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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

В МОУ Нижнетимерсянской СШ в 2023-2024 учебном году с 
рекомендациями ЦПМПК по программе АОП для обучающихся с 
лѐгкой умственной     отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
 вариант 1 обучается 1 учащийся в 3 классе, 1 учащийся в 8 классе. 
Адаптированная  общеобразовательная программа разработана в 
соответствии с требованиями: 
-Федерального закона Российской Федерации от 29декабря 2012 г.№ 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 
августа 2013 г. №1015 г. «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
- 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»      (Постановление      
Главного      государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 
июля 2015 г. № 26); 
- Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (Утверждена приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1026) 

Цель реализации АОП образования обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - создание 
условий для максимального удовлетворения особых
 образовательных потребностей обучающихся, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АОП 
предусматривает решение следующих основных задач: 

- овладение учащимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 
формирование жизненных компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 
развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное 
интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 
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- достижение планируемых результатов освоения АОП образования 
учащимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 
индивидуальных особенностей и возможностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 
спортивных, творческих и др. соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и общественности в
 проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной 
общеобразовательной программы обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
вариант 1 

 В основу разработки АОП для о б у ч а ю щ и х с я с умственной 
отсталостью(интеллектуальными нарушениями) заложены
 дифференцированный  и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к построению АОП вариант 1 для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в предполагает учет особых образовательных потребностей 
детей обучающихся в данных классах, которые проявляются в 
неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 
обусловило необходимость создания разных вариантов образовательной 
программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 
программ обеспечило разнообразие содержания, предоставляя учащимся 1-4 
классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные 
закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 
личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитие личности обучающихся 1-4-х классов с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного
 возраста определяется характером организации 
доступной им деятельности (предметно-практической иучебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 
является обучение как процесс организации познавательной и предметно- 
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практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение 
ими содержанием образования. 

В контексте разработки АОП вариант 1 для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в реализация 
деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 

- прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной 
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения 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 результатов), но и прежде всего жизненной 
компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АОП вариант 1 образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер 
образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 
процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение 
его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 
потребностей; 

- онтогенетический принцип; 
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность       образования обучающихся с умственной
 отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 
обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий 
наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 
предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

- принцип направленности на формирование деятельности, 
обеспечивающий      возможность овладения      учащимися      с      умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им 
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением; 
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- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 
ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
 

Общая характеристика АОП вариант 1 
АОП вариант 1 образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в создана с 
учетом их особых образовательных 
потребностей, обеспечила требуемые, для этой категории обучающихся, 
условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения 
ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к 
эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АОП вариант 1 включает обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть АОП вариант 1 для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет 
70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, 30% от 
общего объема АОП. 

Сроки реализации АОП вариант 1 для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляют 9 -11 
лет. 

Организация первого класса направлена на решение диагностико-
пропедевтических задач: 

1. Выявление индивидуальных возможностей каждого ребенка, 
особенностей его психофизического развития, оказывающих влияние на 
овладение учебными умениями и навыками; 

2. Формирование у обучающихся физической, 
социально-личностной, коммуникативной и интеллектуальной готовности к 
освоению АОП вариант 1; 

3. Формирование готовности к участию в систематических учебных 
занятиях, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с 
учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

4. Обогащение знаний обучающихся о социальном и природном мире, 
опыт в доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, 
ручной труд, игра и др.). 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие 
познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 
органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 
«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 
применимо к разнообразной группе детей. 
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Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует 
(соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно 
произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности 
интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия 
вредных факторов. 

Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями 
различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и 
организации медицинского сопровождения таких обучающихся в 
образовательных организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 
степени умственной отсталости: легкая (IQ - 69-50), умеренная (IQ - 50-35), 
тяжелая (IQ - 34-20), глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 
замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 
представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные 
изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что 
дает основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 
нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 
замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 
процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и 
др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, 
имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются 
следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. 
Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 
характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными
 все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-
потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 
эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы - 
восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 
поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и
 незавершенности возрастных        психологических 
новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 
психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение 
ребенка в освоение     пласта социальных     и культурных достижений 
общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 
недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 
активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их 
слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 
страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 
поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 
нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 
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обобщению. Педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей 
каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их 
потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 
своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 
ступень познания - ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 
процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 
дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 
обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 
ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными     
нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа 
восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 
отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация 
учебной и внеурочной работы, основанной на использовании 
практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий 
не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают 
положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности 
овладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их 
мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 
мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом 
своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений 
между частями предмета, выделении его существенных признаков и 
дифференциации их от несущественных, 
нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т.д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 
словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито 
словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, 
трудностях понимания смысла явления или факта. Учащимся присуща 
сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 
мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 
инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 
Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на 
обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 
способами выполнения задания, оказывается возможным в 
той или иной степени скорректировать недостатки мыслительной 
деятельности. Использование специальных методов и приемов, 
применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 
оказывать влияние на развитие различных видов мышления 
обучающихся с



умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и 
словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала нераз-
рывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и вос-
произведение полученной информации учащимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом спе-
цифических особенностей: 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 повторений.     Менее развитым оказывается логическое 
опосредованное     запоминание, хотя     механическая память     может быть 
сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 
информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей 
установления логических отношений полученная информация может 
воспроизводиться бессистемно, с большим количеством     искажений;     при     
этом     наибольшие     трудности     вызывает воспроизведение       словесного       
материала.       Использование       различных дополнительных средств и 
приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 
символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога 
и т.д.) может оказать значительное влияние на повышение качества 
воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в 
виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется 
структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) разных клинических групп (по классификации М.С. Певзнер) 
позволяет более успешно использовать потенциал развития их 
мнемической деятельности. Особенности познавательной деятельности 
школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением 
объема, малой устойчивостью, трудностями      его распределения,      
замедленностью      переключения. В значительной степени нарушено 
произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, 
направленного на преодоление трудностей, что выражается в 
неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 
трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 
деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, 
то его внимание может определенное время поддерживаться на должном 
уровне. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания 
объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 
говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве 
случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 
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Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представле-
ния и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями) свойственна недифференцированость, 
фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 
узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 
наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, 
что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, 
начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов 
проводится целенаправленная     работа по уточнению и обогащению 
представлений, прежде всего       -       представлений       об       окружающей 
действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 
физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между 
первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в 
недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 
синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 
отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 
 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся 
напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления.
 Однако в повседневной практике такие дети способны 
поддержать беседу на темы, близ-кие их личному опыту, используя при этом 
несложные конструкции предложений. Проведение систематической
 коррекционно-развивающей работы, направленной на 
систематизацию и обогащение представлений об окружающей 
действительности, создает положительные условия для овладения учащимися 
различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении 
объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 
конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по 
смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа 
для овладения более сложной формой речи - письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интел-
лектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 
Наибольшие трудности учащиеся испытывают при выполнении заданий, 
связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою 
очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми 
трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных 
как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 
уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук 
и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 
учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной 
ловкости. 

Психологические          особенности          обучающихся          с          умственной 
отсталостью(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 
эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 
сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 
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неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 
переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 
деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание 
высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью
 собственных намерений и побуждений, большой
 внушаемостью. 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 процессов и особенности волевой сферы школьников 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 
отрицательное     влияние     на     характер     их     деятельности,     в     особенности 
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 ориентировки в задании и, не 
сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения 
учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения 
действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 
осуществляют 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 труда. Следует отметить независимость и 
самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 
овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 
процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование неко-
торых специфических особенностей личности обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся
 в примитивности     интересов, потребностей и мотивов,
 что затрудняет формирование социально зрелых отношений со 
сверстниками и взрослыми. При этом     специфическими     
особенностями     межличностных     отношений являются:       высокая
 конфликтность, сопровождаемая       неадекватными поведенческими
 реакциями;     слабая     мотивированность     на     установление 
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межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных 
мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою 
очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности 
которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической 
агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает,
 что под воздействием коррекционно-воспитательной 
работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического 
развития детей     с     легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), опираемся на единство закономерностей развития аномального 
и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 
условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное 
«врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 
коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 
опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной 
отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, 
педагогические условия, созданные для обучающихся с умственной 
отсталостью, решают как задачи коррекционно-педагогической поддержки 
ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно 
связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей 
возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

Описание особых образовательных потребностей 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

вариант 1 
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) вариант 1 проявляется не только в качественных и 
количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 
социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется 
замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической 
деятельности ребѐнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных 
вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
 детерминированы в основном степенью выраженности 
недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 
нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 
психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вариант 1 выделяют образовательные 
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 
образования, создание специальных методов и средств обучения, особая 
организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 
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продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 
образовательном процессе. 
Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) легкой степени, осваивающих АОП вариант 1, 
характерны следующие специфические образовательные потребности: 
-раннее получение специальной помощи средствами образования; 
-выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 
процессе индивидуальной работы; 
-увеличение сроков освоения АОП вариант 1 до 11 лет; 
-научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 
образования; 
-доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 
образования; 
-введение учебных предметов, способствующих формированию представлений 
о природных и социальных компонентах окружающего мира; 
-овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 
обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных 
связей и отношений обучающегося с окружающей средой; 
-систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 
умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий 
учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 
-обеспечение обязательности начального профессионального образования; 
-необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 
обществом норм поведения; 
-обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 
нервной системы и нейродинамики психических процессов 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
-использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное 
-уважительное отношение к ним; 
-развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и 
социальному взаимодействию со средой; 
-стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 
отношения к окружающему миру; 
-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками; 
-психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и образовательного учреждения; 
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-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы образовательного учреждения. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 
обучающихся вариант 1 возможно на основе реализации
 личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 
обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование 
методов и приемов работы. В свою очередь,       это позволит
 формировать       возрастные психологические новообразования 
и корригировать высшие психические функции в процессе изучения 
учащимися учебных предметов, а также в ходе проведения 
коррекционно-развивающих занятий. 
1.2.Планируемые результаты освоения учащимися с лѐгкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АОП 
вариант 1 

Планируемые результаты освоения учащимися адаптированной 
основной общеобразовательной программы вариант 1 являются одним из 
важнейших механизмов реализации требований к результатам освоения 
образовательных программ детьми с умственной отсталостью. 
Учащиеся– дети с нарушением интеллекта. Образовательные перспективы этих 
обучающихся во многом определяются глубиной имеющегося недоразвития, 
его структурой, своевременностью проводимой коррекционно-педагогической 
работы. 

Поэтому, требования к планируемым образовательным результатам 
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы вариант 1 
рассматриваются как описание результатов, которые могут быть реально 
достигнуты младшими школьниками с нарушениями интеллекта в ходе учебного 
процесса в Учреждении. 

Планируемые результаты освоения АОП вариант 1 обеспечивают связь 
между требованиями ФГОС, образовательным процессом и системой оценки 
результатов освоения АОП, являются основой для разработки АОП, 
содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 
учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения учащимися 
АОП в соответствии с требованиями ФГОС. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АОП 
передают специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей 
изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 
области) и соответствуют возрастным возможностям и особым образовательным 
потребностям обучающихся с умственной
 отсталостью(интеллектуальными нарушениями). 

Результаты освоения учащимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) АОП вариант 1 оцениваются как итоговые 
на момент завершения обучения в 1-4 классах. Освоение учащимися АОП 
вариант 1, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух 
видов результатов: личностных и предметных. 
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Личностные результаты (жизненные компетенции) – сформированные у 
обучающихся в образовательном процессе мотивы, интересы, потребности, 
система ценностных отношений к окружающему миру, в том числе к себе, 
другим субъектам образовательного процесса, самому образовательному 
процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 
Предметные результаты – это освоенный учащимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данного предмета деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 
научной картины мира. 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 
жизненных компетенций, необходимых для достижения основной цели 
современного образования ―введения обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, 
овладение ими социокультурным опытом. 
К личностным результатам освоения АОП относятся: 
1.Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 
свою Родину; 
2. Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 
3. Формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущном и необходимом жизнеобеспечении; 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5. Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 
жизни; 
6. Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия; 
7. Формирование способности к осмыслению социального окружения, своего 
места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 
ролей; 
8. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 
значимых мотивов учебной деятельности; 
9. Формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях; 
10. Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11. Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 
эмоционально-нравственной     отзывчивости и взаимопомощи, проявление 
сопереживания к чувствам других людей; 
12. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 
13. Проявление готовности к самостоятельной жизни. 
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Предметные результаты достигаются за счѐт основных компонентов 
образовательного процесса     – учебных     предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана. В соответствии с пониманием сущности 
образовательных результатов, заложенным в ФГОС, предметные результаты 
содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного 
знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее – 
системапредметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий 
(далее – система предметных действий), которые преломляются через специфику 
предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение 
нового знания. 
Составляющие предметных результатов. 
Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных 
результатов. В ней можно выделить опорные знания(знания, усвоение которых 
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 
обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 
систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 
изучения курсов. Объектом оценки предметных результатов являются 
действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием. 
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая 
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 
действий лежат те же базовые учебные действия, прежде всего познавательные. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 
образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 
полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным 
критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 
следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 
итоговых достижений. 

В организации процесса обучения применяется уровневая 
дифференциация - это такая организация обучения, при которой учащиеся 
имеют возможность и право усваивать содержание обучения на различных 
уровнях глубины и сложности. 

Индивидуальный подход является конкретизацией дифференцированного 
подхода. Он направлен на создание благоприятных условий обучения, 
учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности 
высшей нервной деятельности, темперамента, характера, скорость протекания 
мыслительных процессов, уровень сформированности знаний и навыков, 
работоспособность, умение учиться, мотивацию, уровень развития 
эмоционально-волевой сферы и др.), так и его специфические особенности, 
свойственные детям с данной категорией нарушения развития. 

