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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Общие положения. 

Рабочая программа по предмету «Занимательная грамматика» (2 класс) разработана на основе адаптированной основной общеобразова-

тельной  программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) ГБУ КО «Шко-

ла-интернат №7»,в которой отражено  содержание программы, определены  современные подходы к личностным и предметным результатам осво-

ения учебного предмета, дана система оценки достижения обучающимися легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

определены направления программы  формирования базовых учебных действий.  Программа учитывает особенности познавательной деятельно-

сти обучающихся с умственной отсталостью, направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному разви-

тию, нравственному, гражданскому и эстетическому воспитанию.  

1.2.Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы  составляют:  

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом МО РФ от 19.12.2014 г. №1599);  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении федеральной адаптированной основной общеобразова-

тельной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 24 ноября 2022 №1026; 

− Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 22.03.2021 № 115; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. 

№ 115» от 11.02.2022 № 69; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

−  Устав ГБУ КО «Школа–интернат №7»; 

− Календарный учебный график ГБУ КО «Школа-интернат №7» и др. 

1.3. Цель реализации рабочей программы: развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция недостатков мыслительной деятельно-

сти обучающихся с умственной отсталостью, расширение и закрепление у них элементарных знаний русского языка, развитие интереса к русско-



3 

 

му языку как учебному предмету. Курс позволяет показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а 

увлекательное путешествие по русскому языку. Поставленные цели и задачи определяются особенностями психической деятельности воспитан-

ников с умственной отсталостью. 

 

 

2.КРАТКАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В процессе обучения русскому языку и развитию речи учитываются   индивидуальные особенности и потенциальные возможности развития 

неоднородного состава группы обучающихся. Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые возникают 

вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим 

признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недоста-

точности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации.  

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную группу. В соответствии с международной классифика-

цией умственной отсталости (МКБ-10) выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую. Своеобразие 

развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в разбалан-

сированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной ак-

тивности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отста-

лости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной 

отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это ока-

зывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения.   

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушен-

ной оказывается уже первая ступень познания – ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кине-

стетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отстало-

стью в окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания 

учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов.   

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие умственно отсталых обучающихся оказывается значительно более сохранным, 

чем процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. 

Названные логические операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления 
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отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении 

предметов по признакам сходства и отличия и т. д.  

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степе-

ни нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности 

возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной от-

сталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). 

Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышле-

ния: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.   

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохране-

ние и воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических особен-

ностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных по-

вторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более 

высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения ин-

формации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может воспроизво-

диться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала.  

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается 

сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено про-

извольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и 

быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может определенное время поддержи-

ваться на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде дея-

тельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость несколько улучшаются, но при этом не достигают возраст-

ной нормы.   

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью 

свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учеб-

ного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в его 

примитивности, неточности и схематичности.   

У обучающихся с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых яв-

ляется нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон 

речи: фонетической, лексической, грамматической. Наблюдается системное недоразвитие речи (нарушение всех систем родного языка: лексики, 
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грамматики и фонетики), возможно заикание (нарушение ритма и плавности речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппа-

рата). Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной мере как средство общения; активный сло-

варь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности 

этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с ум-

ственной отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непо-

нятой, что приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать бесе-

ду на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений.  Трудности звуко-буквенного анализа и синте-

за, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в речевом общении при-

водит  к тому, что слово не используется в полной мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; 

фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию.  

Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются и в нарушении эмоциональной сферы.  При легкой умственной 

отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутству-

ют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затрудне-

ниями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических.  

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемо-

стью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований у 

некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процес-

сов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, осо-

бенно произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки 

особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориен-

тировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от пра-

вильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не учитывая 

изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направленной на обучение 

этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного тру-

да. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми со-

циально-бытовыми навыками. Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы 

обусловливают проявление некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в прими-

тивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми.  
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У обучающихся в зависимости от варианта их интеллектуального нарушения, определяются основные направления коррекционной работы  

для всех  вариантов      и  индивидуально для  каждого  обучающегося. 

 

 

 

3.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА. 

В основу разработки рабочей программы АООП обучающихся  с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные зако-

номерности и структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью.  

Деятельностный  подход строится на признании того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).   

