развитие словарного запаса; 

 формирование элементарных представлений о русском (родном) 

языке как средстве общения и источнике получения знаний; 

 формирование умений строить простые предложения, вести 

беседу;  

 выработка элементарных навыков грамотного письма;  

 

 Во 2—4-м классах решаются такие задачи:  

 развитие познавательного интереса к родному языку и 

формирование первоначальных языковых обобщений;  

 дальнейшее совершенствование произносительной стороны речи;  

 уточнение, расширение и активизация словаря;  

 

 практическое усвоение ряда грамматических сведений и 

орфографических правил; 

 выработка  навыков грамотного письма на основе усвоения 

звукового состава языка, элементарных сведений по грамматике 

и правописанию; 

Основные направления коррекционной работы:  

*развитие слухового восприятия и речевого слуха;  

*развитие зрительного и пространственного восприятия; 

*развитие пространственной ориентировки; 

*развитие координации движений кисти руки и пальцев. 

*коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 
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*развитие устной речи и обогащение словаря; 

*коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в 

парах и группах, коллективная работа.  

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; 

технологии разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ.  

Основными видами деятельности обучающихся по предмету являются: 

*различение наиболее распространенных цветов (черный, белый, красный, 

синий, зеленый, желтый);  

*конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, 

столик, лесенка и т.д.); 

*развитие и координация движений кисти пальцев и рук (лепка, складывание, 

резание и т.д.); 

*рисование мелом на доске и карандашом в тетради прямых линий в 

различном направлении; 

*написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях; 

*написание строчных и прописных букв; 

*списывание с букваря и классной доски букв, слов, предложений. 

При обучении русскому языку учащихся с интеллектуальными 

нарушениями  даются самые элементарные сведения по грамматике, 

усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного 

отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными 

знаниями по грамматике прежде всего необходимо для приобретения 

практических навыков устной и письменной речи, формирования основных 

орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса к 

родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в 

области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике 

способствует их умственному и речевому развитию. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

программы призвана решить следующие задачи: 
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закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения 

АООП, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции.  

 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов це-

лесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП. 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке 

подлежат личностные и предметные результаты. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и эле-

ментарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекцион-

но-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

 

Характеристика обучающихся  с   умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
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Развитие всех психических процессов у детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания — ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 

обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в окружающей среде. 

Меньший потенциал уобучающихся с интеллектуальными 

нарушениями обнаруживается в развитии их мышления, основу которого 

составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории 

детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 

трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 

его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Однако при особой организации учебной деятельности, направленной 

на обучение школьников с умственной отсталостью   пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, 

оказывается возможным в той или иной  степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и 

приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, 

позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

в том числе и словесно-логического. 

Основные процессы памяти, такие как  запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися  также отличается 

целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 

иногда случайные,  признаки, но  труднее осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи; позже формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. 

Объём внимания учащихся  отличается сужением, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. Нарушено произвольное внимание, что связано с 

ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление 
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трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком- либо одном 

объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика 

и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне.  

Моторная сфера детей с  умственной отсталостью  имеет выраженные  

нарушения.  Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 

пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных 

упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и 

точности движений пальцев рук и кисти.  

Таким образом, психолого-физиологические особенности умственно-

отсталых школьников обуславливает специфику обучения их русскому языку 

в школе. Она выражается в том, что программа образования носит в 

основном элементарно-практический характер, при этом ведущим 

коррекционным принципом, объединяющим все разделы программы, 

является развитие речи. 

В дополнительном классе реализуются следующие направления 

работы: 

- преодоление речевой замкнутости учащихся, формирование у детей умения 

сотрудничать с взрослыми в различных видах деятельности: в игре, в 

учебной ситуации, в решении бытовых задач; 

- развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные 

речевые инструкции, внятно выражать свои просьбы и желания; 

- коррекция недостатков и развитие сенсомоторной сферы школьников на 

основе различных упражнений по воспитанию слухового, зрительного, 

тактильного восприятия, артикуляционной моторики, движений кистей рук и 

пальцев; 

- уточнение и расширение представлений школьников в связи с различными 

практическими действиями на уроке, во время экскурсий, наблюдений за 

разнообразными явлениями в окружающей среде; 

- практическое овладение понятиями слово и предложение, формирование 

умения правильно оформлять предложение, состоящее из 2 - 4 слов с опорой 

на выполняемые действия, картинки или проведенные ранее наблюдения; 
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- знакомство с пятью звуками и обозначающими их буквами печатного 

шрифта, умение слышать звуки в начале и конце слова, выделять изучаемый 

звук; 

- чтение двубуквенных слогов (закрытых и открытых) и слов из этих 

слоговых структур, их звуко-буквенный анализ (на усмотрение учителя, в 

зависимости от уровня учащихся). 