Внутри классная индивидуализация обучения ориентирована на 
процессуальные особенности учебной деятельности.     В АОП вариант 
1,согласно ФГОС, определено два     уровня овладения     предметными 
результатами: минимальный и достаточный. 
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Минимальный уровень является обязательным для большинства 
обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 
учащимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 
образования по первому варианту программы. 

В том случае, если учащийся не достигает минимального уровня 
овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 
предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии 
и с согласия родителей (законных представителей) учреждение может 
перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на 
АОП (вариант 2). 

1.2.1. Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 
результатов по отдельным учебным предметам на конец 1 класса 

Русский язык 
Минимальный уровень: 
-умение правильно сидеть во время письма, правильно располагать на парте 
тетрадь, пользоваться карандашом; 
-умение обводить карандашом простейшие фигуры по трафаретам(круг, 
квадрат,треугольник), их закрашивание и штриховка; 
-умение писать строчные и прописные буквы с опорой на образец 
Достаточный уровень: 
-умение различать звуки на слухи в произношении; 
-умение анализировать слова по звуковому составу; 
-умение соотносить звуки с соответствующими буквами; 
-умение обозначать звуки буквами; 
-умение писать строчные и прописные буквы; 
-умение списывать с классной доски и с букваря прочитанные слова и 
предложения 

Чтение 
Минимальный уровень: 
-умение различать звуки на слух и в произношении; 
-умение подбирать слова с заданным звуком; 
-умение определять местоположение его в слове; 
-умение соотносить звук с соответствующей буквой; 
-знание букв по названиям звуков; 
-складывание букв в слоги, чтение слов по слогам; 
-умение слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 
-умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям 
к тексту; 
-знание наизусть 2– 3 коротких стихотворений или четверостиший, разученных 
с голоса учителя 
Достаточный уровень: 
-умение различать звуки на слухи в произношении; -
умение анализировать слова по звуковому составу; - 
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умение подбирать слова с заданным звуком; умение -
определять местоположение его в слове; 
-умение соотносить звук с соответствующей буквой; знание букв по названиям 
звуков; 
-умение составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки; 
-умение плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 
-умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрации к 
тексту; 
-умение слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, 
рассказ; умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или 
иллюстрациям к тексту; 
-знание наизусть 3 – 4 коротких стихотворений или четверостиший, разученныхс 
голоса учителя 
 

Речевая практика 
Минимальный уровень: 

-умение выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и 
выражения; 
-умение выполнять ритуальные действия приветствия, прощания, извинения и 
т.п., используя соответствующие этикетные слова и выражения; --- 
умение сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; 
-умение участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 
возможностями; 
-умение слушать сказку или рассказ; - уметь отвечать на вопросы с опорой на 
иллюстративный материал; 
-умение произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на 
образец чтения учителя; 
-умение участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; 
-умение слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя 
по их содержанию. 

Достаточный уровень: 
-умение понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, 
прослушанных в записи, отвечать на вопросы по их содержанию; 
-умение понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на 
вопросы по поводу услышанного; 
-умение участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 
-умение высказывать свои просьбы и желания; 
-выполнять ритуальные действия приветствия, прощания, извинения и т. 
п.,используя соответствующие этикетные слова и выражения; 
-умение принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по 
темам речевых ситуаций; 
-воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-
символический план. 

Математика 
Минимальный уровень: 
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-знание величины, массы, размеров, формы предметов; знание временных 
понятий: вчера, сегодня, завтра, на следующий день, давно, недавно; 
-знание положения предметов в пространстве и на плоскости относительно себя 
и друг друга; 
-знание количественных и порядковых числительных в пределах 10; 
-знание названий и знаков арифметических действий сложения и вычитания; 
-умение выполнять действия сложения и вычитания в пределах 10 с опорой на 
счѐтный материал; 
-знание геометрических фигур: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник; 
линии – прямую, кривую. 
-умение сравнивать предметы по величине, размеру, массе «на глаз»; умение 
оценивать и сравнивать количество предметов в совокупности «на глаз»; 
-умение увеличивать и уменьшать количество предметов; 
-умение определять положение предметов в пространстве относительно себя, а 
также располагать предметы в указанное положение; умение узнавать и -
называть геометрические фигуры; умение определять форму знакомых 
предметов; 
-умение писать цифры от 0 до 9; умение соотносить количество предметов с 
соответствующим числительным, цифрой; умение присчитывать, отсчитывать 
предметы, производить и записывать действия сложения и вычитания в 
пределах 10; 
-умение решать задачи на нахождение суммы, остатка; 
-умение чертить прямую линию с помощью линейки, кривую линию. 

Достаточный уровень: 
-знание величины, массы, размеров, формы предметов; знание временных 
понятий: вчера, сегодня, завтра, наследующий день, давно, недавно; 
-знание положения предметов в пространстве и на плоскости относительно себя 
и друг друга, слова их обозначающие; 
-знание количественных и порядковых числительные в пределах 20; 
-знание названий и знаков арифметических действий сложения и вычитания; 
-знание состава однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 
-знание состава чисел второго десятка из десятков и единиц, из предыдущего 
числа и единицы; 
-знание геометрических фигур: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник; 
линии, умение проводить прямую, кривую линии. 
-умение сравнивать предметы по величине, размеру, массе «на глаз», 
наложением, приложением, «на руку»; умение оценивать и сравнивать 
количество предметов в совокупности «на глаз», путѐм установления взаимно 
однозначного соответствия, 
-выделять лишнее, недостающее; умение увеличивать и уменьшать количество 
предметов в совокупности, объяснять эти изменения; 
-действия сложения и вычитания в пределах 10; 
- умение решать задачи на нахождение суммы, остатка; 
-умение чертить прямую линию с помощью линейки, кривую линию. 
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-умение определять положение предметов в пространстве относительно себя, а 
также располагать предметы в указанное положение; 
-уметь устанавливать и называть порядок следования предметов; 
-умение узнавать и называть, классифицировать геометрические фигуры; 
умение определять форму знакомых предметов; умение писать цифры от 
0 до 9; 
-умение соотносить количество предметов с соответствующим числительным, 
цифрой; 
-умение присчитывать, отсчитывать предметы, производить и записывать 
действия сложения и вычитания в пределах 20; 
-умение решать задачи на нахождение суммы, остатка; 
-записывать решение задачи в виде примера, числовые данные задачи называть 
и записывать с наименованиями; 
-умение выделять в задаче условие, числовые данные, вопрос, решение, ответ, 
выполнять практически с предметами или их заместителями действие, о котором 
говорится в задаче; умение чертить прямую линию с помощью линейки, кривую, 
прямую, проходящую через одну – две точки. 
 

Мир природы и человека 
Минимальный уровень: 

-знание названий изучаемых предметов, частей предметов; 
-узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 
естественныхусловиях; 
-владение несложными санитарно- гигиеническими навыками; 
-знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе; 
-участие в беседе, умение отвечать на поставленные вопросы, используя слова 
данного вопроса; 
-умение составлять простые нераспространѐнные предложения 

Достаточный уровень: 
-знание названий изучаемых предметов, частей предметов; 
-узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 
условиях; 
-умение называть предметы и характеризовать их по основным свойствам 
(цвету, форме, размеру, вкусу, запаху, материалу), наличие представлений о 
взаимосвязях между изученными объектами; 
-знание отличительных существенных признаков групп объектов; 
-владение несложными санитарно-гигиеническими навыками; 
-знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе; 
-участие в беседе, 
-умение полно отвечать на поставленные вопросы, используя слова данного 
вопроса, 
-составлять простые нераспространѐнные предложения, умение распространять 
предложения по вопросам, правильно употребляя формы знакомых слов. 
проявление интереса, активности и самостоятельности в работе на уроке; 

Изобразительное искусство 
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Минимальный уровень: 
-умение организовывать своѐ рабочее место; 
-умение правильно сидеть за партой (столом), пользоваться тетрадью для 
рисования и карандашом; 
-умение использовать только одну сторону листа бумаги, выполняя рисунки; 
-умение обводить карандашом шаблоны несложной формы; 
умение соединять точки; 
-умение проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, 
округлые (замкнутые) линии; 
-умение закрашивать рисунок цветными карандашами, 
-умение передавать в рисунках элементарные детали предметов; 
-умение узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, 
животных, растений, известных детям из ближайшего окружения 

Достаточный уровень: 
-умение организовывать своѐ рабочее место; 
-умение правильно сидеть за партой (столом), правильно держать тетрадь для 
рисования и карандаш; 
-умение использовать только одну сторону листа бумаги, 
выполняя рисунки; умение обводить карандашом шаблоны несложной формы; 
-умение соединять точки; 
-умение проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, 
округлые(замкнутые) линии; 
-умение ориентироваться на плоскости листа бумаги; -
умение закрашивать рисунок цветными карандашами, 
соблюдая контуры рисунка и направление штрихов (сверху вниз, слева 
направо, наискось); 
-умение различать и называть цвета; 
-узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 
-умение передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать еѐ 
сходство с известными геометрическими формами с помощью учителя; 
-умение узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, 
животных, растений, известных детям из ближайшего окружения, сравнивать 
их между собой. 

Музыка 
Минимальный уровень: 

-определять характер и содержание музыкальных произведений; узнавать 
музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара). 
- петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 
- достаточно эмоционально исполнять выученные песни 
- правильно передавать мелодию в диапазоне ре1 — си1 
- передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на металлофоне) 

Достаточный уровень: 
-самостоятельно определять характер и содержание музыкальных произведений; 
знать музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара). 
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-петь с инструментальным сопровождением и без него (самостоятельно); 
-выразительно и эмоционально исполнять выученные песни с 
простейшими элементами динамических оттенков; 
-одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг 
друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 
-правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить 
согласные звуки в конце и середине слов; 
-правильно передавать мелодию в диапазоне ре1 — си1; различать вступление, 
запев, припев, проигрыш, окончание в песне; 
-различать песню, танец, марш; 
-передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на металлофоне, 
голосом);произведения (веселые, грустные и спокойные). 

Физическая культура 
Минимальный уровень: 

-ходьба в колонне по одному, построение в одну шеренгу, выполнение 
общеразвивающих упражнений; 
-подпрыгивание на одной и двух ногах, метание мячей; 
ходьба на лыжах; 
-участие в подвижных играх 

Достаточный уровень: 
-умение ходить в колонне по одному, строиться в одну шеренгу, проходить по 
гимнастической скамейке, выполнять задание по словесной инструкции 
учителя, выполнять общеразвивающие упражнения в определѐнном ритме; 
-знание понятий «шеренга», «колонна», «круг»; знание правой и левой сторон, 
верха и низа, знание правил поведения на уроках гимнастики, знание названий 
снарядов и что такое гимнастические упражнения; 
-умение чередовать бег с ходьбой, подпрыгивать на одной и двух ногах, метать 
мячи одной рукой с места, мягко приземляться при прыжках; 
-знание правил поведения на занятиях лѐгкой атлетикой, 
оперирование понятиями «ходьба», «бег», «прыжки», «метание»; 
-умение передвигаться и поворачиваться на лыжах, кататься с гор; 
-знание правил подготовки к занятиям по лыжной подготовке, знание правил 
поведения на занятиях по лыжной подготовке; 
-умение целенаправленно действовать в подвижных играх под руководством 
учителя; 
-знание правил поведения вовремя игры и правил самой игры 

Ручной труд 
Минимальный уровень: 

-усвоение основных приѐмов работы с различными материалами; 
-умение выслушивать инструкцию; 
-умение ориентироваться в задании по вопросам учителя; 
-участие в планировании ближайшей операции и с помощью учителя 
выполнение работы; 
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-умение показывать и называть верх, низ, правую, левую сторону листа бумаги и 
объѐмного изделия, длинные и короткие, маленькие и большие детали, -
узнавание и называние основных геометрических форм 

Достаточный уровень: 
-знание свойств материалов, используемых при работе: цвет, форма, величина; 
-знание видов соединений; знание инструментов, применяемых при работе: 
ножницы, кисть; 
-умение организовать рабочее место и соблюдение санитарно- гигиенических 
навыков, правил безопасной работы; 
-умение ориентироваться в задании; 
-умение сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, муляжом с 
частичной помощью учителя; 
-изготавливать изделия с планированием ближайшей операции по предметной 
карте и без неѐ; 
-умение по вопросам давать отчѐт о последовательности изготовления изделий; 
-умение контролировать правильность изготовления изделий с помощью 
учителя; 
-умение самостоятельно кратко оценивать своѐ изделие; 
-умение правильно располагать детали, соблюдать пропорции и размеры, 
рационально располагать материалы на рабочем месте, а детали макета на 
подставке; 
-умение более точно ориентироваться с помощью учителя на плоскости листа 
бумаги, подставки: верхний левый, верхний правый, нижний левый, нижний 
правый углы; 
-умение определять стороны, указывать с частичной помощью учителя 
положения: сзади, между, сверху, снизу, рядом, справа, слева; 
-умение употреблять в речи слова, характеризующие пространственные 
признаки предметов и пространственные отношения между ними, операций, 
материалов, инструментов, приспособлений 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 
результатов по отдельным учебным предметам 
на конец 2 класса 

Русский язык 
Минимальный уровень: 
-умение правильно сидеть во время письма, правильно располагать на парте 
тетрадь, пользоваться карандашом; 
-умение обводить карандашом простейшие фигуры по трафаретам (круг, 
квадрат, треугольник), их закрашивание и штриховка; 
-умение писать строчные и прописные буквы с опорой на образец 
-умение соотносить звуки с соответствующими буквами; 
-умение обозначать звуки буквами; 
-умение списывать с классной доски и с букваря слова и 
предложения. 
Достаточный уровень: 
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-различать звуки на слух и в произношении; 
-различать гласные и согласные буквы; ударные, безударные гласные; 
-анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 
разрезной азбуки; 
-плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 
-писать строчные и прописные буквы; 
-списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и 
предложения. 
-писать под диктовку буквы, слоги после предварительного анализа. 
-определять звонкость – глухость согласных; 
-писать большую букву вначале предложения, точку в конце предложения; 
различать слова, обозначающие предмет и действие предмета. 

