
Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета «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 170 часов в год (102 часа из обязательной части + 68 часов из части, 

формируемой участниками образовательных отношений) (5 часов 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; 

− 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; 
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− формирование умения последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета «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; 
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− формирование умения пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя или 

картинному плану; 

− формирование навыка сознательного, правильного и выразительного чтения. 

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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета  «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 24.11.2022г. № 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 «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» во2 классе определяет следующие 

задачи: 

Задачи учебного предмета: 

− формированиезнаний о нумерации чиселпервого и второго десятка; 

− формирование умения выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом; 
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− расширение представления о геометрических фигурах, закрепление умения строить фигуры с 

помощью чертёжных инструментов; 

− формирование умения применять первоначальные математические знания для решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по учебного предмета «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 24.11.2022г. № 1026 

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

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых 

образовательныхпотребностей, 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 68 часов в год (34 часа из обязательной части +34 часа из части, 

формируемой участниками образовательных отношений) (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Мир природы и человека». 

Цель обучения- расширениезнаний и представлений о живой и неживой природе; 

пониманиеосновных 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; 

− 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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета «Рисование»  

 
Рабочая программа по учебному предмету «Рисование (изобразительное искусство)» 

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 «Рисование (изобразительное искусство)» относится к предметной области 

«Искусство» и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа по учебному 

предмету «Рисование (изобразительное искусство)» во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет  34 часа в год (1 час в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Рисование (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; 

− обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, лепке, аппликации) 
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− 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 «Рисование (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. 

На втором году обучения осуществляется закрепление полученных знаний о художественных 

материалах и технических способах работы с ними.  

В лепке закрепляется прием размазывания пластилина внутри силуэта (низкий рельеф). В 

работе над аппликацией у обучающихся закрепляются умения вырезать силуэт изображения по 

линии сложенного контура.  

Изучаются приемы работы с акварельными красками – в сравнении с приемами работы 

гуашью.  

Особое место отведено способам выделения изображения из фона, поскольку обучающимися 

эта задача самостоятельно не решается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета «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 «Технология» 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 34 часа 

в год (1 час 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 культурно-исторических 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); 
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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 культурно-исторических 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. 

  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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета «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 102 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 (настойчивости, смелости), навыков 

культурного поведения. 
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 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. 

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; 

− 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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета  
«Речевая практика»  

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 68 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; 

− 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. 
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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 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.  

 
 



Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета «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 34 часа 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; 
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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. 

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). 
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