Программа 1 класса  состоит из двух разделов, соответствующих 

добукварному и букварному периодам. 

 

Добукварный период составляет примерно один месяц первой 

четверти, в зависимости от уровня развития детей. 

Основные задачи добукварного периода: 

 подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками 

письма; 

 привить интерес к обучению; 

 выявить особенности общего и речевого развития каждого 

ребенка. 

В этот период начинается работа по формированию у детей 

общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, 

совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а 

также развитию мелких мышц рук. Обучение осуществляется в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

организации дидактических игр и игровых упражнений. 

На уроках письма  и развития речи  в  добукварный период учащиеся 

практически знакомятся с понятием слово, часть слова (слог), звук. Учатся 

составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием 

рисунков, по предложенной теме; делить предложения на слова, слова на 

слоги; выделять отдельные звуки в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на 

подготовку к осознанию образа буквы, её пространственного расположения, 

к сочетанию с другими буквами. 

На уроках письма и развития речи проводится работа по подготовке 

учащихся к обучению письму. Первоклассники приобретают навык 

пользования карандашом, ручкой учатся рисовать и раскрашивать по 

трафарету, геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки, 

напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 

К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить 

предложения (из двух-трех слов) на слова, двусложные слова на слоги, 

выделять звуки а, у, мв начале слов, владеть графическими навыками. 
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Букварный период. 

Задачи букварного периода: 

 формировать звукобуквенный анализ и синтез; 

 заложить основы овладения письмом. 

 

Учащиеся выделяют звук из речи, учатся правильно и отчетливо его 

произносить, различают в сочетании с другими звуками. Буква изучается в 

следующей последовательности: восприятие общей её формы, изучение 

состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее 

изученными буквами. Соотнесение буквы и звука. 

При обучении письму дети учатся правильному начертанию букв и 

соединению их в слоги, слова. Предварительно выполнять звукобуквенный 

анализ, составлять слоги и слова из букв разрезной азбуки. 

Для проведения занятий по обучению грамоте в 1 классе школы 

используется следующая наглядность: настенная касса для букв разрезной 

азбуки, наборное полотно, касса слогов, слоговые таблицы, индивидуальные 

кассы с набором букв и слогов. 

В центре внимания во 2 классе находится раздел «Звуки и 

буквы».Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: 

о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе 

слов по слогам, огласных ударных и безударных и др. 

Второй раздел программы «Слово» включает подготовительные 

грамматические упражнения. К ним относятся знакомство со словами, 

обозначающими названия предметов, и со словам , обозначающими названия 

действий. Эти темы носят пропедевтический характер, они подготавливают 

учащихся к прохождению в старших классах элементарной грамматики.  

Следующий раздел программы «Предложение» предполагает 

формирование умения выделять предложения из речи, из текста, а также 

практическое знакомство с построением простого предложения. 

Изучение предложения имеет особое значение для подготовки 

учащихся с проблемами интеллектуального развития  к жизни и общению.  

Раздел «Связная речь» направлен на формирование у школьников 

навыков связной речи, т.к. возможности умственно отсталых учащихся 
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излагать свои мысли правильно, полно и последовательно весьма 

ограничены. 

Раздел «Графические навыки». Во 2 классе продолжают 

совершенствоваться графические навыки, трудности формирования которых 

часто бывают связаны с недостаточным развитием моторики мелких мышц 

руки и малой их координированностью. Работа эта 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. 

Заканчивается программа разделом «Повторение». При повторении 

большое внимание уделяется наиболее сложным для усвоения темам 

.Главное в процессе повторения –практическое использование полученных 

знаний и навыков. 

Обучение русскому языку в 3 классе носит элементарно - практический 

характер. В процессе обучения у учащихся последовательно формируется 

умение анализировать, обобщать, группировать, систематизировать языковой 

материал, давать простейшие объяснения. 

Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о 

звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по 

слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, 

твердых и мягких. 

В процессе практических упражнений изучаются различные разряды 

слов — названий предметов, действий, признаков. 

Начинают формироваться навыки связных устных и письменных 

высказываний. Совершенствуются графические навыки. 