Чтение 
Минимальный уровень: 
-умение различать звуки на слух и в произношении; 
-умение подбирать слова с заданным звуком; 
-умение определять местоположение его в слове; 
-умение соотносить звук с соответствующей буквой; 
-знание букв по названиям звуков; 
-складывание букв в слоги, чтение слов по слогам; 
-умение слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 
-умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или 
иллюстрациямк тексту; 
- знание наизусть 2– 3 коротких стихотворений или четверостиший, разученных 
с голоса учителя 
Достаточный уровень: 
-умение соотносить звуки с соответствующими буквами; 
-пределять местонахождение их в словах (в начале или в конце); 
-образовывать открытые и закрытые двух звуковые слоги из вновь изученных 
звуков; 
-составлять и читать слова из двух усвоенных слоговых структур; 

образовывать и читать трехбуквенные слова, состоящие из одного закрытого 
слога; 

-чтение предложений из двух- трех слов. отчетливое по слоговое чтение 
коротких букварных текстов; 
-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к 
тексту; 
-слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 
-отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к 
тексту; 
-знать наизусть 3—5 коротких стихотворения или четверостишия, разученных 
с голоса учителя. 

Речевая практика 
Минимальный уровень: 
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-умение выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и 
выражения; 
-умение выполнять ритуальные действия приветствия, прощания, извинения и 
т.п., используя соответствующие этикетные слова и выражения; -умение сообщать 
свое имя и фамилию, домашний адрес; 
-умение участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 
возможностями; 
-умение слушать сказку или рассказ 
-уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал; 
-умение произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на 
образец чтения учителя; 
-умение участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; 
-умение слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя 
по их содержанию. 

Достаточный уровень: 
-умение понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, 
прослушанных в записи, отвечать на вопросы по их содержанию; 
-умение понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на 
вопросы по поводу услышанного; 
-умение участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 
-умение высказывать свои просьбы и желания; 
-выполнять ритуальные действия приветствия, прощания, извинения и т. 
п.,используя соответствующие этикетные слова и выражения; 
-умение принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по 
темам речевых ситуаций; 
-воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-
символический план. 
 

Математика 
Минимальный уровень: 

-Образовывать, читать, записывать, откладывать на счетах числа второго 
десятка; 
-Считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 5) в пределах 20 
в прямом и обратном порядке; 
-Сравнивать числа в пределах 20 (использовать при сравнении чисел знаки не 
обязательно; при сравнении двузначных чисел с двузначными возможна помощь 
учителя); 
-Пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 
-Записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, 
времени); 
-Определять время по часам с точностью до часа; 
-Складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (в одно 
действие, возможно с помощью счетного материала); 
-Решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения 
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(длины, стоимости, времени); 
-Решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и разности (остатка) 
(самостоятельно); 
-Решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на 
несколько единиц (с помощью учителя); 
-Показывать стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, 
прямоугольнике; 
-Измерять отрезки и строить отрезок заданной длины; 
-Стоить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертѐжного 
треугольника (возможна помощь учителя); 
-Строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам) с 
помощью учителя. 

Достаточный уровень: 
-Образовывать, читать, записывать, откладывать на счетах числа второго 
десятка; 
-Считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 5, по 3, по 4) в 
пределах 20 в прямом и обратном порядке; 
-Сравнивать числа в пределах 20 (однозначные с двузначными, двузначные с 
двузначными); 
-Использовать при сравнении чисел знаки >, <, =; 
-Пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 
Записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, 
времени); 
-Определять время по часам с точностью до часа; 
-Складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (в том 
числе и в два действия); 
-Решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения 
(длины, стоимости, времени); 
-Решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на 
несколько единиц; 
-Решать задачи в два действия; 
-Показывать, называть стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, 
прямоугольнике; 
-Измерять отрезки и строить отрезок заданной длины; 
-Стоить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертѐжного 
треугольника; 
-Строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам) 

Мир природы и человека 
Минимальный уровень: 

-правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 
-различать объекты живой и неживой природы; 
-выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, 
травы; 
-называть наиболее распространѐнных диких и домашних животных своей 
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местности; 
-называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 
-соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; - 
различать 2-3 вида комнатных растений, называть части растений; 

Достаточный уровень: 
-овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и 
явлениями природы; 
-узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных 
условиях; 
-отнесение изученных объектов природы к определенным группам по 
существенным признакам; 
-знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии 
со своими знаниями; 
-различать 3-4 вида комнатных растений, называть части растений; 

Изобразительное искусство 
Минимальный уровень: 

-умение организовывать своѐ рабочее место; 
-умение правильно сидеть за партой (столом), пользоваться тетрадью для 
рисования и карандашом; 
-умение использовать только одну сторону листа бумаги, выполняя рисунки; 
-умение обводить карандашом шаблоны несложной формы; 
умение соединять точки; 
-умение проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, 
округлые (замкнутые) линии; 
-умение закрашивать рисунок цветными карандашами, 
-умение передавать в рисунках элементарные детали предметов; 
-умение узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, 
животных, растений, известных детям из ближайшего окружения 
-различать и знать названия цветов; 
-узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять 
эмоционально-эстетическое отношение к ним. 

Достаточный уровень: 
-умение организовывать своѐ рабочее место; 
-умение правильно сидеть за партой (столом), правильно держать тетрадь для 
рисования и карандаш; 
-умение использовать только одну сторону листа бумаги, 
выполняя рисунки; умение обводить карандашом шаблоны несложной формы; 
-умение соединять точки; 
-умение проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, 
округлые(замкнутые) линии; 
-умение ориентироваться на плоскости листа бумаги; 
-умение закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры 
рисунка и направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось); 
-умение различать и называть цвета; 
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-узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 
-умение передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать еѐ 
сходство с известными геометрическими формами; 
-рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 
понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и 
цвету); 
-различать и знать названия цветов; 
работать кистью и красками, получать новые цвета и -оттенки 
путем смешения на палитре основных цветов; 
-узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять 
эмоционально- эстетическое отношение к ним. 

Музыка 
Минимальный уровень: 

-определять высокие и низкие, долгие и короткие звуки; музыкальные 
инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 
- характер и содержание музыкальных произведений; музыкальные коллективы 
(ансамбль, оркестр) 
- исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 
- правильно передавать мелодию в диапазоне до1 — до2. 

Достаточный уровень: 
-самостоятельно определять высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 
музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 
- характер и содержание музыкальных произведений; музыкальные коллективы 
(ансамбль, оркестр) 
- пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 
-различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 
произведении; 
-представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 
отрывисто, скачкообразно); 
- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 
- правильно передавать мелодию в диапазоне до1 — до2; 
-исполнять выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя строй и 
ансамбль. 

Физическая культура 
Минимальный уровень: 

-ходьба в колонне по одному, построение в одну шеренгу, выполнение 
общеразвивающих упражнений; 
-подпрыгивание на одной и двух ногах, метание мячей; 
-ходьба на лыжах; 
-участие в подвижных играх 

Достаточный уровень: 
-умение ходить в колонне по одному, строиться в одну шеренгу, проходить по 
гимнастической скамейке, выполнять задание по словесной инструкции 
учителя, выполнять общеразвивающие упражнения в определѐнном ритме; 
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-знание понятий «шеренга», «колонна», «круг»; знание правой и левой сторон, 
верха и низа, знание правил поведения на уроках гимнастики, знание названий 
снарядов и что такое гимнастические упражнения; 
-умение чередовать бег с ходьбой, подпрыгивать на одной и двух ногах, метать 
мячи одной рукой с места, мягко приземляться при прыжках; 
-знание правил поведения на занятиях лѐгкой атлетикой, оперирование 
понятиями «ходьба», «бег», «прыжки», «метание»; 
-умение передвигаться и поворачиваться на лыжах, кататься с гор; 
-знание правил подготовки к занятиям по лыжной подготовке, знание правил 
поведения на занятиях по лыжной подготовке; 
-умение целенаправленно действовать в подвижных играх под руководством 
учителя; 
-знание правил поведения вовремя игры и правил самой игры знать правила 
поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке; 
-знать название снарядов и гимнастических элементов, понятие о правильной 
осанке, ходьбе, беге, метании; прыжках. 
-знать правила безопасности при занятиях физическими упражнениями; 
-выполнять построение в шеренгу и равнение по носкам по команде учителя; 
-выполнять перестроение из колонны по одному в круг, двигаясь за учителем. 
перестроение из колонны по одному в колонну по двое через середину, 
взявшись за руки; 
-производить расчет по порядку; 
-знать основные положения и движения рук, ног, туловища, головы, 
выполняемые на месте и в движении; сочетать движения ног, туловища с 
одноименными и разноименными движениями рук. 
-выполнять кувырок вперед по наклонному мату; выполнять стойку на лопатках, 
согнув ноги; 
-выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с предметами (по выбору), на 
носках с различным движением рук, боком приставными шагами, по наклонной 
скамейке; 
-бег на месте с высоким подниманием бедра, на носках(медленно), с 
преодолением простейших препятствий, бег на скорость; - 
прыгать в длину и высоту с шага (с небольшого разбега); 
-выполнять метание малого мяча по горизонтальной и вертикальной цели с 
расстояния; 
-переноска и ходьба на лыжах; 
-участие в подвижных играх 

Ручной труд 
Минимальный уровень: 

-усвоение основных приѐмов работы с различными материалами; 
-умение выслушивать инструкцию; 
-умение ориентироваться в задании по вопросам учителя; 
-участие в планировании ближайшей операции и с помощью учителя 
выполнение работы; 
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-умение показывать и называть верх, низ, правую, левую сторону листа бумаги и 
объѐмного изделия, длинные и короткие, маленькие и большие детали, 
-узнавание и называние основных геометрических форм усвоение основных 
приемов работы с различными материалами; 
-умение с помощью учителя ориентироваться в задании; 
-составлять план работы над изделием, выполнять изделие с помощью учителя, 
несложные изделия — самостоятельно; 
-давать с помощью учителя словесную оценку своего изделия и изделия 
товарища; 
-отвечать полными предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие 
пространственные признаки предметов: большой —маленький, высокий — 
низкий ,широкий — узкий, и слова, обозначающие пространственные отношения 
предметов: впереди, справа —слева; 
-узнавать и называть основные геометрические формы и тела. 

Достаточный уровень: 
-умение ориентировка в задании по вопросам и самостоятельно; 
-умение сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, муляжом по 
вопросам учителя и самостоятельно; 
-составлять план работы над изделием по вопросам учителя и самостоятельно 
(для однотипных изделий). 
-умение придерживаться планирования при изготовлении изделия. 
-осуществлять текущий самоконтроль с помощью учителя; - знать технические 
термины; 
-давать анализ своего изделия по вопросам учителя. 
-самостоятельно ориентироваться на листе бумаги. 
-самостоятельно употреблять в речи слова, обозначающие пространственные 
признаки предметов: высокий — низкий, широкий — узкий,равные, и слова, 
обозначающие пространственные отношения предметов:впереди — сзади, 
справа — слева, рядом 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 
результатов по отдельным учебным предметам 

на конец 3 класса 
Русский язык 

Минимальный уровень: 
 

-различать сходные по начертанию буквы; 
-дифференцировать на слух и в произношении оппозиционные звуки (звонкие и 
глухие, твѐрдые и мягкие согласные); 
-делить слова на слоги, переносить слова по слогам с помощью учителя; 
-списывать по слогам слова и предложения с печатного и рукописного текстов; 
-писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 
произношением; 
-писать предложения с большой буквы и ставить точку в конце; 
-составлять предложения по картинке; 
-подбирать по вопросам название предметов, действий и признаков; 
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-называть свой домашний адрес. 
 

Достаточный уровень: 
-записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием; 
-различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; 
-дифференцировать оппозиционные согласные (звонкие и глухие, твѐрдые и 
мягкие); 
-определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на 
слоги, переносить части слова при письме; 
-списывать текст целыми словами; 
-писать под диктовку текст (16-25 слов), включающий слова с изученными 
орфограммами; 
-выделять из предложений слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 
-составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в 
предложении; 
-составлять текст рассказа в виде подписей под серией сюжетных картинок (3 
предложения); 
-записывать свой домашний адрес. 
 