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной и пред-

метно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

Реализация деятельностного подхода  в процессе обучения  (чтению)  обеспечивает:  

− придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

− прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного про-

движения в изучаемых образовательных областях;  

− существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

− обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования базовых учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результа-

тов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования рабочей программы «чтение» адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  положены следующие принципы:  

− принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство образовательно-

го пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность си-

стемы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);   

− принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;  

− принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
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− принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и рас-

ширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

− онтогенетический принцип;   

− принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью на 

всех ступенях (начальные и старшие классы);  

− принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания образования положено не понятие пред-

мета, а ― «образовательной области».  

− принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с умственной отста-

лостью всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельно-

сти, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;    

− принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

− принцип сотрудничества с семьёй. 

 

4. ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ. 

Обучение  занимательной  грамматике  носит коррекционную и практическую направленность, что определяется содержанием и структурой 

учебного предмета. Формы проведения занятий: урок, урок-конкурс, фронтальное и индивидуальное обучение. 

Практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных материалов: пословиц, считалок, ребусов, кросс-

вордов, сказок. Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия. 

Проводится работа по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию 

произношения и пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в процессе ознакомления с предмета-

ми и явлениями окружающей действительности, организации дидактических игр и игровых упражнений. На уроках занимательной грамматики   

значительное место отводится развитию речи. Ученики учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, 

подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. Развитие слухового восприятия и речевого слуха является основой для усвоения звуков речи. Учащи-

еся учатся различать звуки окружающей действительности, например: шуршание листьев, голоса животных (р-р-р. ш-ш-ш. з-з-з) и т. д. Учащиеся 

практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они учатся составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с ис-

пользованием рисунков, по предложенной теме: делить предложения на слова, слова на слоги: выделять отдельные звуки в начале слова. 

Технологии  обучения: 

− коррекционно-развивающего обучения; 

− игровые педагогические технологии. 



8 

 

Методы обучения: 

− словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой;  

− наглядные – наблюдение, демонстрация,  

− устная работа, 

− игровые приемы работы. 

Дидактическая игра занимает особое место в процессе обучения, поскольку поднимает на более высокий эмоциональный уровень слабо 

мотивированное выполнение учебных заданий, а именно: 

- зарождает стремление к победе в соревновании, а значит, активизирует волевые усилия в достижении учебной цели; 

- даёт возможность и приучает получать хороший результат работы с напарником за счёт сложения разных по уровню возможностей; 

- часто возникающая необходимость взаимовыручки при коллективных (групповых) формах работы рождает удивительное чувство то-

варищества, повышает самооценку. В таком позитивном эмоциональном поле учебный материал легче усваивается и дольше сохраняется в памя-

ти. Любую дидактическую игру можно сократить, оставив только учебные манипуляции, если возникает дефицит времени на уроке. 

Приемы коррекционной направленности: 

− задания по степени нарастающей трудности; - включение в урок заданий, предполагающих различный доминантный анализатор;  

− разнообразные типы структур уроков, обеспечивающих смену видов деятельности учащихся.  

− дозированная поэтапная помощь педагога; 

− включение в урок специальных упражнений по коррекции высших психических функций;  

− задания с опорой на несколько анализаторов; 

− постановка законченных инструкций;  

− включение  в урок материалов  сегодняшней жизни;   

− создание условий для «зарабатывания», а не получения   

− игровые приемы, призы,   поощрения,   развёрнутая   словесная оценка деятельности. 

Типы уроков: 

− УУНЗ - уроки усвоения новых знаний, на которых учащиеся знакомятся с новым материалом; 

− УКЗНМ - уроки коррекции и закрепления нового материала (применение знаний в сходных ситуациях); 

− УВПУ - уроки выработки практических умений (применение знаний в новых ситуациях); 

− УПОСЗ - уроки повторения, обобщения, систематизации знаний (усвоение способов действий в комплексе); 

− УПОКЗ - уроки проверки, оценки, коррекции знаний; 

− КУ - комбинированные уроки; 
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− УЭ – урок-экскурсия; 

− УП – урок-практикум; 

− УРР – урок развития речи. 

− НУ – нестандартный урок. 

Вид (форма) контроля:  

− УО - Устный опрос; 

− ФО - Фронтальный опрос; 

− СР - Самостоятельная работа; 

− ИЗ - Индивидуальное задание; 

− ПР - практическая работа; 

− КР - Контрольная работа 

 

5. ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙОТСТАЛОСТЬЮ  

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладе-

ние содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает 

самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются 

только в совместной деятельности педагога и обучающегося.  