Русский язык в 3 классе включает следующие разделы:  «Звуки и 

буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых 

школьников затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. 

Вследствие этого в коррекционных образовательных учреждениях VIII вида 

на всех годах обучения самое серьезное внимание уделяется звуко-

буквенному анализу. 

В 3 классе звуко-буквенный анализ является основой формирования 

фонетически правильного письма и письма по правилу. Учащиеся 

приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, 
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о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных 

ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, 

непроизносимых и двойных и др.  

Учащиеся с интеллектуальными нарушениями овладевают 

фонетическим составом родной речи, пониманием соотношений между 

произношением и письмом, которое является не фонетическим, а 

фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в 

процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции 

имеющихся у них отклонений психофизического развития. Овладение 

правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце 

слова осуществляется на уровне фонетических занятий не на основе анализа 

морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и безударных 

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

Слово. В процессе практических грамматических упражнений в 3  классе 

изучаются различные разряды слов — названия предметов, действий, 

признаков.  

Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки 

умственно отсталых школьников к жизни, к общению. Понятие о 

предложении учащиеся 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. В 3 классе дети учатся 

составлять и различать предложения по интонации и овладевают 

пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и 

восклицательного знаков. 

Связная речь. Особое внимание уделяется формированию у школьников 

навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать 

свои мысли правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. 

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. Начинают формироваться навыки 
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связных устных и письменных высказываний: сочинений и изложений, 

доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому строю.  

Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, 

трудности формирования которых у умственно отсталых школьников часто 

бывают связаны с недостаточным развитием движений мелких мышц руки и 

малой их координированностью. Работа эта 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. 

Место учебного предмета  в учебном плане 

 

1 доп. 

класс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

66 ч. 99 ч. 102 ч. 102ч 102ч 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Освоение обучающимися учебного предмета предполагает достижение 

ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

 В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

 Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. 

 Личностные результаты: 

1. Способность инициировать и поддерживать  коммуникацию со  

взрослыми и сверстниками; способность использовать 

разнообразные средства коммуникации согласно ситуации. 

2. Принятие и следование общественным и групповым нормам 

жизнедеятельности; способность следовать усвоенным нормам 
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при изменении условий жизнедеятельности (переход в другой 

класс, школу, переезд и т.д.). 

3. Умение вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью  и социальным статусом собеседника; 

умение корректно привлечь к себе внимание. 

4. Наличие положительной учебной мотивации; ответственное 

отношение к учению (выполнение всех требований, 

предъявляемых к ученикам).  

5. Желание и умение выражать себя в доступных видах творчества; 

способность проявлять интерес к чтению, произведениям 

искусства; стремление к опрятному внешнему виду; способность 

ценить красоту природы, труда и творчества.  

6. Ценностное отношение к своему здоровью, безопасности  и 

здоровью  близких людей; наличие навыков безопасного 

экологически грамотного нравственного поведения в природе, в 

быту, в обществе; проявление дисциплинированности, 

последовательности и настойчивости в процессе трудовой 

деятельности. 

 Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания 

и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.  

 ФГОС определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

 Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

продолжению образования по варианту программы. 

 В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня 

овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии 

и с согласия родителей (законных представителей) образовательное 
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учреждение может перевести обучающегосяна обучение по 

индивидуальному плану или на вариант D общеобразовательной программы. 

 Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой общеобразовательной области и характеризуют 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности. 

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных  

результатов   

на  конец  обучения  в  младших классах: 

 

Минимальный уровень:  

 деление слов на слоги для переноса;  

 списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного 

текста с орфографическим проговариванием;  

 запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с 

изученными орфограммами;  

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки;  

 составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок;  

 выделение из текста предложений на заданную тему;  

 участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  

 

Достаточный уровень: 

 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием;  

 запись под диктовку текст, включающие слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов);  

 дифференциация и подбор слова различных категорий по 

вопросу(название предметов, действий и признаков предметов); 

 составление и распространение предложений, установление связи 

между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в 

конце 

 предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 деление текста на предложения;  

 выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его;  

 самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста 

после его анализа.  
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1 дополнительный класс 

 

Планируемые предметные результаты обучения 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Минимальный уровень: 

 знать правила поведения 

учащихся в школе; 

 называть письменные 

принадлежности, 

необходимые для учёбы, 

с опорой на 

иллюстрации; 

 знать основные цвета (3 

цвета), называть и 

дифференцировать их; 