Чтение 
Минимальный уровень: 

-правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, 
доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 
-определение темы произведения (под руководством учителя); 
-ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 
словами; 
-участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного 
и разобранного под руководством учителя текста; 
-пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с 
помощью учителя); 
выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 
-установление последовательности событий в произведении; 
определение главных героев текста; 
-составление элементарной характеристики героя на основе предложенного 
плана и по вопросам учителя; 
-нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с 
помощью учителя; 
-заучивание стихотворений наизусть (7-9); 
-самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 
произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 
-правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых 
усвоенных норм орфоэпии; 
-ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное 
чтение); 
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-определение темы художественного произведения; 
-определение основной мысли произведения (с помощью учителя); -
самостоятельное деление на части несложного по структуре и 
содержанию текста; 
-формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 
-различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 
обоснованием; 
-определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 
собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с 
использованием примеров из текста (с помощью учителя); 
-пересказ текста по коллективно составленному плану; 
-нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и 
смысла с опорой на контекст; 
-ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с 
помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 
-знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 
 

Речевая практика 
Минимальный уровень: 

-формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 
выражений; 
-участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
-восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их 
содержанию с опорой на иллюстративный материал; 
-выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой 
на образец чтения учителя; 
-участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 
-ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 
просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 
понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы; 
понимание содержания детских радио - и телепередач, ответы на вопросы 

учителя; 
выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации; 
активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 
высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие 
этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 
речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-
символический план. 
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Математика 
Минимальный уровень: 

 

-знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 
пределах 100, с использованием счетного материала; 
-знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
-понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 
умножения и деления (на равные части). 
-знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 
-понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 
умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 
-знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и 
применение переместительного свойства сложения и умножения; 
-выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел 
в пределах 100; 
-знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 
соотношения; 
-различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, 
полученного при измерении двумя мерами; 
-пользование календарем для установления порядка месяцев в году, 
количества суток в месяцах; 
-определение времени по часам (одним способом); 
-решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических 
задач; 
-решение составных арифметических задач в два действия (с помощью 
учителя); 
-различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление 
длины ломаной; 
-узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, 
кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 
-знание названий элементов четырехугольников; 
-вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 
треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

-различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов 
 

Достаточный уровень: 
-знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; 
счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми 
группами в пределах 100; 
-откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного 
материала; 
-знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; -
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 
умножения и деления (на равные части и по содержанию); различение двух 
видов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и 
 

34



записи каждого вида деления; 
-знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила 
умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 
-понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 
умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 
-знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 
знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 
-выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 
пределах 100; 
-знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 
соотношения; 
-различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, 
полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких 
мерах); 
-знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение 
пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание 
количества суток в месяцах; 
-определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 
решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 
арифметических задач; 
-краткая запись, моделирование содержания, решение составных 
арифметических задач в два действия; 
-различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 
вычисление длины ломаной; 
-узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения 
двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение 
точки пересечения; 
-знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 
(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 
-вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 
 

Мир природы и человека 
Минимальный уровень: 

-формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 
выражений; 
-участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
-восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их 
содержанию с опорой на иллюстративный материал; 
-выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой 
на образец чтения учителя; 
-участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 
-ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 
просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 
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-понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 
стихотворений; ответы на вопросы; 
-понимание содержания детских радио - и телепередач, ответы на вопросы 
учителя; 
-выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и 
анализ речевой ситуации; 
-активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 
-высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 
(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие 
этикетные слова и выражения; 
-участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 
ситуаций; 
-составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический 
план. 

 

Изобразительное искусство 
Минимальный уровень: 

-знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; 
их свойств, назначения, правил хранения, санитарно-гигиенических требований 
при работе с ними; 
-знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 
предмета и др.; 
-умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению 
предметы несложной формы; 
-умение ориентироваться в пространстве листа; 
-размещать изображение одного предмета в соответствии с параметрами 
изобразительной поверхности. 

Учащиеся должны знать: 
-названия и назначение художественных материалов, инструментов и 
принадлежностей, используемых на уроках изобразительного искусства во 2 
классе; 
-выразительные средства изобразительного искусства: «линия», «цвет»; 
-основные цвета солнечного спектра, цвета ахроматического ряда; 
-названия изображаемых на уроке предметов, действий объектов; 
-правила работы с краской, карандашом; 
-строение (конструкцию) изображаемых предметов: части тела человека, части 
дерева, дома; 
-порядок расположения одного или нескольких изображений на листе бумаги. 
 

Достаточный уровень: 
-знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; 
их свойств, назначения, правил хранения, санитарно-гигиенических требований 
при работе с ними; 
-знание правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 
-умение ориентироваться в пространстве листа; 
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-умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и 
адекватно передавать все признаки и свойства изображаемого объекта Учащиеся 
должны уметь: 
-свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не 
поворачивая при этом лист бумаги; 
-ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме 
в соответствии с инструкцией учителя; 
-использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с 
ними размещать изображения, направления штрихов и равномерный характер 
нажима на карандаш; 
-рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 
-понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме, 
цвету);знать названия цветов; 
-узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять 
эмоционально-эстетическое отношение к ним. 
 

Музыка 
Минимальный уровень (с помощью педагога) 
-знать музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная); 
-знать музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, 
балалайка). 
-выделять мелодию в песне; 
-сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в 
нижнем регистре; 
-стараться распределять дыхание при исполнении напевных песен; 
-сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один 
слог; 
-воспроизводить хорошо знакомую песню путем в сопровождении инструмента. 
Достаточный уровень (самостоятельно) 
-знать музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная); 
-знать музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, 
балалайка). 
-уметь выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 
-сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в 
нижнем регистре; 
-уметь распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 
динамическими оттенками; 
-сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один 
слог; 
-воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в 
сопровождении инструмента. 
 

Физическая культура 
Минимальный уровень: 

-ходьба в колонне по одному, построение в одну шеренгу, выполнение 
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общеразвивающих упражнений; 
-подпрыгивание на одной и двух ногах, метание мячей; 
ходьба на лыжах; 
-участие в подвижных играх 

Достаточный уровень: 
-умение ходить в колонне по одному, строиться в одну шеренгу, проходить по 
гимнастической скамейке, выполнять задание по словесной инструкции 
учителя, выполнять общеразвивающие упражнения в определѐнном ритме; 
-знание понятий «шеренга», «колонна», «круг»; знание правой и левой сторон, 
верха и низа, знание правил поведения на уроках гимнастики, знание названий 
снарядов и что такое гимнастические упражнения; 
-умение чередовать бег с ходьбой, подпрыгивать на одной и двух ногах, метать 
мячи одной рукой с места, мягко приземляться при прыжках; 
-знание правил поведения на занятиях лѐгкой атлетикой, оперирование 
понятиями «ходьба», «бег», «прыжки», «метание»; 
-умение передвигаться и поворачиваться на лыжах, кататься с гор; 
знание правил подготовки к занятиям по лыжной подготовке, знание правил 
поведения на занятиях по лыжной подготовке; 
-умение целенаправленно действовать в подвижных играх под руководством 
учителя; 
-знание правил поведения вовремя игры и правил самой игры знать правила 
поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке; 
-знать название снарядов и гимнастических элементов, понятие о правильной 
осанке, ходьбе, беге, метании; прыжках. 
-знать правила безопасности при занятиях физическими упражнениями; 
-выполнять построение в шеренгу и равнение по носкам по команде учителя; 
-выполнять перестроение из колонны по одному в круг, двигаясь за учителем. 
-перестроение из колонны по одному в колонну по двое через середину, 
взявшись за руки; 
-производить расчет по порядку; 
-знать основные положения и движения рук, ног, туловища, головы, 
выполняемые на месте и в движении; сочетать движения ног, туловища с 
одноименными и разноименными движениями рук. 
-выполнять кувырок вперед по наклонному мату; выполнять стойку на лопатках, 
согнув ноги; 
-выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с предметами (по выбору), на 
носках с различным движением рук, боком приставными шагами, по наклонной 
скамейке; 
-бег на месте с высоким подниманием бедра, на носках(медленно), с 
преодолением простейших препятствий, бег на скорость; - 
прыгать в длину и высоту с шага (с небольшого разбега); 
выполнять метание малого мяча по горизонтальной и вертикальной цели с 
расстояния; 
-переноска и ходьба на лыжах; 
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-участие в подвижных играх 
Ручной труд 

 

Минимальный уровень: 
-усвоение основных приѐмов работы с различными материалами; 
-умение выслушивать инструкцию; 
-умение ориентироваться в задании по вопросам учителя; 
-участие в планировании ближайшей операции и с помощью учителя 
выполнение работы; 
-умение показывать и называть верх, низ, правую, левую сторону листа бумаги и 
объѐмного изделия, длинные и короткие, маленькие и большие детали, 
-узнавание и называние основных геометрических форм усвоение основных 
приемов работы с различными материалами; 
-умение с помощью учителя ориентироваться в задании; 
С-оставлять план работы над изделием, выполнять изделие с помощью учителя, 
несложные изделия — самостоятельно; 
-давать с помощью учителя словесную оценку своего изделия и изделия 
товарища; 
-отвечать полными предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие 
пространственные признаки предметов: большой — маленький, высокий — 
низкий, широкий — узкий, и слова, обозначающие пространственные отношения 
предметов: впереди, справа — слева; 
-узнавать и называть основные геометрические формы и тела. 
 

Достаточный уровень: 
-умение ориентировка в задании по вопросам и самостоятельно; 
-умение сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, муляжом по 
вопросам мучителя и самостоятельно; 
-составлять план работы над изделием по вопросам учителя и самостоятельно 
(для однотипных изделий). 
-умение придерживаться планирования при изготовлении изделия; 
-осуществлять текущий самоконтроль с помощью учителя; - знать технические 
термины; 
-давать анализ своего изделия по вопросам учителя. 
-самостоятельно ориентироваться на листе бумаги. 
-самостоятельно употреблять в речи слова, обозначающие пространственные 
признаки предметов: высокий — низкий, широкий — узкий, равные, и слова, 
обозначающие пространственные отношения предметов: впереди — сзади, 
справа — слева, рядом 
 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 
результатов по отдельным учебным предметам 
 

на конец 4 класса 
Русский язык. 
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Минимальный уровень: деление слов на слоги для переноса; списывание по 
слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим 
проговариванием; запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) 
с изученными орфограммами; дифференциация и подбор слов, обозначающих 
предметы, действия, признаки; составление предложений, восстановление в них 
нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 
выделение из текста предложений на заданную тему; участие в обсуждении 
темы текста и выбора заголовка к нему. 
 

Достаточный уровень: списывание рукописного и печатного текста целыми 
словами с орфографическим проговариванием; запись под диктовку текст, 
включающие слова с изученными орфограммами (30-35 слов); дифференциация 
и подбор слова различных категорий по вопросу (название предметов, действий 
признаков предметов); составление и распространение предложений, 
установление связи между словами с помощью учителя, постановка знаков 
препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 
знак); деление текста на предложения; выделение темы текста (о чѐм идет речь), 
озаглавливание его; самостоятельная запись 3 -4 предложений из составленного 
текста после его анализа. 
 

Чтение. 
Минимальный уровень: осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и 

целыми словами; пересказывать содержание прочитанного текста по 
вопросам; участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и 
событий; выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений. 
 

Достаточный уровень: читать текст после предварительного анализа вслух 
целыми словами (сложные по семантике и структуре слова — по слогам) с 
соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; отвечать на 
вопросы учителя по прочитанному тексту; определять основную мысль текста 
после предварительного его анализа; читать текст про себя, выполняя задание 
учителя; выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку 
их поступкам; читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств 
устной выразительности (после предварительного разбора); пересказывать текст 
по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; 
выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 
Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 
выражений;участие в ролевых играх в соответствии с речевыми 
возможностями;восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы 
учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный 
материал;выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с 
опорой на образец чтения учителя;участие в беседах на темы, близкие личному 
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опыту ребенка;ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 
просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 
 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 
стихотворений; ответы на вопросы;понимание содержания детских радио - и 
телепередач, ответы на вопросы учителя;выбор правильных средств интонации с 
опорой на образец речи учителя и анализ речевой ситуации;активное участие в 
диалогах по темам речевых ситуаций;высказывание своих просьб и желаний; 
выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), 
используя соответствующие этикетные слова и выражения;участие в 
коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 
ситуаций;составление рассказов с опорой на картинный или картинно-
символический план. 

 
 

Математика. 
 

Минимальный уровень: знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и 
откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; знать 
названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; понимать 
смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 
(на равные части). Знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; понимать 
связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 
печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; знать 
порядок действий в примерах в два арифметических действия; знать и применять 
переместительное свойство сложения и умножения; выполнять устные и 
письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; знать 
единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 
соотношения; различать числа, полученные при счете и измерении, записывать 
числа, полученные при измерении двумя мерами; пользоваться календарем для 
установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; определять 
время по часам хотя бы одним способом; решать, составлять, иллюстрировать 
изученные простые арифметические задачи; решать составные арифметические 
задачи в два действия (с помощью учителя); различать замкнутые, незамкнутые 
кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; узнавать, называть, 
моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, фигур, 
находить точки пересечения без вычерчивания; знать названия элементов 
четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного 
треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя). Различать 
окружность и круг, чертить окружности разных радиусов. Чертить окружности 
разных радиусов, различать окружность и круг. 
 

Достаточный уровень: знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном 
порядке, считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми 
группами по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, используя счетный материал, 
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любые числа в пределах 100; знать названия компонентов сложения, вычитания, 
умножения, деления; понимать смысл арифметических действий сложения и 
вычитания, умножения и деления (на равные части и по содержанию), различать 
два вида деления на уровне практических действий, знать способы чтения и 
записи каждого вида деления; знать таблицы умножения всех однозначных 
чисел и числа 10, правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления 
на 1, на 10; понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться 
таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, 
так и частного; знать порядок действий в примерах 
в2-3 арифметических действия; знать и применять переместительное свойство 
сложения и умножения; выполнять устные и письменные действия сложения и 
вычитания чисел в пределах 100; знать единицы (меры) измерения стоимости, 
длины, массы, времени и их соотношения; различать числа, полученные при 
счете и измерении, записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, 
с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; знать порядок 
месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться календарем 
для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 
определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; решать, 
составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 
кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 
арифметические задачи в два действия; различать замкнутые, незамкнутые 
кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; узнавать, называть, чертить, 
моделировать взаимное положение      двух прямых, кривых линий, 
многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; знать названия 
элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с помощью 
чертежного треугольника на нелинованной бумаге; чертить окружности разных 
радиусов, различать окружность и круг. 
 

Мир природы и человека 
Минимальный уровень: 
правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 
различать объекты живой и неживой природы; выделять части растений; 
узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; называть наиболее 

распространѐнных диких и домашних животных своей 
местности; называть и показывать части тела человека, органы чувств, объяснять 
их назначение. 
 

Достаточный уровень: 
узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных 
условиях выделять и называть существенные признаки объектовживой и 
неживой природы классифицировать и дифференцировать объекты по одному 
или нескольким признакам замечать изменения в объектах природы и уметь 
рассказывать о них уметь по своим наблюдениям делать выводы и приводить 
пример 
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Физическая культура 
 
Минимальный уровень: иметь представления о физической культуре как 
средстве укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 
человека; выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством 
учителя; знать основные правила поведения на уроках физической культуры и 
осознанно их применять; выполнять несложные упражнения по словесной 
инструкции при выполнении строевых команд; иметь представления о 
двигательных действиях; знать основные строевые команды; вести счѐт при 
выполнении общеразвивающих упражнений; принимать правильную осанку; 
ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 
взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных 
игр, элементов соревнований; участвовать в подвижных играх и эстафетах под 
руководством учителя; знать правила бережного обращения с инвентарѐм и 
оборудованием, соблюдать требования техники безопасности в процессе участия 
в физкультурно-спортивных мероприятиях. 
 