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, ре-

гулятивной, коммуникативной, личностной.  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  формировании основ учебной деятельности учащихся с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе.  

Задачами формирования и развития БУД  являются:  

− формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

− овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности;  

− развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее ре-

зультаты в опоре на организационную помощь педагога.  

На учебных занятиях  формируются следующие базовые учебные действия: 
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Личностные:  осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, 

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

лей. 

Коммуникативные учебные действия: вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учи-

тель-класс, использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем, слушать и понимать инструкцию к учеб-

ному заданию в разных видах деятельности и быту, сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, доброжелательно 

относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми, договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации; 

Регулятивные учебные действия: входить и выходить из учебного помещения со звонком, ориентироваться в пространстве класса (зала, 

учебного помещения), пользоваться учебной мебелью, адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку), работать с учеб-

ными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место, принимать цели и произвольно включаться 

в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе, активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать 

свои действия и действия одноклассников, соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов, передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие необходимые помещения) 

Познавательные учебные действия: дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; ис-

пользовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обу-

чающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы.  

 

Для оценки сформированности каждого действия можно используется  следующая  система оценки:   

0 баллов действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, 

при  необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятель-

но;  

3 балла способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет 

по прямому указанию учителя 
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4 балла способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов самостоятельно применяет действие в любой ситуации.   

Балльная  система  оценки  позволяет  объективно  оценить  промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкрет-

ными учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить кор-

ректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. В соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) сформированности БУД  обучающихся с умственной отсталостью определяется на 

момент завершения обучения в школе.  

 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Освоение программы «Занимательная грамматика» во 2 классе является промежуточным, и обеспечивает достижение обучающимися с ум-

ственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных на данный период. 

Предметные результаты освоения АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вклю-

чают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области «русский язык», готовность их применения.  

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе обуча-

ющегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.   

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами:  

минимальный и достаточный.  

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

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по от-

дельным предметам не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае, если обучающийся не до-

стигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической 

комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по инди-

видуальному плану или на вариант 2 образовательной программы.   

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета по итогам обучения во 2 классе 

Обучающиеся должны уметь: 

– бережно относиться к учебным принадлежностям, раздаточному материалу; 

– уметь правильно располагать на парте учебные принадлежности; 

– проявлять внимание к слову, желание придумывать интересные предложения с данным словом на тему, предложенную учителем (о дружбе, 

о школе, о семье, о конкретных хорошо знакомых животных); 
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– уметь работать в паре с другим учеником или с группой учеников в ходе дидактических игр, адекватно реагировать на проигрыш и выигрыш 

в игре; 

– проявлять готовность делать записи на доске аккуратно и старательно, понимая важность этого процесса для остальных ребят, списываю-

щих с доски; 

– умело использовать подсказки, предложенные учителем в работе «Письмо по памяти»; 

– стремиться запомнить как можно больше слов из словаря; 

– уметь ориентироваться в выборе игровых упражнений, данных в «Рабочих тетрадях»; 

– проявлять интерес к простейшим словарным головоломкам; 

– проявлять интерес к простейшей форме диалогической письменной речи (вопрос–ответ); 

– проявлять активные попытки правильного интонирования предложения-вопроса и предложения-ответа (подражание учителю); 

– уметь элементарно оценить проделанную на уроке работу (Какое задание понравилось больше всех остальных? Почему понравилось?). 

К концу года ученики должны научиться: 

 - списывать с печатного и рукописного текстов; 

- писать по памяти выученные двустишья; 

- записывать слова из словаря, опираясь на предметные картинки; 

- правильно располагать на парте раздаточный дидактический материал; 

- активно участвовать в дидактических играх, соблюдая простейшие дидактические и игровые правила. 

 

7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке 

подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенци-

ями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой процеду-

ру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется общеобразовательной органи-

зацией и включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных 
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педагогов, врача-психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 

основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семей-

ной).  

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) ком-

петенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), 

что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений 

по отдельным жизненным компетенциям. Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический 

консилиум. 

Во время обучения во втором классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками.   