 находить лишний 

предмет по цвету, форме, 

величине; 

 подбирать по образцу 

геометрические фигуры, 

выкладывать из них 

простейшие изображения 

предметов по образцу и с 

помощью учителя; 

 различать и 

дифференцировать звуки 

окружающей 

действительности; 

 иметь практические 

представления о таких 

понятиях как 

предложение, слово; 

 составлять предложение 

из двух слов по 

действию, предметной 

картинке, вопросу 

учителя, выделять каждое 

Достаточный уровень: 

 понимать и рассказывать, кто 

такой 

ученик, чем он отличается от 

дошкольника; 

 знать правила поведения 

учащихся в школе; 

 понимать и выполнять правила 

посадки за партой; 

 дифференцировать шесть 

основных цветов, 

правильно называть их; 

 выкладывать простейшие 

изображения предметов из 

геометрических фигур по 

образцу; 

 дифференцировать звуки 

окружающего мира, 

соотнося их с речевыми 

звуками; 

 исключать лишний предмет по 

цвету, форме, величине; 

 иметь практические 

представления о таких 

понятиях как предложение, 

слово, часть слова (слог), 

звук; 

 составлять предложения на 

основе выполненного 

действия, по картинке, по 

вопросу учителя; 

 определять количество слов в 

предложении (2 – 3), 
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слово с помощью учителя 

с опорой на условно- 

графическую схему; 

 выделять звуки А, У, О в 

начале слов, с опорой на 

иллюстрацию и схему; 

 рисовать и раскрашивать 

по трафарету и шаблону 

различные предметы и 

геометрические фигуры; 

рисовать по пунктирным линиям, 

обводить элементы рисунка. 

выкладывать условно-

графическую схему 

предложения и слов его 

составляющих; 

 делить двусложные слова на 

слоги (части), с опорой на 

схему; 

 выделять звуки А, У, М, О, Х, 

С, Н, в начале слов, с 

опорой на иллюстрацию и 

схему; 

 знать наизусть 2 - 3 коротких 

стихотворения 

(четверостишия); 

 рассказывать содержание 

знакомой сказки (рассказа) 

с опорой на иллюстрации, 

вопросы учителя; 

 рисовать и раскрашивать по 

трафарету и шаблону 

различные предметы и 

геометрические фигуры; 

 рисовать несложные 

орнаменты, рисунки; 

 выполнять штриховку; 

 рисовать по пунктирным 

линиям, обводить 

элементы рисунка; 

 рисовать элементы, 

напоминающие образ букв, 

а затем элементы букв. 
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1 класс 

 

Планируемые предметные результаты обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Учащиеся должны знать: 

-отличие  гласных и согласных 

звуков; 

Учащиеся должны уметь: 

- различать звуки на слух и в 

произношении; 

- анализировать слова по 

звуковому составу, составлять слова 

из букв и слогов разрезной азбуки; 

- писать строчные и прописные 

буква; 

- списывать с классной доски и 

с букваря прочитанные и 

разобранные слова и предложения. 

 

 

Иметь представление: 

-о гласных и согласных звуках 

Должны уметь: 

- списывать с  рукописного и 

печатного текста слоги и слова  с 

орфографическим проговариванием; 

- писать строчные и прописные 

буква с помощью учителя. 

 

 

2 класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

. 

Учащиеся должны знать: 

-правило записи предложения, 

-отличие гласных звуков от 

согласных, 

-правило постановки ударения 

-правило деления слов на 

слоги,правило переноса слов по 

слогам 

-парные звонкие и глухие 

согласные,отличие звонких и глухих 

согласных 

-:шипящие (ж,ш,ч,щ) и свистящие 

(с,з,ц) согласные. 

-мягкий знак обозначает мягкость 

Иметь представление: 

-правило записи предложения, 

-отличие гласных звуков от 

согласных, 

-правило постановки ударения 

-правило деления слов на 

слоги,правило переноса слов по 

слогам 

-что такое предлог,правило 

написания предлогов со словами 

 

Учащиеся должны уметь: 

-    списывать по слогам с 

рукописного и печатного текста с 

помощью учителя; 



 
 

22 
 

согласного,мягкий знак звука не 

обозначает 

-что такое предлог,правило 

написания предлогов со словами 

 

Учащиеся должны уметь: 

-    списывать по слогам с 

рукописного и печатного текста; 

-   писать под диктовку слова, 

написание которых не расходится с 

произношением, простые по 

структуре предложения, текст после 

предварительного анализа; 

