
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4  

п.г.т.Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области  

Адаптированная рабочая программа 

( вариант 7.1) обучающихся 2 класса. 

Предметы: Литературное чтение, русский язык, математика, окружающий мир, 

технология.   

Класс 2  

Количество часов по учебному плану:   

-литературное чтение:136 часов в год, 4 часа в неделю;  

- русский язык: 170 часов, 5 часов в неделю;  

- математика: 136 часов, 4 часа в неделю; - окружающий мир: 68 

часов,2 часа в неделю; - технологи: 34 часа ,1 час в неделю.  

Составлена в соответствии с Примерной адаптированной основной  

общеобразовательной программой начального общего образования на основе ФГОС 

для обучающихся с ТНР  

Класс 2 Вариант: ЗПР Учебники:  

1.Русский язык-С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова Издательство М.:«Вентана – 

Графт» 2019 год  

2Литературное чтение- Н.ФВиноградова, И.С.Хомякова, И.В.Сафонова М.:«Вентана  _Графт»2022  

4. Математика- В.Н.Рудницкая М.:«Вентана –Графт» 2019 год  

5. Технология - Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»  

2020   

                                                                       Авторы: Черябкина Л.А., Мисюкова Ю.А.  

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Адаптированная образовательная программа для обучающихся  (Вариант 7.1.) разработана 

на основании следующих документов:  

- Приказ минобрнауки России от 24.11.22г. № 1023 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 «Об  

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную  деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15.   

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...»)  

--Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  для 

обучающихся с ТНР  

-Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего  образования 

на основе ФГОС для обучающихся с ТНР-   

- ПОЛОЖЕНИЕ "О разработке адаптированной рабочей ПРОГРАММЫ" ГБОУ СОШ №4 пгт  

Безенчук  

Пояснительная записка.  

Цель реализации ФАОП НОО обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта  

Задачи:  

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР;  

достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;  

становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, 

двигательного, личностного развития; создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; обеспечение доступности получения качественного 

начального общего образования; обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы 

на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного 

типа; предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной самостоятельной работы; участие 
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педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города).  

Общая характеристика.  

ФАОП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к ее структуре, условиям реализации и результатам освоения.  

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), представляет собой адаптированный вариант ФОП НОО. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении ФАОП 

НОО (вариант 7.1), требований к результатам освоения программы коррекционной работы ФАОП НОО для 

обучающихся с ЗПР. Обязательными условиями реализации ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа педагогических работников, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА.  

Определение варианта ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на основе заключения ПМПК, 

сформулированного по результатам его комплексного психолого-педагогического обследования, с учетом 

ИПРА (при наличии).  

ФАОП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу 

уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной 

саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться 

признаки легкой органической недостаточности ЦНС, выражающиеся в повышенной психической 

истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся 

могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики, но 

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, осваивающих ФАОП НОО (вариант 7.1).  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, поскольку 

задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят свое отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные 

научные представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся: получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; получение начального 

общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; обязательность непрерывности коррекционно-
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развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогическими 

работниками и одноклассниками; психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; постепенное расширение образовательного 

пространства, выходящего за пределы образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих ФАОП НОО (вариант 7.1), характерны следующие специфические 

образовательные потребности:  

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса); комплексное сопровождение, 

направленное на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с 

ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); учет актуальных и 

потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и 

продвижения в образовательном пространстве для разных групп обучающихся с ЗПР; профилактика и 

коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; постоянный (пошаговый) мониторинг 

результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития;  

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с  

ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; постоянная помощь в осмыслении и расширении 

контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; специальное 

обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; развитие и 

отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, 

со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения;  

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной 

организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого;  

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями  

(законными представителями), активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).  



В ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук в 2023-2024 уч. году во 2-ых классах обучается 3 человека (вариант  

7.1).  

ХХХ – является обучающимся с ОВЗ и нуждается в организации специальных образовательных условий. 

Парциальная недостаточность когнитивного компонента деятельности. Уровень развития психических 

функций, знания, умения, навыки не соответствуют возрасту. Внимание неустойчивое, повышена двигательная 

активность. Уровень обучаемости недостаточный. Темп деятельности замедленный, работоспособность 

снижена. Нуждается в направляющей помощи. Системное недоразвитие речи, III уровень речевого развития. 

Стёртая дизартрия.  

. Уровень развития психических функций, знания, умения, навыки, представления об окружающем не 

соответствуют возрасту. Уровень обучаемости недостаточный. Внимание неустойчивое, истощаем. Трудности 

простых мыслительных операций. Некритичен. Не всегда понимает смысл задания. Темп деятельности 

замедленный, работоспособность низкая. Нуждается в дополнительном повторении инструкций, обучающей 

помощи. Системное недоразвитие речи, III уровень речевого развития. Стёртая дизартрия.   