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов должна базироваться на принципах индиви-

дуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания 

и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения программы  призвана решить 

следующие задачи:  

− закреплять основные направления и цели оценочной деятельности;  

− описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результа-

тов, условия и границы применения системы оценки;  

− ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 
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− обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения чтения, позволяющий вести оценку предметных и личностных ре-

зультатов; предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

− позволять осуществлять оценку динамики учебных  достижений обучающихся и развития их жизненной компетенции.   

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием предметной области «Язык и речевая практика» и характеризу-

ют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базиро-

ваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элемен-

тарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. Качественная оценка предметных результатов ведётся в ходе текущего кон-

троля на каждом уроке. Учитель наблюдает за степенью и особенностями формирования качеств чтения (беглость, правильность, осознанность, 

выразительность), за умениями детей понять обращённый вопрос, инструкцию, построить фразу, короткое связное высказывания, анализирует ха-

рактер затруднений обучающихся. Программа предмета подразумевает количественную оценку предметных результатов начинать со второго по-

лугодия 2-го класса. В текущих отметках отражается не только динамика, но и уровень сформированности качеств чтения, осведомлённости, раз-

вития речи обучающихся. Большинство второклассников нуждаются в дополнительных разъяснениях инструкций и контроле выполнения заданий 

со стороны взрослого. Все задания учебника прочитывает взрослый (учитель, родитель). Для обучающихся, испытывающих стойкие затруднения 

в овладение навыком чтения и навыками произвольной деятельности, предлагается выполнение заданий совместно с учителем (помогающим 

взрослым): послушай, назови. 

При оценке предметных результатов обучения используется преимущественно 5-балльная система (начиная со 2 класса). Определяющим фак-

тором для выставления оценки является динамика образовательных достижений обучающегося по учебному предмету, расширение его жизнен-

ных компетенций. 

При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими критериями: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся в полном объёме демонстрирует знания и умения, полученные на уроках по данному предмету, 

применяет их в решении практических задач и переносит их в аналогичные ситуации, опираясь на собственные знания, представления и практиче-

ский опыт. Допускается помощь учителя, которая ограничивается указанием в случае необходимости на какую-либо ошибку или неточность, при 

этом обучающийся демонстрирует способность исправить ошибку. Учитывается усвоение нового словаря по предмету.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся демонстрирует знания и умения, полученные на уроках по данному предмету, применяет их в реше-

нии практических задач, но демонстрирует неспособность использовать полученные знания и умения в других аналогичных ситуациях. Устный 

ответ или письменная работа, а также практические действия ученика могут содержать 1–2 неточности, но в целом результат самостоятельной ра-

боты правильный. Допускается помощь учителя, которая ограничивается указанием в случае необходимости на какую-либо ошибку или неточ-

ность, при этом обучающийся демонстрирует способность исправить ошибку. Учитывается усвоение нового словаря по предмету. 



15 

 

Оценка «3» ставится, если обучающийся не в полном объёме демонстрирует знания и умения, полученные на уроках по данному предмету, и 

сталкивается с трудностями при решении практических задач. Обучающийся допускает множественные ошибки и не достигает ожидаемого ре-

зультата при выполнении практического задания. Характер допущенных ошибок свидетельствуют о невысоком уровне осознанного усвоения 

пройденного материала.  

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание или непонимание большей части учебного материала, а помощь учителя и наводя-

щие вопросы не оказывают влияния на содержание деятельности обучающегося. 

Текущий контроль (со второго полугодия) проводится по итогам изучения тем, разделов программы  по предмету «Занимательная грамматика», 

учебным четвертям. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля определены в 

тематическом планировании программы. В первом полугодии осуществляется  безотметочное обучение. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного 

предмета. В отношении обучающихся, осваивающих АООП  индивидуально на дому, в очно-заочной форме  промежуточная аттестации по зани-

мательной грамматике основывается на результатах текущего контроля успеваемости по предмету, при условии, что по данному предмету они 

имеют положительные результаты текущего контроля. 

Промежуточная аттестация во 2 классе проводится по итогам учебного года в форме тестовой работы (в конце учебного года). 
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8. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Из них Примечание 

Контрольные работы Развитие речи 

1. В мире безмолвия и неведомых звуков. 3  1  

2. Буквы превращаем в слова. 2    

3. Здравствуй, алфавит! 4  1  

4. Первые слова. 4 1   

5. Слова делятся на слоги 8  2  

6 Разные слова. 9  2  

7 Значения слов. 4 1   

Итого  34ч. 2 6  

Праздничные дни:  

23 февраля  – День защитника  

8 марта  – Международный женский день. 