- писать предложения с заглавной 

буквы, в конце предложения ставить 

точку; 

 

 

 

 

3 класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Учащиеся должны 

знать: 

-алфавит; 

- гласные и согласные; 

-правила написания 

предложения; 

-знать названия предметов, 

действий, признаков; 

-   правописание собственных и 

нарицательных имен; 

- правописание предлогов. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять предложения, 

выделять предложения из речи 

и текста, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в 

Иметь представление: 

-алфавит; 

- гласные и согласные; 

-правила написания 

предложения; 

-знать названия предметов, 

действий, признаков; 

-   правописание собственных и 

нарицательных имен; 

- правописание предлогов. 

Учащиеся должны уметь: 

списывание рукописного и 

печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

-дифференцировать  и 

подбирать  слова  различных 

категорий по вопросу и 



 
 

23 
 

предложении; 

- анализировать слова по 

звуковому составу; 

- различать гласные и 

согласные, сходные 

согласные, гласные ударные и   

безударные; 

- определять количество 

слогов в слове по количеству 

гласных, делить слова на  

слоги, переносить части слова 

при письме; 

- списывать текст целыми 

словами; 

-писать под диктовку текст (20 

- 25 слов), включающий 

изученные орфограммы. 

 

грамматическому значению (название 

предметов, действий и признаков 

предметов); 

 

 

 

4 класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Учащиеся должны 

знать: 

 

- алфавит; 

- гласные и согласные; 

- правила написания 

предложения; 

-знаки препинания в конце 

предложения; 

- знать названия предметов, 

действий, признаков; 

- правописание собственных и 

нарицательных имен; 

-правописание звонких и глухих 

согласных в конце и середине 

слова; 

-правописание безударных 

Иметь представление: 

 

- алфавит; 

- гласные и согласные; 

- правила написания 

предложения; 

-знаки препинания в конце 

предложения; 

- знать названия предметов, 

действий, признаков; 

- правописание собственных и 

нарицательных имен; 

-правописание звонких и глухих 

согласных в конце и середине 

слова; 

-правописание безударных 

гласных; 
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гласных; 

- правописание предлогов. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- списывать текст целыми 

словами; 

-ставить знаки препинания в 

конце предложения; 

-выделять главные и 

второстепенные члены 

предложения; 

- писать под диктовку текст 

(30-35 слов), включающий 

изученные орфограммы; 

-делить текст на предложения; 

-дифференцировать и 

подбирать  слов, обозначающих 

предметы, действия, признаки; 

-составлять  предложения , 

восстанавливать  в них нарушенный 

порядок слов с ориентацией на серию 

сюжетных картинок; 

- выделение из текста 

предложений на заданную тему; 

-участвовать  в обсуждении 

темы текста и выбора заголовка к 

нему. 

 

- правописание предлогов. 

Учащиеся должны уметь: 

 

списывание рукописного и 

печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку текста, 

включающего слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); 

 

 

 

 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

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 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне.  

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 
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функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 

содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций. 

4. 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.  

Умение использовать все группы действий в различных 

образовательных ситуациях является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― 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 учебных заданий, 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. 

Коммуникативные учебные действия 

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;  
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сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

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 кри-

териев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать; выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является 

для младших школьников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
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способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в 

духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство 

отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в 

нём своей духовной стороной только через посредство той же среды — 

отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 

системы  речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

Обучение русскому языку в 1дополнительный-4 классах 

предусматривает включение в примерную учебную программу следующих 

разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», 

«Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и 

развитие речи», «Речевая практика». 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 дополнительный класс 

Подготовка к усвоению грамоты включает в себя: 

1. Подготовку к усвоению первоначальных навыков чтения: 

- развитие слухового внимания, фонематического слуха; 

- элементарный звуковой анализ; 

- совершенствование произносительной стороны речи; 

- формирование первоначальных языковых понятий: «слово», 

«предложение»; часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки»; 

- деление слов на части; 

- выделение на слух некоторых звуков; 

- определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

2. Подготовку к усвоению первоначальных навыков письма: 

- развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на 

плоскости листа; 

- совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук; 

- усвоение гигиенических правил письма. 