Достаточный уровень: практически освоить элементы гимнастики, легкой 
атлетики, лыжной подготовки, спортивных и подвижных игр и др. видов 
физической культуры; самостоятельно выполнение комплексов утренней 
гимнастики; владеть комплексами упражнений для формирования правильной 
осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в 
режиме дня (физкультминутки); выполнять основные двигательные действия в 
соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; подавать и 
выполнять строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих 
упражнений. Овладение навыками совместного участия со сверстниками в 
подвижных играх и эстафетах; оказывать посильную помощь и поддержку 
сверстникам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; знать 
спортивные традиции своего народа и других народов; знать способы 
использования различного спортивного инвентаря в основных видах 
двигательной активности и уметь их применять в практической 
деятельности; знать правила и технику выполнения двигательных действий, 
уметь применять усвоенные правила при выполнении двигательных действий 
под руководством учителя; знать и применять правила бережного обращения с 
инвентарѐм и оборудованием в повседневной жизни; соблюдать требования 
техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях. 
 

Изобразительное искусство 
 
Минимальный уровень: знать названия художественных материалов, 
инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, 
обращения с ними и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 
знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы 
предмета и др.; знать некоторые выразительные средства изобразительного 
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искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 
«пятно», «цвет»; знать названия предметов, подлежащих рисованию; знать 
названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 
игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; самостоятельно 
организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой 
работы: правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать 
карандаш, кисть и др.; следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 
рационально организовать свою изобразительную деятельность; планировать 
работу; осуществлять текущий и заключительный контроль выполняемых 
практических действий и корректировку хода практической работы; рисовать с 
натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной формы 
и конструкции; передавать в рисунке содержание несложных произведений в 
соответствии с темой; применять приемы работы карандашом, акварельными 
красками с целью передачи фактуры предмета; ориентироваться в пространстве 
листа; размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с 
параметрами изобразительной поверхности; адекватно передавать цвет 
изображаемого объекта, определять насыщенность цвета, получать смешанные 
и некоторые оттенки цвета; узнавать и различать в книжных иллюстрациях и 
репродукциях изображенные предметы и действия. 
 

Достаточный уровень: знать названия жанров изобразительного искусства 
(портрет, натюрморт, пейзаж и др.); знать названия некоторых народных и 
национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); знать 
основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании; знать 
выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», 
объем, «пространство», «пропорция», «симметрия», «ритм», «динамика» и др.; 
знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы; построения 
орнамента, стилизации формы предмета и др.; находить необходимую для 
выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 
следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 
представленным в других информационных источниках; оценивать результаты 
собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 
некрасиво, аккуратно,     похоже на образец); устанавливать причинно-
следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами. 
Рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать 
все признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению; 
уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое 
отношение     к     природе,     человеку,     семье     и     обществу;     уметь     различать 
произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-
прикладного искусства; уметь различать жанры изобразительного искусства: 
пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 
 

Музыка и пение 
Минимальный уровень: определять характер и 
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музыкальных произведений, предусмотренных Программой; иметь 
представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, 
баян, гитара); петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 
педагога); выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные 
песни с простейшими элементами динамических оттенков; одновременно 
начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг друга, петь 
дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; правильно формировать при 
пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные звуки в конце и в 
середине слов; различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание 
песни; различать песню, танец, марш; умение передавать ритмический рисунок 
попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); определять разнообразные по 
содержанию и характеру музыкальные произведения (веселые, грустные и 
спокойные); владеть элементарными представлениями о нотной грамоте. 
 

Достаточный уровень: самостоятельно исполнять разученные детские песни; 
знание динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); иметь 
представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 
мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетка, деревянные ложки, бас-
балалайка); иметь представления об особенностях мелодического голосоведения 
(плавно, отрывисто, скачкообразно); петь хором, выполняя требования 
художественного исполнения; ясно и четко произносить слова в песнях 
подвижного характера;     исполнять     выученные песни без музыкального 
сопровождения, самостоятельно; различать разнообразные по характеру и 
звучанию песни, марши, танцы; владеть элементами музыкальной грамоты, как 
средства осознания музыкальной речи. 
 

Ручной труд. 
Минимальный уровень: знание правил организации рабочего места и умение 
самостоятельно его организовать в зависимости от характера выполняемой 
работы, (рационально располагать инструменты, материалы и приспособления 
на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); знание видов трудовых 
работ; знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, 
используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их 
хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; знание 
названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 
правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 
знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 
формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на 
уроках ручного труда; умение анализировать объект, подлежащий 
изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; определять 
способы соединения деталей; умение составлять стандартный план работы по 
пунктам; умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной 
обработки материалов; умение работать с доступными материалами (глиной и 
пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нитками и 
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тканью; проволокой и металлом; древесиной; конструировать из металлического 
конструктора); умение выполнять несложный ремонт одежды. 
 

Достаточный уровень: знание правил рациональной организации труда, 
включающих упорядоченность действий и самодисциплину; знание об 
исторической, культурной и эстетической ценности вещей; знание видов 
художественных ремесел; умение находить необходимую информацию в 
материалах учебника, рабочей тетради; умение руководствоваться правилами 
безопасной работы режущими и колющими инструментами, соблюдать 
санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых работ; умение 
осознанно      подбирать материалы их по      физическим,      декоративно-
художественным и конструктивным свойствам; умение отбирать в зависимости 
от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные 
технологические приемы ручной обработки; экономно расходовать материалы; 
умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 
изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, 
распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и 
действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; умение 
осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 
корректировку хода практической работы; оценивать свое изделие (красиво, 
некрасиво,     аккуратное,     похоже на     образец); устанавливать     причинно-
следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами; 
выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков 
трудового обучения 

1.3. Система оценки достижения учащимися с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 
результатов      освоения адаптированной основной      образовательной 
программы вариант 1 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП вариант 1 
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к 
результатам освоения АОП образования обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП 
ориентирована на: 
-закрепление основных направлений и цели оценочной деятельности, описание 
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 
системы оценки; 
- осуществление оценки динамики базовых учебных достижений 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
и развития их жизненной компетенций; 
- обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения АОП, 
позволяющего оценивать в единстве предметные и личностные результаты его 
образования. 
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В АОП вариант 1 применяется уровневый подход к представлению 
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 
За точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 
«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, 
формируется оценка обучающегося, а необходимый для продолжения обучения 
и реально достигаемый учащимися индивидуальный уровень планируемых 
результатов (образовательных достижений). 
Достижение индивидуального уровня интерпретируется как безусловный 
учебный успех обучающихся, как исполнение ими требований Стандарта. А 
оценка индивидуальных планируемых результатов (образовательных 
достижений) ведѐтся «методом сложения» и при этом
 фиксируется. Основными направлениями и     целями
 оценочной     деятельности в соответствии с требованиями     
Стандарта являются оценка образовательных     достижений обучающихся и 
оценка результатов деятельности образовательных организаций и 
педагогических кадров. Полученные данные     используются     для оценки 
состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения учащимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АОП 
решает следующие задачи: 

закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 
описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 
границы применения системы оценки; 

ориентирует образовательный процесс на нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых
 результатов освоения содержания учебных предметов и 
формирование базовых учебных действий; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АОП, 
позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку 
эффективности деятельности образовательной организации; 

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

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в овладении АОП являются значимыми 
для оценки качества образования обучающихся. 

Оценки результатов осуществляются на основе следующих принципов: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся с умственной отсталостью
 (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 
качественных изменений в психическом и социальном развитии 
обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 
в освоении содержания АОП. 
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Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют 
обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 
Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 
умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) имеет 
определяющее значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с лѐгкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке 
подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение учащимися 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) компетенциями, 
которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением учащимися содержанием 
каждой образовательной области и характеризуют достижения 
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять 
в практической деятельности. 

Оценка этой группы результатов начинается со второго полугодия 2-го 
класса, т.е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы 
некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, 
сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут 
ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия 
второго класса всячески поощряется и стимулируется работа учеников, при 
этом используется только качественная оценка. Не является принципиально 
важным, насколько учащийся продвигается в освоении того или иного учебного 
предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 
значимых предпосылок к 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 учащимися с лѐгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов 
базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 
Усвоенные учащимися даже незначительные по объему и элементарные по 
содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, 
поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 
овладении им социальным опытом. 

Основными критериями оценки планируемых результатов являются 
следующие: соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения 
(полнота и надежность). 
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Таким образом, усвоенные предметные результаты оцениваются с точки 
зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» 
/«неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 
возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 
преодоления. 

По критерию прочности предметные результаты оцениваются как 
удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные). 

Результаты овладения АОП выявляются в ходе выполнения учащимися 
разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 
по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать 
их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные 
учеником, соотносятся с оценками типа: 
«удовлетворительно» (зачѐт), если учащиеся верно выполняют от 35% до 

50% заданий; 
«хорошо» - от 51% до 65% заданий; 
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале. При 
оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбирают 
такие, которые стимулируют учебную и практическую деятельность 
обучающегося, оказывают положительное влияние на формирование жизненных 
компетенций. (Приложение об оценивании) 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 
образовательную деятельность      обучающихся      с      умственной
 отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 
положительной динамике развития обучающегося («было» - «стало») или в 
сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 
 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования базовых учебных действий 1 вариант 

 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 
лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее 
программа формирования БУД, программа) реализуется в начальных и 
старших классах и конкретизирует требования Стандарта к личностным и 
предметным результатам освоения АОП. Программа формирования БУД 
реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 
 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 
позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 
школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 
формировании школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно 
из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и 
овладения доступными видами труда. 

Задачами реализации программы 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 результаты 
в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 
необходимо: 

- определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 
психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 
обучающихся; 

- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 
предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых 
учебных действий обучающихся с лѐгкой умственной
 отсталостью (интеллектуальными     нарушениями     определяется     
на момент     завершения обучения в школе. 

2.1.1.Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения 
предполагают формирование у школьника положительной мотивации к учению, 
умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 
деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 
работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 
уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов 
учебной деятельности, т.к.     они     во многом     определяют уровень ее 
сформированности и успешность обучения школьника. 

Вкачестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 
мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 
- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 
- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
- формирование готовности обучающегося с лѐгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой 
деятельности; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 
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С учетом возрастных особенностей обучающихся с лѐгкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия 
целесообразно рассматриваются на различных этапах обучения. 

1-4 классы 
 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 
обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 
осознанное отношение к обучению, с другой - составляют основу формирования 
в старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему 
становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности 
на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 
принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 
функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию 
и организации. 

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

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 
любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 
формирования и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом 
начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 
использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для 
дальнейшего формирования логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 
ситуациях является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий обучающихся 
вариант 1 Личностные учебные действия обучающихся 
вариант 1 

 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, 
заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 
одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, 
своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей 
и социальных ролей; положительное отношение к окружающей 
действительности,     готовность к организации взаимодействия с ней и 
эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд 
на мир в единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в 
выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной 
ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах 
и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и 
бережному поведению в природе и обществе. 
 

Коммуникативные учебные действия обучающихся вариант 1 
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Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик-ученик, 
ученик- класс, учитель-класс); использовать принятые ритуалы социального 
взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и 
принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 
разных видах деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и сверстниками 
в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, 
конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое 
поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных 
или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 
 

Регулятивные учебные действия обучающихся вариант 1 
 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно 
соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 
из-за парты и т.д.); принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 
следовать предложенному плану и работать в общем темпе; активно участвовать 
в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 
одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с заданными 
образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 
предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом 
выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия обучающихся вариант 1 
 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 
выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 
устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие 
 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; 
выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией 
(понимать      изображение,      текст, устное      высказывание,      элементарное 
схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 
электронных и других носителях). 