1 мая -  Праздник весны и труда. 

9 мая  – День Победы  

Перенос праздничных и выходных дней: 

1 января на 24 февраля; 

7 января на 8 марта. 

 

Программный материал рассчитан на 34  учебных часов (1час в неделю). 
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9.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Рабочая программа «Занимательная грамматика» является неотъемлемой частью обучения русскому языку детей с интеллектуальными нару-

шениями. Программа  предполагает формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение которыми в дальнейшем поможет выпуск-

никам школы максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное положение в обществе. 

Содержание учебного курса построено с учётом особенностей познавательной деятельности детей. Концентрическое расположение материа-

ла, когда одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для постепенного наращивания сведений по теме, для постоянно-

го повторения пройденного и отработки необходимых умений.  

Программа включает следующие разделы:  

1. Повторяем буквы. В мире безмолвия и неведомых звуков: В Страну слов. Первые встречи. К тайнам волшебных слов. Выбор друзей в 

стране слов. 

2.Буквы превращаем в слова: К несметным сокровищам Страны слов. Чудесные превращения слов. 

3.Здравствуй алфавит! В гости к алфавиту. К тайнам звуков и букв. 

4.Первые слова: Встреча с радугой. В страну говорящих скал. В глубь веков на машине времени. В Королевстве ошибок. 

5. Слова делятся на слоги: В Страну слогов. Неожиданная остановка в пути. В удивительном городе Неслове. Чудеса в Стране слов. К словам 

разнообразным, одинаковым, но разным. На карнавале слов.  

6. Разные слова: Конкурс знающих. Новое представление. Следопыты развлекают гостей. В Клубе весёлых человечков. К словам - родствен-

никам. Полёт в будущее 

7. Значения слов: Сказочное царство слов: Добрые слова. Итоговое занятие «Чему мы научились»  
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10. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела программы и 

тем урока. 

Кол- 

во 

часов 

Тип 

занятий 

Элементы содержания Планируемые резуль-

таты освоения обу-

чающимися учебного 

предмета, курса 

Вид контроля Оборудование, 

дидактический 

материал, ТСО и 

ИТ 

1.  В Страну слов. пер-

вые встречи. 

1 УУНЗ Разыгрывание немых 

сцен. Сказка «Мир без 

слов» 

 Знания о слоге.  УО Мультфильм  

2.  К тайнам волшеб-

ных слов. 

1 УКЗНМ Просмотр фрагмента 

мультфильма.  Игра «Пра-

вильно-неправильно» 

Знания о слове. УО Мультфильм 

3.  Выбор друзей в 

стране слов. 

1 НУ Игры «Доброе- злое». 

Конкурс на внимание. 

Первичные знания. ФО Мультфильм  

4.  К несметным сокро-

вищам Страны слов. 

1 КУ Беседа о богатстве рус-

ского языка. Игры «Це-

почка слов», «Кто боль-

ше» 

Первичные знания. ИЗ Мультфильм 

5.  Чудесные превра-

щения слов. 

1 УРР Сказка А.Шибаева «Буква 

заблудилась». Игра «Ве-

сёлые буквы» 

Первичные знания  УО Мультфильм  

6.  В гости к алфавиту. 1 УКЗНМ Чтение отрывка из книги 

С.Маршака «Весёлое пу-

тешествие от А до Я» 

Знание алфавита. УО Презентация. 

7.  В гости к алфавиту.  1 УВПУ Игра «Волшебный коло-

дец», «Помоги Р» 

Знание алфавита. ПР Презентация. 

8.  К тайнам звуков и 

букв. 

1 УВПУ Разгадывание загадок. 

Тренировочные упражне-

ния в произнесении зву-

ков. 

Знание букв. ПР Мультфильм. 

9.  Встреча с радугой. 1 УУНЗ Игра «исправь ошибку Понимание, что такое УО Мультфильм 
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художника», сказка «Сло-

ва, которые могут рисо-

вать» 

добро, что такое зло. «Волшебный ме-

шочек» 

10.  В страну говорящих 

скал. 

1 УКЗНМ Рассказ о тайнах рисуноч-

ного письма, как наши 

предки научились писать 

и считать. 

Аукцион слов ФО Мультфильм  

11.  В глубь веков на 

машине времени. 

1 КУ Разгадывание загадок, 

простых ребусов. 