ХХХ – является обучающимся с ОВЗ и нуждается в организации специальных образовательных условий. 

Парциальная недостаточность когнитивного компонента деятельности. Уровень развития психических 

функций, знания, умения, навыки не соответствуют возрасту. Внимание неустойчивое, повышена двигательная 

активность. Уровень обучаемости недостаточный. Темп деятельности замедленный, работоспособность 

снижена. Нуждается в направляющей помощи. Системное недоразвитие речи, III уровень речевого развития. 

Стёртая дизартрия.  

. Уровень развития психических функций, знания, умения, навыки, представления об окружающем не 

соответствуют возрасту. Уровень обучаемости недостаточный. Внимание неустойчивое, истощаем. Трудности 

простых мыслительных операций. Некритичен. Не всегда понимает смысл задания. Темп деятельности 

замедленный, работоспособность низкая. Нуждается в дополнительном повторении инструкций, обучающей 

помощи. Системное недоразвитие речи, III уровень речевого развития. Стёртая дизартрия.   

ХХХ – является обучающимся с ОВЗ и нуждается в организации специальных образовательных условий. 

Парциальная недостаточность когнитивного компонента деятельности. Уровень развития психических 

функций, знания, умения, навыки не соответствуют возрасту. Внимание неустойчивое, повышена двигательная 

активность. Уровень обучаемости недостаточный. Темп деятельности замедленный, работоспособность 

снижена. Нуждается в направляющей помощи. Системное недоразвитие речи, III уровень речевого развития. 

Стёртая дизартрия.  

. Уровень развития психических функций, знания, умения, навыки, представления об окружающем не 

соответствуют возрасту. Уровень обучаемости недостаточный. Внимание неустойчивое, истощаем. Трудности 

простых мыслительных операций. Некритичен. Не всегда понимает смысл задания. Темп деятельности 

замедленный, работоспособность низкая. Нуждается в дополнительном повторении инструкций, обучающей 

помощи. Системное недоразвитие речи, III уровень речевого развития. Стёртая дизартрия.   

Программа реализуется в течение 2023-2024 учебного года (34 учебные недели) Содержание 

учебного предмета и коррекционного курса Общие сведения о языке  

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры.  

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ.  

Фонетика и графика  

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и безударных 

гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие 

согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, 

функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. Парные и непарные по звонкости — 

глухости согласные звуки. Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце 

и в середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. Соотношение 

звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). Деление 

слов на слоги (в том числе при стечении согласных). Использование знания алфавита при работе со 

словарями. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная 

строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного).  



Орфоэпия  

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование отработанного перечня слов  

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач.  

Лексика  

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Однозначные и многозначные слова (простые 

случаи, наблюдение). Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов.  

Состав слова (морфемика)  

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокоренных 

(родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). Окончание как изменяемая 

часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение).  

Морфология  

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), употребление в 

речи. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и др.), 

употребление в речи. Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок. 

Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др.  

Синтаксис  

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). Предложение как единица 

языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за выделением в устной 

речи одного из слов предложения (логическое ударение). Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. Виды предложений по 

эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные предложения.  

Орфография и пунктуация  

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); 

знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного 

членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, 

чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). Орфографическая 

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие 

орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов. Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря 

учебника для определения (уточнения) написания слова.  

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов.  

Правила правописания и их применение:  

·  разделительный мягкий знак;  

·  сочетания чт, щн, нч;  

·  проверяемые безударные гласные в корне слова;  

·  парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

·  непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); ·  

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных, 

географические названия;  

·  раздельное написание предлогов с именами существительными.  



Содержание внутрипредметного модуля «Живое слово» (Развитие речи)  

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного 

мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).  

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по личным 

наблюдениям и вопросам. Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. 

Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность 

частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. Понимание текста: развитие умения формулировать 

простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух 

с соблюдением правильной интонации.  

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы.  

Содержание коррекционной программы   

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях. Освоение 

возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной дистанции в 

зависимости от ситуации общения. Освоение необходимых учащемуся социальных ритуалов.  

Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса.  

Формирование внимания и интереса учащегося к новизне и изменчивости окружающего мира, 

понимания значения собственной активности во взаимодействии со средой. Формирование умения 

учащегося устанавливать связь между ходом собственной жизни и природным порядком.  

Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия учащегося с бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, формирование адекватного представления об опасности и безопасности.  