 

2.1.2 Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
1-4 классы 

Группа БУД 
действий 

Личностные 
учебные 
действия 

Перечень Образовательная 
учебных действий                          область 

Осознание себя как ученика, Язык и речевая 
заинтересованного практика 
посещением                     школы, Математика 
обучением, занятиями, как 
члена семьи, одноклассника, 

Учебный 
предмет 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Математика 
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друга 

Способность к осмыслению Язык и речевая 
социального             окружения, практика 
своего места в нем, принятие Технологии 
соответствующих возрасту 
ценностей и социальных 
ролей 

Положительное отношение к Язык и речевая 
окружающей практика 
действительности, готовность Искусство 
к организации Физическая 
взаимодействия         с ней и культура 
эстетическому ее восприятию     Технологии 

 
 
 
 

Целостный, социально Язык и речевая 
ориентированный      взгляд на практика 
мир в единстве его природной Естествознание 
и социальной частей 

 

Самостоятельность в Язык и речевая 
выполнении                   учебных практика 
заданий,                     поручений, Математика 
договоренностей                           Технологии 

 
 
 

Понимание личной Язык и речевая 
ответственности        за        свои практика 
поступки на основе Физическая 
представлений об      этических культура 
нормах и правилах поведения Технологии 
в современном обществе 

 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Ручной труд 
 
 
 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Музыка 
Изобразительное 
искусство 
Физическая 
культура 
Ручной труд 
Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Мир природы и 
человека 
Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Математика 
Ручной труд 
 
 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Физическая 
культура 
Ручной труд 

 

Готовность к безопасному 
бережному поведению 
природе и обществе 

и Язык и речевая 
в практика 

Естествознание 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Мир природы и 
человека 

 

Коммуникативные 
учебные действия 

Вступать в контакт и работать 
в коллективе (учитель-ученик, 
ученик-ученик, ученик-класс, 
учитель-класс) 

Язык и речевая 
практика 
Математика 
Естествознание 
Физическая 
культура 
Технологии 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Математика 
Мир природы 
и человека 
Физическая 
культура 
Ручной труд 
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Использовать принятые Язык и речевая 
ритуалы                   социального практика 
взаимодействия                         с Математика 
одноклассниками и учителем Естествознание 

Искусство 
Физическая 
культура 
Технологии 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Математика 
Мир природы и 
человека 
Музыка 
Изобразительное 
искусство 
Физическая 
культура 
Ручной труд 

 

Обращаться за помощью 
принимать помощь 

и Технологии 
Искусство 
Математика 

Ручной труд 
Музыка 
Математика 
Изобразительное 
искусство 

 

Слушать и понимать Технологии 
инструкцию       к учебному Искусство 
заданию в        разных видах Математика 
деятельности и быту                     Физическая 

культура 
 
 
 

Сотрудничать со взрослыми и Технологии 
сверстниками в разных Искусство 
социальных ситуациях                  Физическая 

культура 

Ручной труд 
Музыка 
Изобразительное 
искусство 
Математика 
Физическая 
культура 

Ручной труд 
Музыка 
Изобразительное 
искусство 
Физическая 
культура 

 
 
 

Доброжелательно относиться, 
сопереживать, конструктивно 
взаимодействовать с людьми 

Естествознание 
Технологии 
Искусство 
Физическая 
культура 

Мир природы 
и человека 
Ручной труд 
Музыка 
Изобразительное 
искусство 
Физическая 
культура 

 

Договариваться и изменять Язык и речевая 
свое поведение      с       учетом практика 
поведения других участников Физическая 
спорной ситуации                         культура 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Физическая 
культура 

 

Регулятивные 
учебные действия 

Входить 
учебного 
звонком 

и  выходить 
помещения 

из Язык     и 
со практика 

речевая Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
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Ориентироваться в Естествознание 
пространстве класса (зала, 
учебного помещения) 

Мир природы и 
человека 

 

Пользоваться 
мебелью 

учебной Естествознание Мир природы и 
человека 

 

Адекватно использовать Естествознание 
ритуалы                      школьного 
поведения (поднимать руку, 
вставать и выходить из-за 
парты и т.д.) 

Мир природы и 
человека 

 

Работать с учебными Математика 
принадлежностями                        Искусство 
(инструментами,     спортивным Технологии 
инвентарем) и                                Физическая 
организовывать              рабочее культура 
место 

 

Принимать цели и Математика 
произвольно       включаться в Искусство 
деятельность,              следовать Технологии 
предложенному       плану и Физическая 
работать в общем темпе               культура 

 
 
 

Активно участвовать в Математика 
деятельности, контролировать     Искусство 
и оценивать свои действия и        Технологии 
действия одноклассников             Физическая 

культура 
 
 
 

Соотносить свои действия и Математика 
их результаты с заданными Искусство 
образцами, принимать оценку     Технологии 
деятельности, оценивать ее с       Физическая 

 
 

учетом предложенных культура 
критериев,          корректировать 
свою деятельность с учетом 
выявленных недочетов 

Математика 
Музыка 
Ручной труд 
Изобразительное 
искусство 
Физическая 
культура 
Математика 
Музыка 
Изобразительное 
искусство 
Ручной труд 
Физическая 
культура 
Математика 
Музыка 
Ручной труд 
Изобразительное 
искусство 
Физическая 
культура 
Математика 
Музыка 
Рисование 
Ручной труд 
 
 

Физическая 
культура 

 

Передвигаться по школе, Естествознание 
находить свой класс, другие 
необходимые помещения 

Мир природы и 
человека 

 

Познавательные 
учебные действия 

Выделять существенные, Язык и речевая 
общие       и         отличительные практика 
свойства предметов Математика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
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Естествознание 
Искусство 

 
 
 
 
 

Устанавливать видо-родовые Язык и речевая 
отношения предметов практика 

Математика 
Естествознание 

 
 
 

Делать простейшие Язык и речевая 
обобщения,              сравнивать, практика 
классифицировать                   на Математика 
наглядном материале Естествознание 

Искусство 
 
 
 
 
 
 

Пользоваться знаками, Язык и речевая 
символами, предметами- практика 
заместителями                                Математика 

Искусство 

Математика 
Мир природы и 
человека 
Музыка 
Изобразительное 
искусство 
Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Математика 
Мир природы и 
человека 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Математика 
Мир природы и 
человека 
Музыка 
Изобразительное 
искусство 
 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Математика 
Музыка 
Изобразительное 
искусство 

 

Читать 
 
 
 
 
 

Писать 
 
 
 

Выполнять арифметические 
действия 

Язык и речевая 
практика 
Естествознание 
 
 

Язык и речевая 
практика 
 

Математика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Мир природы и 
человека 
Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Математика 

 

Наблюдать; 
информацией 

работать        с Язык     и 
(понимать практика 

речевая Русский язык 
Чтение 

 

изображение, текст, устное Математика 
высказывание, элементарное Искусство 
схематическое изображение, 
таблицу, предъявленные      на 
бумажных и электронных     и 

Речевая практика 
Математика 
Изобразительное 
искусство 
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других носителях) 
 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, 
который отражает индивидуальные достижения обучающихся и позволяет 
делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные 
и итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными 
учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных 
действий у всех обучающихся, и на этой основе осуществить 
корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 
обучения. 

 

Требования к формированию базовых учебных действий 
обучающихся вариант 1 

Формирование БУД осуществляется в контексте усвоения учащимися разных 
предметных дисциплин. Требования к формированию БУД находят отражение в 
планируемых результатах освоения программ учебных предметов в отношении 
личностного, регулятивного, познавательного и коммуникативного развития 
обучающихся 1-4 классов: «Русский язык», «Чтение», «Речевая 
практика», «Математика», «Мир природы и человека», «Изобразительное 
искусство », «Музыка», «Физическая культура», «Ручной труд», кружках и 
факультативах. Каждый учебный предмет в зависимости от его 
содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся, 
помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 
умений, навыков раскрывает определенные возможности для формирования 
базовых учебных действий. 
 
 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Чтение» включают 
формирование всех видов учебных действий личностных, коммуникативных, 
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации).В 1-2 классе осуществляется работа по 
формированию у детей общеречевых навыков, по развитию слухового и 
зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 
пространственной ориентировки при изучении учебного предмета «Речевая 
практика».      Формируются      элементарные представления и понятия, 
необходимые при обучении другим учебным предметам, формируются 
общеречевые навыки и навыки беглого чтения. 
Изучение учебного предмета «Русский язык» обеспечивает формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, создаѐт условия 
для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в 
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 
успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 
обобщающую и планирующую функции. На уроках русского языка 
осуществляется формирование нравственных качеств, понимания таких 
ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «природа», «родина», «уважение 
к старшим». В 1 классе даются самые элементарные сведения по грамматике, 
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усвоение которых важно для выработки у умственно отсталых школьников 
достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. Во 2 
классе продолжается работа с грамматическими понятиями. 

 

«Математика»- решает одну из важных специфических задач обучения 
учеников с нарушением интеллекта - преодоление недостатков их 
познавательной деятельности и личностных качеств. Математика как учебный 
предмет содержит необходимые предпосылки для развития познавательных 
способностей     обучающихся,     коррекции     интеллектуальной
 деятельности     и эмоционально-волевой сферы. 

Обучение математике вносит предметно-практическую направленность, 
должно быть тесно связано с жизнью трудовой подготовкой обучающихся, 
другими учебными предметами, учить
 использовать математические знания в 
нестандартных ситуациях. 

Формируя у умственно отсталых обучающихся на наглядной и 
наглядно-действенной основе первые представления о числе, величине, 
фигуре, учитель одновременно ставит и решает в процессе обучения математике 
задачи развития наглядно-действенного, наглядно-образного, а затем и 
абстрактного мышления этих детей. Осваивая систему социально-
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре 
учащийся в процессе обучения математике, получает и знания, 
необходимые, как для дальнейшего обучения, так и для его социализации. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с 
формированием личностных, познавательных и регулятивных действий. 
Моделирующих характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 
формирования обще-учебных действий, способствует формированию личности 
умственно отсталого ребенка, воспитании у него положительных навыков и 
привычек, содействует исправлению недостатков моторики и 
совершенствованию зрительно-двигательной      координации,      развитию у 
обучающихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, 
обобщать. 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения учащимися 
мира музыкального искусства в сфере     личностных действий будут 
сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 
обучающихся. Специально     подобранные     музыкальные     произведения,     
воздействуя на аффективную сферу ребенка, способствуют развитию 
высших психических функций, к которым относятся мышление, воля, 
мотивация, преодолению неадекватных форм поведения, снятию 
эмоционального напряжения, созданию на занятии теплой эмоциональной 
атмосферы, служащей положительным примером, стимулирующим 
самостоятельные занятия воспитанников. Занятия музыкой развивают чувство 
ритма, речевую активность, музыкальный слух и память, способность 
реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 
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«Физическая культура»: предмет обеспечивает формирование личностных 
действий, духовных способностей, коррекции и компенсации нарушений 
физического развития, развития двигательных возможностей
 обучающихся, освоения правил здорового и безопасного образа 
жизни. В области регулятивных действий - развитию умений планировать, 
регулировать, контролировать и оценивать свои действия. 
 

«Ручной труд»: специфика этого предмета, как ключевого и его значимость для 
формирования учебных действий трудно переоценить. В ходе учебной 
деятельности по трудовому обучению формируются познавательные, 
коммуникативные и регулятивные учебные действия. В процессе трудового 
 

обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 
деятельности: наблюдательности, воображения, речи,     пространственной 
ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой 
моторики рук. 

Учащимся сообщаются элементарные знания по видам труда, 
формируются элементарные (первоначальные) трудовые качества, проводится 
обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, 
привитие интереса к труду; трудовым профессиям. В процессе обучения и 
воспитания дети развиваются, приобретают определенные знания и умения, 
однако продвижение их неравномерно. Это вызвано неоднородностью состава 
обучающихся, которая определяется разными потенциальными 
возможностями школьников и имеющимися у них нарушениями в психическом 
развитии. 
 

Учебный предмет «Мир природы и человека» ориентирован на ознакомление 
обучающихся с некоторыми элементарными способами изучения 
природы и общества методами наблюдения и постановки опытов, на выявление 
и понимание причинно-следственных связей в мире, окружающем ребенка, с 
привлечением многообразного материала о природе и культуре родного края. 
Его введение в учебный план обусловлен значительным отставанием умственно 
отсталых школьников в общем и речевом развитии от своих сверстников с 
нормальным интеллектом. Занятия по этому учебному предмету имеют 
интегративный характер, рассматриваются как коррекционные. Внеурочная 
деятельность составляет отдельную часть учебного плана и служит 
продолжением материала по изучаемым дисциплинам. 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области вариант 1 
 

1 класс 
Русский язык 

Пояснительная записка 
 

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его 
усвоения     во     многом     зависит     успешность     всего     школьного     обучения. 
Практическая и коррекционная направленность обучения языку обусловливает 
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его специфику. Все знания обучающихся МОУ Нижнетимерсянской 
СШ , получаемые ими в основном при
 выполнении упражнений, являются практически 
значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 
Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности обусловлена 
трудностями овладения детьми русской фонетикой, графикой и орфографией, 
своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических 
функций. 

Целью данной программы является: 
приобретение практических навыков устной и письменной речи; 
формирование основных орфографических и пунктуационных 

навыков; 
воспитание интереса к родному языку. 

С учетом уровня обученности воспитанников данного класса основными 
задачами являются: 
- совершенствование произношения и пространственной ориентировки; 
- учить правильному начертанию букв и соединению их в слоги, слова, 

предложения; 
- формирование фонематического слуха; 
- при письме опираться на звуко-буквенный анализ; 
- повышение уровня общего речевого развития; -
формирование нравственных качеств. 
Обучение русскому языку в I классе предусматривает включение в 

примерную учебную программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению 
грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические упражнения и 
развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 
Пропедевтическая работа призвана решить следующие задачи: 

Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 
овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 
словосочетание); 

Формирование первоначальных «до грамматических» понятий и развитие 
коммуникативно-речевых навыков; 

Овладение различными доступными средствами устной и письменной 
коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 
Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 
Развитие навыков устной коммуникации; 
Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

Подготовка к усвоению грамоты. 
Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового 
внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. 
Совершенствование произносительной       стороны речи. Формирование 
первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − 
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«слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на 
части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия 
звука в слове на слух. 
Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного 
восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа. 
Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение 
гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 
Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных 
словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, 
относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация словаря. 
Составление нераспространенных и простых распространенных предложений 
(из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой 
сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). Расширение арсенала языковых 
средств, необходимых для вербального общения. Формирование элементарных 
коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника 
на темы, близки термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. 
Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в 
слове на слух. 
Обучение грамоте 
Формирование элементарных навыков чтения. Звуки речи. Выделение звуки на 
фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места звука в 
слове. Определение последовательности звуков в несложных по структуре 
словах. Сравнение на 
слух слов, различающихся одним звуком. Различение гласных и согласных 
звуков на слух и в собственном произношении. Обозначение звука буквой. 
Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ несложных по 
структуре слов. Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих 
из личного опыта, на основе предметно-практической деятельности, наблюдений 
за окружающей действительностью и т.д.) 
Обучение грамоте 
Формирование элементарных навыков письма. Развитие мелкой моторики 
пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие умения 
ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. Усвоение 
начертания рукописных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и 
предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после 
предварительного разбора с учителем. Усвоение приѐмов и последовательности 
правильного списывания текста. 
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 
их произношением. Практическое усвоение некоторых грамматических умений 
и орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; 
раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий 
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людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных 
после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 
Практические грамматические упражнения и развитие речи 
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 
Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и 
непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные 
ударные и безударные. 
Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. 
Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 
Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и 
предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? Расширение круга 
слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, 
растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 
животных, названиях городов, сѐл и деревень, улиц, географических объектов. 
Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-
друзья» и «Слова-враги»). Слова, обозначающие название действий. 
Различение действия и его названия. Название действий по вопросам что 
делает? что делают? Что делал? что будет делать? 
Согласование слов-действий со словами- предметами. Слова, обозначающие 
признак предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? какая? 
какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 
материал, вкус предмета. Дифференциация слов, относящихся к разным 
категориям. 
Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со 
словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении 
предметов. Составление предложений с предлогами. 
Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия 
городов, сел, улиц, площадей). 
Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание 
парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка 
написания безударных гласных путем изменения формы слова. 
Родственные слова. Подбор гнѐзд родственных слов. Общая часть родственных 
слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных 
слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 
Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 
Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в 
устной и письменной речи. Повествовательные, вопросительные 
и восклицательные предложения. Составление предложений с опорой на 
сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным 
слова. Распространение предложений с опорой на предметную картинку или 
вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

В Основных положениях Федерального государственного стандарта 
образования     обучающихся     с     умственной     отсталостью     

(интеллектуальными 
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нарушениями) 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 результатов), но и прежде 
всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Оба компонента неотъемлемые и взаимодополняющие стороны 
образовательного процесса. Поэтому в программу по чтению и развитию речи 
включены знания о языке – речевая практика и речевое творчество: 
-овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 
применения; 
-развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 
чтению и письму; овладение способностью пользоваться устной и 
письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач; 
-развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне, 
соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

Программа составлена с учетом уровня обученности
 обучающихся, максимального       развития       познавательных
 интересов, индивидуально-дифференцированного к ним 
подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в 
содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-
развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 
интеллектуального уровня обучающихся. Формирование элементарных 
навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения 
руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 
пространстве классной доски. Усвоение начертания рукописных заглавных и 
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом. Дословное списывание слов и предложений; списывание со вставкой 
пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с учителем. 
Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 
их произношением. Практическое усвоение некоторых грамматических умений и 

орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; 
раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий 
людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных 
после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши) 

Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной 
системы обучения. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и 
букварному периодам. 

Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти, в 
зависимости от уровня развития детей. 

Основные задачи добукварного периода: 
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подготовить обучающихся к овладению первоначальными 
навыками письма; 
привить интерес к обучению; 
выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых 
навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию 
произношения и пространственной ориентировки, а также развитию мелких 
мышц рук. Обучение осуществляется в процессе ознакомления с предметами и 
явлениями окружающей действительности, организации дидактических игр и 
игровых упражнений. 

На уроках письма и развития речи в добукварный период учащиеся 
практически знакомятся с понятием слово, часть слова (слог), звук. Учатся 
составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием 
рисунков, по предложенной теме; делить предложения на слова, слова на слоги; 
выделять отдельные звуки в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на 
подготовку к осознанию образа буквы, еѐ пространственного расположения, к 
сочетанию с другими буквами. 

На уроках письма и развития речи проводится работа по подготовке 
обучающихся к обучению письму. Первоклассники приобретают навык 
пользования карандашом, ручкой учатся рисовать и
 раскрашивать по трафарету, геометрические фигуры, 
несложные орнаменты, рисунки, напоминающие образ букв, а затем элементы 
букв. 

К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить 
предложения (из двух-трех слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять 
звуки а, у, м в начале слов, владеть графическими навыками. 
 

Букварный период. 
Задачи букварного периода: 

формировать звукобуквенный анализ и синтез; 
заложить основы овладения письмом. 

Учащиеся выделяют звук из речи, учатся правильно и отчетливо его 
произносить, различают в сочетании с другими звуками. Буква изучается в 
следующей последовательности: восприятие общей еѐ формы, изучение состава 
буквы (элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее изученными 
буквами. Соотнесение буквы и звука. 

При обучении письму дети учатся правильному начертанию букв и 
соединению их в слоги, слова. Предварительно выполнять звукобуквенный 
анализ, составлять слоги и слова из букв разрезной азбуки. 

Для проведения занятий по обучению грамоте в 1 классе используется 
следующая наглядность: настенная касса для букв разрезной азбуки, наборное 
полотно, касса слогов, слоговые таблицы, индивидуальные кассы с набором букв 
и слогов. 
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Добукварный период 
Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что 

находится в классе. Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», 
«Имя и отчество учителя», «Имена и фамилии учеников», «Перемены в школе и 
их назначение», «Лето», «Первое сентября», «Игрушки», «Овощи», «Фрукты» Я 
и моя семья», «Окружающий меня мир». 

Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно 
сидеть за партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать 
руку при желании что-то сказать, просить разрешения выйти из класса. 

Специальная подготовка к обучению письму. Привитие навыков 
правильной посадки во время рисования и письма, правильного расположения 
на парте тетради и пользования карандашом. 

Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий 
и фигур путем подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок 
разного цвета (зрительный диктант). 

Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, 
столик, скамейка, лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.). 
Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Рисование мелом на 
доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных направлениях 
(горизонтальные, вертикальные, наклонные), переключение с одного 
направления на другое, соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями. 
Обведение карандашом на бумаге простейших фигур по трафаретам (круг, 
квадрат, треугольник), их закраска и штриховка, рисование прямых линий и 
несложных предметов из них (скамейка, лесенка, конверт, флажок, оконная 
рама, фигуры в форме букв). 

Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в 
такой последовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с 
наклонной, прямая палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 
 

Букварный период 
Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых 

структур. Практическое знакомство с гласными и согласными звуками. 
1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: 

о, м, с. 
2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: т, л, н, 

ы, р. 
Соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение 

местонахождения их в словах (в начале или в конце). Образование открытых и 
закрытых двух звуковых слогов из вновь изученных звуков, чтение этих слогов 
протяжно и слитно. Составление, чтение и запись слов из двух усвоенных 
слоговых структур (ма-ма,     мы-ла). Усвоение     рукописного     начертания 
изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, н. р. Списывание с классной 
доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух слогов. 
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Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-
буквенного анализа. 

3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, 
в, ж, б, г, д, й, ь, т. 

Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в 
начале, в середине, в конце). Образование, чтение и запись открытых и закрытых 
слогов с твердыми и мягкими согласными в начале слога (по, ли, 
лук, вил). 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: 
у, п, т, к, в, г, з, ж, и, б, д. 

Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт), слов, 
состоящих из усвоенных слоговых структур, предложений из двух слов. 
Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. Письмо 
хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава. 

4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, 
ч, щ, ф, э, ъ. 

Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; 
согласных звонких и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: 
е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э. 

Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) 
слов, состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-
четырех слов. Прописная буква в именах людей (практическое ознакомление). 

Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с 
предварительным анализом. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-
четырех букв с последующей записью. 

Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 
Повторение изученного материала за год 

Основные требования к знаниям и умениям 
обучающихся Учащиеся должны уметь: 

-различать звуки на слух и в произношении; 
-анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 
разрезной азбуки; 
-плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 
-отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к 
тексту; 
-писать строчные и прописные буква; 
-списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и 
предложения. 

Основные направления коррекционной работы: 
Развитие зрительного восприятия и узнавания; 
Развитие пространственных представлений и ориентации; 
Развитие основных мыслительных операций; 
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Развитие наглядно – образного и словесно – логического мышления; 
Коррекция нарушений эмоционально – личностной сферы; 
Обогащение словаря; 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

«Речевая практика» 
Пояснительная записка 

 

Введение в программу предметной области «Язык и речевая практика» 
учебного предмета «Речевая практика» обусловлено несовершенством речевого 
развития умственно отсталых школьников, что задерживает развитие их речи 
как средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные формы 
коммуникации. 

Цель: 
 

Повышение уровня психологической и функциональной готовности детей с 
нарушением интеллекта к школьному обучению; 
Коррекция нарушений психофизического развития детей; 
Социализация личности обучающихся; 
Подготовка к усвоению первоначальных навыков общения. 

Большое значение для обучающихся в овладении речью имеет создание 
речевой среды, где решающая роль принадлежит речевому поведению 
учителя. Речь педагога должна быть естественной, доступной пониманию 
школьника с интеллектуальной недостаточностью и, что чрезвычайно 
значимо, построена по принципу синтаксической синонимии (предложения-
синонимы). 
Задачи раздела «Устная речь»: 

- Способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся. 
- Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей 
- Формировать выразительную сторону речи 
- Учить строить устные связные высказывания; 
- Воспитывать культуру речевого общения. 
Раздел устная речь включает в себя несколько подразделов: 

Аудирование. Его содержание нацелено на развитие у детей у детей 
способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь. 
Дикция и выразительность речи. Ориентирует учителя на отработку 
школьников четкости произношения, эмоциональной выразительности речи. 
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. В 
у содержание раздела входит перечень лексических тем и речевых ситуаций по 
названным темам, связанных со школьной жизнью и бытом детей, их играми, 
взаимоотношениями с окружающими. 
Культура общения. Его содержание нацеливает учителя на проведение 
специальной работы по обогащению речи обучающихся словами, 
оборотами, служащими для выражения благодарности, просьбы, приветствия. 
Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных 
словесных     инструкций.     Обогащение     словарного     запаса     за     счет     слов, 
относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация словаря. 
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Составление нераспространенных и простых распространенных предложений 
(из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой 
сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). Расширение арсенала языковых 
средств, необходимых для вербального общения. Формирование элементарных 
коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника 
на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической 
деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 
Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и 
конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного намерения 
(после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и 
товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно разобранных 
небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный 
материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных 
картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 
Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и 
предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? Расширение круга 
слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, 
растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 
животных, названиях городов, сѐл и деревень, улиц, географических объектов. 
Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-
друзья» и «Слова-враги»). 
Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 
Название действий по вопросам что делает? что делают? Что делал? что 
будет делать? Согласование слов-действий со словами- предметами. 
Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 
вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, 
форму, величину, материал, вкус предмета. Дифференциация слов, относящихся 
к разным категориям. 
Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со 
словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении 
предметов. Составление предложений с предлогами. 
Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия 
городов, сел, улиц, площадей). 
Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание 
парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка 
написания безударных гласных путем изменения формы слова. 
Родственные слова. Подбор гнѐзд родственных слов. Общая часть родственных 
слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных 
слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 
Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 
Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в 
устной и письменной речи. Повествовательные, вопросительные и 
восклицательные предложения. Составление предложений с опорой на 
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сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным 
слова. Распространение предложений с опорой на предметную картинку или 
вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 
Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к тексту из 
нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа 
деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов после 
предварительного разбора. Коллективное составление небольших по объему 
изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и 
иллюстрации. 
Речевая практика 
Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 
инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. 
Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. 
Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном 
виде. Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей 
слову, предложению). 
Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 
предложений. Слушание небольших литературных произведений в изложении 
педагога и с аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, 
пересказ. 
Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 
Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование 
силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и 
жестов в общении. 
Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила 
речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и 
др.). Условные знаки в общении людей. Общение на расстоянии. Кино, 
телевидение, радио». Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 
Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 
Организация речевого общения 
Базовые формулы речевого общения 
 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и 
отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое 
обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. 
Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к 
сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 
Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). 
Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, 
мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 
обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной 
открытке. Знакомство,      представление,      приветствие. Формулы «Давай 
познакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», 
«Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики на 
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приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 
познакомиться!»).Приветствие и прощание. Употребление различных формул 
приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). 
Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул 
спомощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. 
Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в 
глаза человеку. Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», 
«Спокойной ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», 
«счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», 
«чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования 
этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание 
формул с     помощью обращений.     Формулы,     сопровождающие     ситуации 
приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего 
хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», 
«Звони(те)».Приглашение, предложение. Приглашение домой.      Правила 
поведения в гостях. Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», 
«Поздравляю с праздником …» и их развертывание с помощью обращения по 
имени и отчеству. Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и 
старшим. Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы 
«Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: 
улыбка,     взгляд,     доброжелательность     тона. Поздравительные     открытки. 
Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу 
подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и 
подарки Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как 
хорошо ты …», «Как красиво!» и др. Телефонный разговор. Формулы 
обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. Значение сигналов 
телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). Выражение 
просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 
пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул 
с помощью приветствия. 
Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». Просьба, совет. 
Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене. 
Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 
Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. Развертывание просьбы 
с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно …, 
пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …». Мотивировка 
отказа. Формулы «Извините, но …». 
Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». 
Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность 
как ответная реакция на выполнение просьбы Мотивировка благодарности. 
Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка 
благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 
поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)».«Спасибо, и тебя (Вас) 
поздравляю»). 
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Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без 
него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», 
«Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение 
перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 
Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 
поддержки, утешения Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на 
поздравления, подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» 
Примерные темы речевых ситуаций 
«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 
«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в 
секции, в творческой студии) 
«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в 
т.ч. в экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и 
др.) 
«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 
Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 
коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации 
их жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» 
для отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть 
организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!»,
 «Знакомство во     дворе», «Знакомство в гостях». 
Алгоритм работы над темой речевой ситуации 
Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 
Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 
Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и 
формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 
Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 
Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. 
Уточнение ролей, сюжета игры, его вариативности. 
Моделирование речевой ситуации. 
Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) 
по теме ситуации. 

Чтение 
Пояснительная записка 

Обучение чтению в образовательных организациях для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется в 
1 классе в течение всего года. Обучение ведется звуковым аналитико-
синтетическим методом. На уроках чтения начинается работа по 
формированию у детей общеречевых навыков, по развитию слухового и 
зрительного восприятия, совершенствованию произношения
 и пространственной ориентировки. 
Обучение осуществляется в процессе ознакомления с предметами и явлениями 
окружающей действительности, организации дидактических игр. 