Уметь называть  сло-

ва 

ФО слайды 

12.  В Королевстве оши-

бок. 

1 НУ Игра «Волшебная яюло-

ня». разыгрывание ситуа-

ций. 

Уметь называть  сло-

ва 

ИЗ Мультфильм 

13.  В Страну слогов. 1 УРР Игра на внимание «найди 

ошибку»Игра «Продолжи 

слово» 

Уметь находить 

ошибки 

ИЗ презентация 

14.  Неожиданная оста-

новка в пути. 

1 УУНЗ Проговаривание слов по 

слогам. Игра «найди дру-

гое слово». 

Уметь проговаривать 

слова по слогам. 

УО презентация» 

15.  В удивительном го-

роде Неслове. 

1 УВПУ Игра «Преврати буквы в 

слова.». Разгадывание за-

гадок. 

Уметь составлять 

слова из букв. 

ПР слайды 

16.  Чудеса в Стране 

слов. 

 УВПУ Угадывание слов по их 

значению, головоломка. 

Уметь включаться в  

совместную игру 

ПР презентация 

17.  Чудеса в Стране 

слов. 

1 УВПУ Совместные игры. 

Разыгрывание сценок. 

Угадывание слов. 

Уметь включаться в  

совместную игру 

ПР Мультфильм  

18.  К словам разнооб-

разным, одинако-

вым, но разным. 

1 УУНЗ Разгадывание загадок, 

шарад. ребусов. Слова 

омонимы. 

Уметь включаться в  

совместную игру. 

Понимать, что может 

принести радость, а 

УО слайды 
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что может огорчить. 

19.  На карнавале слов. 1 УКЗНМ Игры со словами – 

двойниками. 

Понимать. что слово 

может иметь не-

сколько значений 

ФО Слайды. 

20.  На карнавале слов. 1 УПОСЗ Прослушивани стихов и 

работа над ними . Сов-

местные игры. 

Понимать значение 

слов и объяснить его. 

СР Мультфильм. 

21.  В Театре близнецов. 1 КУ Сценки «Есть», «Чей 

нос». Конкурс загадок. 

Понимать и объяс-

нять значение слов. 

ФО Презентация 

22.  Конкурс знающих. 1 УРР Игры со словами 

.Кроссворд. загадки. 

Понимать значение 

многозначных слов 

ИЗ Слайды 

23.  Новое представле-

ние. 

1 УУНЗ Веселые игры, стихи. Понимать, что улыб-

ка поднимает настро-

ение. 

Уметь включаться в  

совместную игру 

УО презентация 

24.  Необычный урок.  УВПУ Игры, конкурсы, просмотр 

мультфильма 

Уметь включаться в  

совместную игру 

Уметь правильно 

называть слова. 

ПР игры 

25.  Следопыты развле-

кают гостей 

1 УВПУ Просмотр мультфильма 

«В стране невыученных 

уроков» . 

Конкурс «Отгадай загад-

ку» 

Уметь включаться в  

совместную игру 

ПР Мультфильм «В 

стране невыучен-

ных уроков»  

26.  В Клубе весёлых 

человечков. 

1 УУНЗ Просмотр мультфильма 

«Остров ошибок» 

 

Понимать, что значит 

быть прилежным и 

старательным 

УО Мультфильм 

«Остров ошибок» 

27.  В Клубе весёлых 

человечков. 

1 УКЗНМ Головоломка «Все слова 

на А». Игра «Угадай ка» 

Понимать значимость 

русского языка 

ФО Мультфильм 

«Нехочуха»  
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28.  К словам - род-

ственникам. 

1 НУ Игра «замечательный сад» Понимать , как обра-

зуются слова – род-

ственники. 

ИЗ презентация 

29.  Экскурсия в про-

шлое. 

1 КУ В «музее древних слов» Знать устаревшие 

слова 

ФО презентация 

30.  Полёт в будущее. 1 УРР Совместное занятие с ро-

дителями 

Принимать участие в 

совместной игре  

ИЗ Игры с родителя-

ми 

31.  Сказочное царство 

слов. 

1 УУНЗ Беседа о красоте русской 

речи. конкурс на знание 

загадок. 

Понимать значимость 

русского языка в учё-

бе. 

УО презентация 

32.   Добрые слова. 1 УВПУ Просмотр мультфильма 

«Лунтик. Беспорядок». 

Игры, конкурсы на знание 

добрых слов. 