3. Речевое развитие: 

- понимание обращенной речи; 

- выполнение несложных словесных инструкций; 

- называние предметов, подбор слов, характеризующих их по основным 

свойствам (цвету, форме, размеру, вкусу, материалу), подбор 
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обобщающих слов к группе предметов, объединенных по определенному 

признаку; 

- обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным 

грамматическим категориям; 

- активизация словаря; 

- составление нераспространенных и простых распространенных 

предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого 

действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т.д.); 

- расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального 

общения; 

- формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической 

речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на 

основе предметно-практической деятельности, наблюдений за окружающей 

действительностью, выражение своей просьбы и желания и т.п.; 

Развитие зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, 

желтый, зеленый, белый, черный), их последовательное введение. 

Выкладывание и называние цветных полосок по показу учителя. Различение 

коротких и длинных полосок. Составление из цветных коротких и длинных 

полосок по образцу схематического изображения знакомых предметов. 

Выкладывание по образцу из полосок (ниточек) различного цвета и 

величины прописных буквенных знаков печатного шрифта (А, У, М, О, Х, С, 

Н) без их называния. 

Знакомство и последовательное введение простейших геометрических 

фигур (квадрат, треугольник, круг). Подбор одинаковых фигур разного цвета 

или разной величины. Составление по образцу комбинаций из разных фигур 

разного цвета (сначала из двух фигур, потом – трех). Выкладывание из 

геометрических фигур конфигураций знакомых предметов. Показ и 

называние предметов, их изображений в заданном порядке (2 – 3 предмета) 

слева направо. Узнавание предмета по его части, составление предмета из 

частей в сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки. 

Выкладывание из кубиков (4 кубика) картинки по образцу. Исключение 

лишнего предмета из ряда предложенных (2 – 3) по заданной характеристике: 

цвету, форме, величине. Рисование, лепка, конструирование, 

легоконструирование, дидактические игры, игрушки, мозаика, предметные 

картинки, счетный материал, природный материал, геометрические формы и 

фигуры. 
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Развитие моторных умений 

Правильное расположение учебных принадлежностей при письме. 

Развитие умения держать карандаш, ручку. Пальчиковая гимнастика для 

развития и координации движений кисти руки, пальцев: сжимание и 

разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, 

разжимание пальцев всех вместе, по одному, крючки, щелчки, колечки, 

приветствие пальчиков друг друга и т.п. Игры с мозаикой, конструирование, 

рисование. 

Формирование графических умений: работа мелом на доске, 

карандашом в альбоме; вычерчивание горизонтальных, вертикальных и 

наклонных прямых линий по образцу или заданным точкам, переключение с 

одного направления на другое при работе с трафаретом, шаблоном; 

соблюдение пределов геометрической фигуры при штриховке ее прямыми 

линиями. 

Рисование геометрических фигур по клеткам, по ориентировочным 

точкам, по тонким линиям. Обведение клеток по образцу, по точкам, 

самостоятельно. Составление из обведенных клеток орнаментов, 

раскрашивание их одним цветом, разным цветом. 

Рисование знакомых предметов и их раскрашивание. Выполнение 

рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных букв: прямая 

палочка (заборчик), наклонная прямая палочка (ветер травку качает), овал 

(слива), полуовал (месяц), прямая вертикальная и горизонтальная 

соединительная палочки (лесенка), выполнение бордюров из усвоенных 

элементов. 

Написание схем слова, предложения. Рисование изученных букв 

(«печатание») по образцу в альбоме после выбора буквы из ряда 

предложенных, дорисовка буквы. 

Печатание слогов и слов по образцу с протяжным произнесением 

слога, слова с выделением каждого звука и обозначением его буквой, чтение 

напечатанного слова. 
 

1-4 классы 

Подготовка к усвоению грамоты.Подготовка к усвоению 

первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, 

фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование 

произносительной стороны речи.Формирование первоначальных языковых 

понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния 

термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение 



 
 

30 
 

на слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на 

слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма.Развитие 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости лис-

та. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение 

гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма.  

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение 

несложных словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет 

слов, относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация 

словаря. Составление нераспространенных и простых распространенных 

предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого 

действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального 

общения. Формирование элементарных коммуникативных навыков 

диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие 

личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, 

наблюдений за окружающей действительностью и т.д.  

Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое 

произнесение. Определение места звука в слове. Определение 

последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на 

слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном 

произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из 

одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых 

трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями 

согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из 

усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, 

осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 

небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). 

Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок.  

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и классной доски. 
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Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.   