На уроках русского языка решаются как общие с образовательной школой, так и 

специфические коррекционные задачи:  

• Обучать навыкам грамотного письма и культуры речи.  

• Заложить основы для овладения устной и письменной речи.  

• Формировать основные орфографические и пунктуационные навыки.  

• Развивать познавательную деятельность школьников, способствовать коррекции мышления, 

их умственному и речевому развитию.  

Воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое отношение к языку и речи  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Предметные результаты:  

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; формирование интереса к изучению 

родного (русского) языка; овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

овладение основами грамотного письма; овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 



использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений 

для решения практических задач.  

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия:  

базовые логические действия:  

• сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его 

автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии;  

• объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;  

• определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, 

жанрам и видам;  

• находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму;  

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;  

• устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; базовые 

исследовательские действия:  

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов;  

• формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации;  

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);  

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие);  

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);  

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях;  

работа с информацией:  

• выбирать источник получения информации;  

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде;  

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки;  

• соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей;  

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

• Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

• Предметные результаты:  

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;  



• осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  

• осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи;  

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

• формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;  

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов;  

• формирование потребности в систематическом чтении; • выбор с помощью взрослого интересующей 

литературы.  

Изучение предмета "Окружающий мир" во 2 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

Личностные результаты  

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и 

духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны 

отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: Гражданско-

патриотического воспитания:  

• становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире;   

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности;   

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление 

интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим 

народам;   

• первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности 

человека как члена общества.  

Духовно-нравственного воспитания:  

• проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их 

индивидуальности;   

• принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения 

и  

доброжелательности;   

• применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие 

любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. Эстетического воспитания:  

• понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление 

уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов;   

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах 

художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

• соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; 

выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной);   



• приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания:  

• осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания:  

• осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного 

отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания:  

• ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;   

• осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с использованием 

различных информационных средств.  

• Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся личностных 

результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий.  

• 161.2.1.Личностные результаты включают:  

• внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, ориентацию 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца "хорошего ученика"; 

• мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к учебному материалу;  

• ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на понимание 

оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей);  

• способность к оценке своей учебной деятельности;  

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей;  

• знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;  

• установку на здоровый образ жизни и ее реализацию в реальном поведении и поступках;  

• ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в доступных 

видах деятельности;  

• принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

• развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой;  

• овладение доступными видами искусства.  

• 161.2.2.Регулятивные УУД представлены следующими умениями:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других обучающихся, 

родителей (законных представителей) и других людей;  

• адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов 

деятельности; различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок,  

• использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной 

деятельности;  



• осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.  

• 161.2.3.Познавательные УУД представлены следующими умениями:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

• осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и классификацию), 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; • устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге явлений;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; • устанавливать аналогии;  

• адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую роль 

зрения;  

• владеть компенсаторными способами познавательной деятельности.  

• 161.2.4.Коммуникативные УУД представлены следующими умениями:  

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером;  

• научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для решения 

различных коммуникативных задач;  

• использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером.  

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические 

фигуры», «Математическая информация».  

Числа и величины  

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение Запись равенства, неравенства 

Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение чисел.  

Величины: сравнение по массе (единица массы — кило- грамм); измерение длины (единицы длины — 

метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, минута) Соотношение 

между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения практических задач 

Арифметические действия  

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное свойства 

сложения, их применение для вычислений Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 

действия вычитания Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие) 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях Названия компонентов 

действий умножения, деления.  

Табличное умножение в пределах 50 Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и 

решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата 

действия умножения, действия деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения Порядок выполнения действий в числовом 

выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не 



более трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: использование 

переместительного и сочетательного свойства.  

Текстовые задачи  

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.  План решения задачи 

в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и ответа 

задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины на 

несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, 

проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу).  

Пространственные отношения и геометрические фигуры  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Построение от резка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина 

ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата 

измерения в сантиметрах.  

Математическая информация  

Нахождение, формулирование одного-двух общих  признаков набора математических объектов: чисел, 

величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или самостоятельно   

установленному   признаку.     Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 

повседневной  жизни. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, со- держащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между числами/величинами 

Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». Работа с таблицами: 

извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представленной в таблице (таблицы 

сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.) Внесение данных в таблицу, 

дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными. Алгоритмы (приёмы, 

правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения геометрических фигур. Правила 

работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, компьютерными 

тренажёрами).  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) Универсальные познавательные 

учебные действия:  

- наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире;  -

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы (сантиметровая 

лента, весы);   

- сравнивать  группы  объектов  (чисел,  величин,  геометрических 

 фигур)  по самостоятельновыбранному основанию;   

- распределять (классифицировать) объекты (числа,  величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) на группы;   

- обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; вести поиск различныхрешений 

задачи (расчётной, с геометрическим содержанием);   

- воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении,   

- содержащем действия  сложения  и  вычитания (со скобками/без скобок);   

- устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовымописанием;  - 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.  