Знать вежливые доб-

рые слова 

ПР Мультфильм  

33.   Добрые слова. 1 УПОКЗ Тестирование Знать вежливые доб-

рые слова 

КР Мультфильм  

34 Итоговое занятие 

«Чему мы научи-

лись» 

1 УКЗНМ Конкурсы, сказки. загад-

ки. 

Итоговое занятие. УО презентация 

Итого за период учебного года  34 часа 
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11.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебники:  

Якубовская Э.В., Коршунова Я.В., Русский язык (учебник для образовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобра-

зовательные программы) (в 2 частях), АО «Издательство «Просвещение», 2019, https://catalog.prosv.ru/item/26986,  

https://catalog.prosv.ru/item/26987 

  

Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Русский язык. Учебник для обучающихся с интеллектуальными нарушениями в 2-х частях; 2 класс, АО Изда-

тельство «Просвещение»,  2019,  АО «Издательство «Просвещение», 2019  

  

Рабочая тетрадь: Якубовская Э.В.,  Читай, думай, пиши (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) (в 2 частях). Рабочие тетради по 

русскому языку, АО «Издательство «Просвещение», 2023,  https://catalog.prosv.ru/item/29606, https://catalog.prosv.ru/item/29607 

 

− Богуславская, Н.И. Веселый этикет (развитие коммуникативных способностей ребенка) / Н.И. Богуславская, Н.А.  Купина. – Екатеринбург : 

«АРД ЛТД», 2018. – 192 с. 

− Ветрова, В.В. Уроки психологического здоровья./ В.В. Ветрова. - М. : Педагогическое общество России, 2015. – 192 с. 

− Звездина, Г.П. Классные часы в начальной школе (Программа факультатива « Я и Мир») / Г.П Звездина, Т.П. Щербакова.  – М : ТЦ Сфера, 

2016. 

− Кащенко, В.В. Педагогическая коррекция / В.В. Кащенко. - М. : Просвещение, 2016. 

− Классные часы в 1-4 классах / авт.-сост. И.В. Персидская и др. –Волгоград : Учитель, 2017. – 204 с. 

− Кащенко, В.В. Школа оптимизма: Внеклассные мероприятия, классные часы: 1-4 классы / В.В Кащенко. - М. : ВАКО, 2018. – 160 с. 

− Курочкина, И.Н. Как научить поступать нравственно / И.Н. Курочкина. -3-е изд. - М. : Флинта, 2018. -128 с. 

− Классные часы: внеклассная работа: 1-4 классы /сост. Козлова М.А.- М. : Издательство «Экзамен», 2016. - 317 с. 

− Козлов Э., Петрова В., Хомякова И.  Азбука нравственности. /  Э.Козлов, В. Петрова, И. Хомякова //Воспитание школьников.-2016-2017.- 

№1-9.   

− Николаева, С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками: Литературный и музыкально-игровой мате-

риал: Учеб.- метод. пособие / С.О. Николаева. - М. :  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,2018. – 80 с. 

− Худенко, Е.Д.  Организация и планирование воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе-интернате, детском доме: По-

собие для воспитателей и учителей / Е.Д. Худенко, Г.Ф. Гаврилычева, Е.Ю. Селиванова, В.В. Титова. – М. : АРКТИ, 2016 . – 312 с. 

https://catalog.prosv.ru/item/26986
https://catalog.prosv.ru/item/26987
https://catalog.prosv.ru/item/29606
https://catalog.prosv.ru/item/29607
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− Профилактика жадности, лжи, лени и хвастовства: Коррекционно-развивающая программа для 5-8 лет / авт. сост. Н.В.Макарычева. - М. : 

АРКТИ, 2016. – 80 с.  

− Притчи, сказки, метафоры в развитии ребенка. - СПб. : Речь,2017. - 296с. 

− Практика сказкотерапии / под ред. Н.А.  Сакович. - СПб. : 2017. – 224 с. 

− Шемшурина, А.И. Этическая грамматика [Текст] /А.И. Шемшурина. – М.: НИИ Теории и методов воспитания, 2016. – 140с. 

− Шипицына, Л.М. Развитие  навыков общения у детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью: Пособие для учителя. / Л.М. Шипи-

цына. - СПб. : Издательство « Сфера», 2016. – 336 с. 
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12. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

№п/п Дата Количество не проведённых 

уроков 

Причина Согласование с курирующим за-

вучем 
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