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Дословное списывание слов и предложений; списывание со 

вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с 

учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и 

орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; 

раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий 

людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных 

после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и 

конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного 

намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы 

педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно 

разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и 

иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на 

серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические 

действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. 

Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – 

глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.  

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, 

и, ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и 

предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение 

круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления 

природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, 

кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических 

объектов.  
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Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов 

(«Слова-друзья» и «Слова-враги»).  

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его 

названия. Название действий  по вопросам что делает? что делают? что 

делал? что будет делать? Согласование слов-действий со словами-

предметами.   

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака 

предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, 

обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога 

со словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении 

предметов. Составление предложений с предлогами.  

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, 

названия городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине 

слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы 

слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть 

родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор 

проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне.  

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки 

предложения. Главные и второстепенные члены предложений. Оформление 

предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, 

вопросительные и восклицательные предложения.  Составление 

предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с 

опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными 

предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к 

из нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с 

деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов 

после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по 

объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным 

словам и иллюстрации. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Добукварный период 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового 

анализа 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: 

определение источника звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), 

направления звука («Укажи, где пищит мышка»), силы звука («Найди 

спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков») и т.д. 

Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного по 

его голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки 

музыкальных детских инструментов и др. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет 

волк, ш-ш-ш — шипит гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит свисток и 

др. 

Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори 

все слова, которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим 

изображением. «Чтение» зафиксированных слов, соотнесение их с 

конкретными предметами («Покажи, где слово и где предмет»). Называние 

окружающих предметов, предметов, изображенных на картинке, «запись» 

слов условно-графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без ошибок 

повтори: дом — дым, удочка — уточка, бабушка — бабочка и др. 

Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого 

слова картинкой и схемой. «Чтение» слов. 

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе 

демонстрации действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения 

условно-графическим изображением. «Чтение» предложения. 

Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, запись их 

условно-графической схемой. «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с 

последующим выделением каждого слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На 

полу мышка; У Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с 

обязательным выбором соответствующей картинки. 
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Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, 

Ва-ся). Фиксация части слова условно-графическим изображением. «Чтение» 

слов по слогам, соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, СА — за, да — та и 

т.д. 

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные 

упражнения в игре: «Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько 

Егорок стало на горке» (сначала на выдохе — два Егорки, потом — три). 

Отработка четкого звукопроизношения на материале коротких 

стихотворений, чистоговорок и т.д. 

Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т], [с] 

— [з], [с] — [ш] и т.д. (с учетом произносительных навыков учащихся). 

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, 

чистоговорках. Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при 

акцентированном произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука 

условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой 

на натуральные предметы или картинки. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, 

зеленый, белый, черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание 

ряда цветных полосок (2—3) по образцу, по памяти, по словесной 

инструкции. Различение коротких и длинных полосок. Составление из 

цветных полосок изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, 

флажок и др.) вместе с учителем или по заданному образцу. Выкладывание 

из цветных полосок буквенных знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, Т, Ш (без 

называния букв). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их 

последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из разных 

фигур (2—3) разного цвета. Составление из геометрических фигур 

изображений знакомых предметов (елочка, тележка, грузовик, дом и т. д.). 

Практическое усвоение пространственного расположения фигур: вверху — 

внизу, справа — слева. Разложение предмета, составленного из 

геометрических фигур, на части: елочка — три треугольника, дом — 

треугольник и квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения 

последовательно слева направо. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в 

сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки, 
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выкладывание из кубиков (4—6) картинки по образцу, составление картинки 

из пазлов (2—4). 

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной 

характеристике — цвету, форме или величине. 

Развитие моторных умений 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и 

разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, 

разжимание их, приветствие пальчиков друг с другом, изображение из 

пальчиков животных и других предметов. Разучивание коротких 

стихотворных текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра с 

мозаикой. 

Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, 

карандаш. Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в 

альбоме. Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых 

линий; расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, 

проведение линий по контору. Умение менять направление карандаша в 

зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов 

контура при штриховке фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и 

письменных букв в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка 

— заборчик, прямая палочка с закруглением внизу — крючок для вешалки, 

палочка с закруглением вверху и внизу — уточка, овал — слива, полуовал — 

месяц и др. 

Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по 

трафарету, по образцу. 

Букварный период (письмо) 

1-й этап 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв: Аа, Уу, Мм, 

Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Соотнесение графических образов печатных и 

рукописных букв. 