Работа с информацией: извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; устанавливать логику перебора 

вариантов для решения простейших комбинаторных задач; дополнять модели (схемы, изображения) 

готовыми числовыми данными.  

Универсальные коммуникативные учебные действия: комментировать ход вычислений; объяснять 

выбор величины, соответствующей ситуации измерения; составлять текстовую задачу с заданным 

отношением (готовым решением) по образцу; использовать математические знаки и терминологию для 



описания сюжетной ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно данных 

объектов, отношения; называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством; записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие 

смысл арифметического действия; конструировать утверждения с использованием слов «каждый», 

«все».  

Универсальные регулятивные учебные действия:  

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометрических фигур;  

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с математическим 

материалом;   

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, обратного 

действия; находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности.  

Совместная деятельность: принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно; участвовать в парной и групповой работе с 

математическим материалом: обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои 

действия, выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное выступление) 

решения или ответа; решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность 

с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); совместно с 

учителем оценивать результаты выполнения общей работы.  

   

Содержание внутрипредметного модуля "Секреты математики" Арифметические действия  

Счёт десятками. Образование и запись чисел от 20 до 100. Занимательные вычисления в пределах 100. 

Применение изученных приёмов вычислений. Игры на умножение и деление на 2 и 3. Решение 

уравнений.  

   

Исследование, составление и решение задач. Математика вокруг нас. Задачи на логику. Математические 

ребусы, загадки. Логические цепочки. Математические лабиринты.  

Магические квадраты. Знакомство с оригами. Геометрические 

фигуры, величины Знакомство с видами углов. 

Симметричные фигуры. Ось симметрии. Прямоугольник и его 

секреты. Измерение в миллиметрах мелких предметов. 

Измерение  длины и  ширины, нахождение периметра. Способы 

измерения отрезков. Составление узоров из геометрических 

фигур. Рубль и копейка. Определение времени по часам.  

  Содержание коррекционного курса:  

Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса начальной математики в программу 

широко включены самостоятельные наблюдения и предметно-практическая деятельность учащихся, 

геометрический материал, а также разнообразные задания графического характера — для коррекции 

мелкой моторики пальцев рук и подготовки к письму цифр.  

Своеобразие в обучении математике детей с ЗПР особенно отчетливо проявляется на первоначальном 

этапе. Наряду с общеобразовательными ставятся следующие основные задачи:  

• обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без наглядных опор, 

в умственном плане);  

• формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления;  

• развитие общеинтеллектуальных умений и навыков;  

• активизация познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового восприятия; • 

активизация словаря учащихся в единстве с формированием математических понятий;  воспитание 

положительной учебной мотивации, формирование интереса к математике;  развитие навыков 

самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности.  

     На уроках математики решаются как общие с образовательной школой, так и специфические 

коррекционные задачи:  

Формирование навыков самоконтроля, развитие целеустремлѐнности внимания, быструю 

переключаемость внимания; воспитывать устойчивое внимание.  



Развитие умения делать словесно - логические обобщения, группировать предметы, выделять из 

общего частное, учить делать выводы, применять правила при выполнении упражнений, развивать 

регулирующую функцию мышления.  

Развитие устной и письменной речи (порождение связного письменного высказывания с использованием 

математических терминов, понятий).  

Личностные результаты   

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты:  

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека;   

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их;   

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат;  

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;   

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

оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям;   

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной 

жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении 

поставленных задач, умение преодолевать трудности;   

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики 

для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;   

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

 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными 

информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных 

проблем, задач.  

Метапредметные результаты   

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия.  

Универсальные  познавательные учебные действия:  

 1)  Базовые логические действия:  

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причинаследствие; протяжённость);   

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение;  

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных 

и житейских задач;  

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в 

соответствии с предложенной учебной проблемой.  

2)  Базовые исследовательские действия:  

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики;  

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических задач;   

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 3)  Работа 

с информацией:  



 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 

разных источниках информационной среды;   

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, 

другую модель);   

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; принимать правила, 

безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

 конструировать утверждения, проверять их истинность;  

 строить логическое рассуждение;  

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

формулировать ответ;  

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с 

использованием изученной терминологии;  

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять 

этику общения;  

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, 

измерение длины отрезка);  

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные;  

составлять по аналогии; самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 1. Технологии, профессии и производства   

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном принципе 

создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность. 

Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с 

учётом данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

(выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса.  

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их технологических 

процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции.  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые проекты.  

2. Технологии ручной обработки материалов   

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и сравнение 

элементарных физических, механических и технологических свойств различных материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в процессе 

изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование 

деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.),сборка изделия 

(сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия.  

Виды условных графически х изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжные 

инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы 

безопасной работы колющими (циркуль) инструментами.  

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, 

выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение прямоугольника от двух 

прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, 

  



вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку.  

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе натурального 

сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его 

строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка 

косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала 

(простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного швейного 

изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). Использование 

дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.).  

3. Конструирование и моделирование   

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной 

композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм.  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу или 

эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных конструктивных 

изменений и дополнений в изделие.  

4. Информационно-коммуникативные технологии   

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.  

Поиск информации. Интернет как источник информации. Универсальные 

учебные действия Познавательные УУД:  

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); выполнять работу в 

соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; выполнять действия анализа и синтеза, 

сравнения, группировки с учётом указанных критериев; строить рассуждения, делать умозаключения, 

проверять их в практической работе; воспроизводить порядок действий при решении 

учебной/практической задачи; осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной 

форме.  

Работа с информацией: получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, 

эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней.  

Коммуникативные УУД:  

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы одноклассников, 

высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого; делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе 

учителя; о выполненной работе, созданном изделии.  

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность;  

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;  

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, 

стараться учитывать их в работе.  

Совместная деятельность: выполнять элементарную совместную деятельность в процессе 

изготовления изделий, осуществлять взаимопомощь; выполнять правила совместной работы: 

справедливо распределять работу; договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, 

уважительно относиться к чужому мнению.  

Содержание внутрипредметного модуля "Бумажные фантазии"  

Что такое технологические операции и способы? Изготовление изделий с деталями, сложенными 

пружинкой. Что такое линейка и что она умеет? Способы разметки и соединения деталей. Построение 

прямых линий и отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. Что такое чертёж и как его 

прочитать? Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по чертежам. Как изготовить 

несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделия с плетёными деталями. Можно ли 

разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с основой прямоугольной формы с 

помощью угольника по чертежам. Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с 



круглыми деталями, размеченными с помощью циркуля. Проверка знаний и умений по теме «Чертёжная 

мастерская».  

Содержание коррекционного курса  

Коррекционная работа выражается в формировании умений:  

- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);  

- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическуюпоследовательность 

изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения);  

- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оцениватькачество готовых 

изделий).Формирование зрительно – двигательной координации.  

Личностные результаты   

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные новообразования:  

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды;  

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других 

народов;  

 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические 

чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов 

природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;  

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на 

результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности;  

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами;  

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

толерантности и доброжелательности.  

Метапредметные результаты   

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия.  

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях;  

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 

 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;  

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 

изучаемой тематике;  

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности;  

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с  

технической, технологической или декоративно-художественной задачей;  



 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, 

доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. Работа с 

информацией:  

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования, 

работать с моделями;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач;  

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках.     Коммуникативные УУД:  

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге;  

 создавать  тексты-описания  на  основе  наблюдений  (рассматривания)  изделий 

декоративноприкладного искусства народов России;  

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения  

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; объяснять 

последовательность совершаемых действий при создании изделия.  

    Регулятивные УУД:  

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение 

порядка, уборка после работы);  

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;  

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;  

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых результатов;  

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  проявлять волевую 

саморегуляцию при выполнении работы. Совместная деятельность:  

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать 

задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять 

продуктивное сотрудничество;  

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь;  

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и 

способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности.  

    Предметные результаты   

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:  

 понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», «линии 

чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические операции», «способы 

обработки» и использовать их в практической деятельности;  

  



 выполнять задания по самостоятельно составленному плану;  

 распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию 

предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изученных видов 

декоративноприкладного искусства;  

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности;  

 самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок 

во время работы, убирать рабочее место;  

 анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) 

карту;  

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства новых 

изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.);  

 читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия 

выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии);  

 выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с 

помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); 

чертить окружность с помощью циркуля;  

 выполнять биговку;  

 выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и 

разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;  

 оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;  

 понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную конструкцию с 

изображениями её развёртки;  

 отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки;  

 определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами;  

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу 

или эскизу;  

 решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности;  

 делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;  

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт;  называть профессии 

людей, работающих в сфере обслуживания.  
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