Умение правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в 

словах, выделять первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать 

слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки или задание 

учителя. 

Изучение рукописного варианта строчных и прописных букв, разбор 

элементов букв. Написание элементов букв и самих букв, строчных и 

прописных. Образование и запись слогов, состоящих из одной гласной, в 
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словах (а-у, у-а), закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных(ма, му, 

ха, хи) слогов. Сравнение закрытых и открытых слогов. 

Дифференциация и запись сходных звуков изолированно и в слогах: [м] - [н], 

ма — на. Запись слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.). 

Соотнесение записанного слова с предметом или с картинкой. 

Составление и запись слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: 

мох, сом, сын и т.д. 

Составление и запись предложений из 1-2 слов. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса 

учителя. 

Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списывание 

слов после предварительного анализа и четкого их протяжного 

проговаривания (интонирования). Выкладывание звуко-буквенной схемы 

слова. 

Запись под диктовку букв и слогов. 

2-й этап 

Повторение пройденных букв. Изучение новых букв в рукописном варианте: 

Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. 

Умение составлять схему слова, слога. Записывать слоги и слова с опорой на 

схему после предварительного анализа. 

Соотнесение буквы печатного и рукописного шрифта. 

Дифференциация и запись букв, слогов, слов, с парными согласными, 

сходными по звучанию согласными, сонорными: ([с] - [з], [х] - [к], [р] - [л], 

[п] - [б]; са - за, ша - жа, коза - коса и др.); слогов и слов с мягкими и 

твердыми согласными (мы - ми, лы - ли, ны - ни, мыл - мил и т.д.); а также с и 

- й (мои - мой). 

Образование и запись открытых и закрытых двубуквенных слогов с 

твердыми и мягкими согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, 

кит, соль и т.д. 

Составление и запись слов из усвоенных слоговых структур. Четкое 

проговаривание каждого слога в слове. Соотнесение слова с 

иллюстративным материалом. Работа со звуко-буквенной схемой. 

Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками). 

Списывание с печатного и рукописного текстов букв, слогов, слов, 

состоящих из усвоенных слоговых структур. Письмо по образцу 

предложений, состоящих из 2 слов. Большая буква в начале и точка в конце 

предложения. 
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Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова, 

обозначение звука в схеме или буквой из разрезной кассы с последующей 

записью слова в тетрадь. Самостоятельное составление изученных слогов с 

последующей записью. Вставка пропущенной буквы в словах под 

картинками. 

3-й этап 

Повторение пройденных букв, изучение новых рукописных букв: Ее, Яя, 

Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. 

Составление схем слогов, слов и предложений. Запись слов и предложений с 

опорой на схемы после предварительного анализа. 

Дифференциация и запись букв, слогов и слов схожих по произношению, 

оппозиционных: звонких и глухих, твердых и мягких, свистящих и шипящих: 

[ф] - [в], [с] - [ц], [ч] - [щ]; ма - мя, му - мю, су - цу, ша - ща; цвет - свет, плач 

- плащ и др. 

Образование и запись усвоенных ранее слоговых структур. Образование и 

запись слогов со стечением 2 согласных в начале и в конце слова. 

Образование и запись слов, состоящих из 1-3 слогов. 

Списывание с рукописного и печатного текстов усвоенных букв, слогов, слов 

и предложений из 3-4 слов. Вставка пропущенной буквы или слога при 

списывании. Прописная буква в именах людей. 

Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного 

анализа. 

Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с 

опорой на картинку. 

Контрольное списывание. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

1.) Пособия раздаточные: геометрические фигуры, счётный 

материал, предметные картинки, счётные палочки, деревянный 

конструктор «Строитель», природный материал, полоски, пуговицы, 

мозаика, прищепки, крупы, мелкие игрушки – киндеры. 

2.) Тренажёры для укрепления мелкой моторики рук: массажный 

мяч, коврик «Травка», эспандер. 

3.) Дидактические игры: «Цвет, форма, размер», «Геометрическая 

мозаика», «Сравни и подбери». 

4.) Трафареты, шаблоны геометрических фигур, знакомых 

предметов. 

 

 Электронные образовательные ресурсы 

 nsportal.ru – социальная сеть работников образования 

 http://pedsovet.su - сообщество взаимопомощи учителей 

 http://www.twirpx.com – коррекционные программы 

 http://pedsovet.su – сообщество взаимопомощи учителей, раздел для 

коррекционных школ 

 

 

http://www.twirpx.com/
http://pedsovet.su/