Базовые учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 
интеллектуальное       развитие       обучающихся,       формируют       способность       

к 
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самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 
способов действий, что составляет умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе чтения знания и способы действий 
необходимы не только для дальнейшего успешного усвоения чтения и в других 
школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой 
жизни. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие 
слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. 
Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование 
первоначальных «речеведческих» понятий: «слово», «предложение», часть слова 
− «слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов 
на части. Выделение на слух      некоторых звуков.      Определение 
наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных 
словесных инструкций. Расширение арсенала языковых средств, необходимых 
для вербального общения. Формирование элементарных коммуникативных 
навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие 
личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, наблюдений 
за окружающей действительностью и т.д 

Формирование элементарных навыков чтения. Звуки речи. Выделение 
звуков на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места 
звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по 
структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 
Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 
Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 
Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. Образование и чтение 
слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых иоткрытых 
двухбуквенных слогов, закрытых трехбуквенных слогов с твердымимягкими 
согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление 
и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков 
правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 
небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание 
с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 
Цель обучения чтения: научить обучающихся правильно и осмысленно 
читать доступный их пониманию текст; повысить уровень общего и 
речевого развития обучающихся; научить последовательно и правильно 
излагать свои мысли в устной форме 

Задачи: 
Овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного 

чтения как базовым в системе образования младших школьников; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 
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Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 
формирование эстетического отношения к искусству слова; 

Воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 
художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших 
школьников; формирование представлений о добре и зле; развитие 
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и 
букварному периодам. 
Добукварный период составляет месяц первой четверти. 

Добукварный период 
Цель: подготовить обучающихся к овладению первоначальными 

навыками чтения и письма; привить интерес к обучению; выявить особенности 
общего и речевого развития каждого ребенка. 

Задачи: 
Знакомить с классом и школой; 
Прививать учащимся навыки учебной деятельности (правильно сидеть за 
партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку 
при желании что – то сказать). 
Изучать уровень общего развития и подготовленности обучающихся к 
обучению грамоте в процессе фронтальной и индивидуальной работы; 
Развивать устную речь обучающихся: формировать умения выполнять 
простые поручения по словесному заданию, внятно выражать свои 
просьбы и желания, слушать сказки, разучивать короткие и понятные 
стихотворения с голоса учителя; 
развитие речевого слуха, формирование фонематического восприятия; 
Развитие зрительного восприятия (изучение распространѐнных цветов: 
чѐрный, белый, красный, синий, зелѐный, жѐлтый). 
Специальная подготовка обучающихся к обучению 

письму. Букварный период 
Цель: формировать у обучающихся звуко – буквенный анализ и синтез 

как основу овладения чтением и письмом. 
Задачи: 

Последовательно изучать звуки и буквы; 
Формировать умение правильно и отчѐтливо произносить изучаемые 
звуки, различать их в начале и в конце слова; 
Учить обучающихся образовывать и читать открытые и закрытые 
слоги; Составлять и читать слова, предложения; 
Формировать умения рукописного начертания букв, писать под диктовку 
буквы, слоги после предварительного звуко – буквенного анализа; 
формировать умения списывать с классной доски и с букваря, писать 
под диктовку слова и предложения из двух – трѐх слов с 
предварительным анализом. 
Обучать обучающихся правильно употреблять формы знакомых слов в 
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разговорной речи. 
Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звукина фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 
Определение места звукав слове. Определение последовательности звуков в 
несложных по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним 
звуком. Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном 
произношении. Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и 
буквы. Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. Образование и 
чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и 
открытых двухбуквенных слогов, закрытых трѐхбуквенных слогов с твердыми и 
мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). 
Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование 
основ навыка правильного, осознанного и выразительного чтения на материале 
предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с 
учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, 
чистоговорок. 
Отличительными чертами изучаемого предмета является то, что данная 
программа предусматривает значительный подготовительный период. Задачей 
данного периода является повседневное изучение обучающегося, наблюдение и 
изучение его психологических особенностей, степени овладения жизненным 
опытом на начальном этапе обучения. 
Данный предмет предусматривает привлечение знаний полученных учащимися 
на других уроках. 

Особенностью организации учебного процесса по данному предмету 
является: непрерывная повторяемость полученных знаний, возвращение к ним 
на последующих уроках, использование этих знаний в иных связях и 
отношениях, включение в них новых знаний, а следовательно, их углубление и 
совершенствование. 
Успех в обучении чтению обучающихся класса зависит, с одной стороны от 
учета трудностей и особенностей овладения ими знаний, а с другой – от 
учета их потенциальных возможностей. Состав класса разнороден, поэтому 
трудности и потенциальные возможности каждого обучающегося 
своеобразны. В данном курсе имеет место дифференциация учебных 
требований к разным категориям обучающихся по их обучаемости. 

Контроль достижения учащимися уровня государственного образовательного 
стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в 
следующих формах: устный опрос, письменные и практические работы. 

Содержание учебного предмета 
Добукварный период 

1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится 
в классе. Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и 
отчество учителя», «Имена и фамилии учеников», «Перемены в школе, их 
назначение», «Лето», «Первое сентября», «Игрушки», «Овощи», «Фрукты» 
«Я и моя семья», «Окружающий меня мир». 
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2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умение правильно 
сидеть за партой, вставать, слушать учителя. 

3. Изучение уровня общего развития и подготовленности обучающихся к 
обучению грамоте в процессе фронтальной и индивидуальной работе. 

4. Развитие устной речи обучающихся. Специальная работа с 
учащимися, имеющими недостатки произношения (совместно с
 логопедом) и расстройства движений рук. 

5. Различение звуков в окружающей действительности. Различение звуков и 
простых звукосочетаний в речи в связи с наблюдением окружающей 
действительности и играми. Выработка у обучающихся умения 
отчѐтливо повторять произносимые учителем слова и фразы, практически 
различать слова, сходные по звуковому составу (жук – лук, стол – стул, 
палка – лапка). Деление простого предложения на слова. Деление простых 
слов на слоги. Выделение из слов некоторых гласных и согласных 
звуков (а, у, м), различение их в словах. 

6. Уточнение и различение зрительного восприятия обучающихся 
7. . Различение наиболее распространѐнных цветов. Конструирование 
простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, скамейка, лесенка, 
забор,оконная рама, ѐлочка). 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 
добукварного периода 
К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить предложения (из 
двух-трех слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в 
начале слов, владеть графическими навыками. 

Букварный период 
1 – й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 

Правильное и отчѐтливое произношение изучаемых звуков, различение их в 
начале и в конце слова. 

Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум), чтение этих 
слов с протяжным произношением. 

Образование и чтение открытых и закрытых двух звуковых слогов, 
сравнение их. Составление и чтение слов из этих слогов. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: 
о, м, с. 
2 – й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, 
р. 

Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, 
определение местонахождения их в словах (в начале или в конце). 

бразование открытых и закрытых двух звуковых слогов из вновь изученных 
звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно. 

Составление слов и чтение из двух усвоенных слоговых структур (ма – ма, 
мы – ла). 

Образование и чтение трѐхбуквенных слов, состоящих из одного закрытого 
слога (сом). 
 

75



Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: 
ш, л, а, х, н. р. 

Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих 
из двух слогов. 
3 – й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и. з, в, 
ж, б, г, д, й, ь, т. 

Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в 
начале, в середине, в конце). 

Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твѐрдыми и мягкими 
согласными в начале слога (на, ли, лук, вил). 

Чтение предложений из двух – трѐх слов. 
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных 

букв: у, п, т, к, в, г, з, ж, и, б, д. 
Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 

Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового 
состава. 
4 – й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, 
щ, ф, э, ъ. 

Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; 
согласных звонких и глухих; твѐрдых и мягких. 
Отчѐтливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв: е, я, 
ю, ц, ч, щ, ф, э. 

Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный 
текст) слов, состоящих из усвоенных слоговых структур. Письмо под диктовку 
слов и предложений из двух – трѐх слов с предварительным 
 

Математика 
Пояснительная записка 

 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов , 
осуществляющих обучение обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 
образования. Оно закладывает основы для формирования приемов умственной 
деятельности: обучающие учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 
объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 
выстраивать определенные обобщенные знания     и способы действий. 
Универсальные математические способы познания способствуют целостному 
восприятию, мира, а также является основой формирования универсальных 
учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение 
предметных знаний и интеллектуальное развитие обучающихся, 
формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 
информации, новых знаний и способов действий, что составляет умения учиться. 
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Усвоенные в начальном курсе математике знания и способы действий 
необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и в 
других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во 
взрослой жизни. 
Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся 
этой категории к жизни в современном обществе и овладение 
доступными профессионально-трудовыми навыками, а так же коррекция 
и развитие познавательной деятельности путем формирования основ 
математических знаний и умений. 
Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

формирование доступных учащимся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, 
необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 
житейских и профессиональных задач и развитие способности их 
использования при решении соответствующих возрасту задач; 
коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных 
возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности 
аккуратности,       настойчивости,        трудолюбия, самостоятельности, 
терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, 
доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 
1.  Изучение чисел первого десятка, знакомство со сложением и вычитанием 

в пределах 10, с единицами стоимости, измерения. 
2. Развитие наглядно-действенного, наглядно-образного и абстрактного 

мышления. 
3. Обогащение речи обучающихся специфическими математическими 

терминами и выражениями. 
4. Корректировка недостатков моторики. 
5. Формирование аккуратности, настойчивости, желания трудиться. 

Решение названных задач обеспечит осознание учащимися универсальности 
математических способов познания мира, усвоение начальных математических 
знаний, связей математики с окружающей действительностью с другими 
школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 
математических знаний. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 
1. «Пропедевтический период» 
2. «Числа. Величины» 

2.1. «Числа от 1 до 9» 
2.2. «Арифметические действия» 
2.3. «Текстовые задачи» 
2.4. «Пространственные отношения» 
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2.5 «Геометрические фигуры и тела» 
3. Повторение изученного материала за год. 

Ядром программы является учебный материал, который с одной стороны, 
представляет основы математической науки, а с другой – содержание, 
отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, 
подтвердивший необходимость его изучения в начальной школе для успешного 
продолжения образования. 
Задача пропедевтического периода - подготовка обучающихся к 
усвоению систематического курса математики. В этот период учитель выясняет 
и уточняет количественные, геометрические и временные понятия обучающихся, 
а также представления о размерах предметов. Основа арифметического 
содержания - представления о числе и нуле, арифметических действиях 
(сложение, вычитание). На уроках математики у обучающихся будут 
сформированы представления о числе как результат счета, о принципах 
образования, записи и сравнения чисел. 
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, время). 
Особое место в содержании начального математического образования занимают 
текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и 
требует более детального рассмотрения. 
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у 
обучающихся воображения, логического мышления, речи. Решение задач 
укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического 
значения математических знаний, пробуждает у обучающихся интерес к 
математике и усиливает мотивацию к ее изучению. Сюжетное содержание 
текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, 
событиями в стране, городе или селе, знакомит обучающихся с разными 
сторонами окружающей действительности; способствует
 их духовно-нравственному развитию и 
воспитанию: формируют чувство гордости за свою Родину, уважительное 
отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 
природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных 
кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 
основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 
закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию 
смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию 
взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 
использованию действий.          Программа включает          рассмотрение 
пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными 
геометрическими фигурами и телами. Учащиеся научатся распознавать и 
изображать точку, прямую линию. Они овладеют навыками работы с 
измерительными и чертежными инструментами (линейка). В содержание 
включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, 
кубом, брусом. Изучение геометрического содержания создает условии для 
развития пространственного воображения обучающихся. 
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Предметное содержание программы направлено на последовательное 
формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 
логического мышления, пространственного воображения математической речи. 
Программа ориентирована формирование умений использовать полученные 
знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, 
возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе 
изучения других школьных дисциплин. 
Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 
фигурах лежит в основе формирования общей картины мира. Именно это знания 
и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений 
природы, многочисленных памятников культуры. 
Обучение математике на основе данной программы способствует развитию и 
совершенствованию основных познавательных процессов (включая 
воображение и мышление, память и речь). Освоение курса обеспечивает 
развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим 
знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению 
обучающихся начальных классов в познании окружающего мира. 
 

Отличительными чертами изучаемого курса является то, что данная 
программа предусматривает значительный подготовительный период. Задачей 
данного периода является повседневное изучение обучающегося, наблюдение и 
изучение его психологических особенностей, степени овладения жизненным 
опытом в дошкольный период. 
Данный курс предусматривает привлечение знаний полученных учащимися на 
других уроках. Тесная связь существует между уроками математики и 
изобразительного искусства. Учащиеся узнают, выделяют знакомые 
геометрические фигуры в окружающих предметах, которые они рисуют. 
Своеобразна связь с русским языком. На уроках математики решается задача 
математической речи обучающихся, обогащение ее математическим словарем. 
На уроках русского языка закрепляется написание математических терминов 
и выражений. 
Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является: 
непрерывная повторяемость полученных знаний, возвращение к ним на 
последующих уроках, использование этих знаний в иных связях и отношениях, 
включение в них новых знаний, а следовательно, их углубление и 
совершенствование. 
Успех в обучении математике обучающихся класса зависит, с одной стороны 
от учета трудностей и особенностей овладения ими математическими знаниями, а 
с другой – от учета их потенциальных возможностей. Состав класса 
разнороден, поэтому трудности и потенциальные возможности каждого 
обучающегося своеобразны. В данном курсе имеет место дифференциация 
учебных требований к разным категориям обучающихся по их обучаемости. 
Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как 
большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный 
характер. Их усвоение возможно только при условии овладения способами 
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отвлечения от несущественных, использовании приемов классификации и 
дифференциации, установлении причинно – следственных связей между 
понятиями. Не менее важный прием – материализация, т.е. умение 
конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных 
ситуациях.     Наряду с     вышеназванным     ведущими методами     обучения 
используются и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с
 учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. 
Обучение математике в 1 –м классе предполагает использование таких видов 
наглядности как таблицы, дидактические игры, счетный материал. 
Пропедевтика. 
Свойства предметов 
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 
(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), 
другие. 
Сравнение предметов 
Сравнение двух предметов, серии предметов. Сравнение предметов, имеющих 
объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, меньше, равные, 
одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. 
Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, 
короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, 
тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, 
тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 
равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). 
Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 
толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, 
толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 
низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 
Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, 
равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести 
(равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по 
тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 
Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 
составляющих 
Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, 
больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, 
несколько, один, ни одного. Сравнение количества предметов одной 
совокупности до и после 
изменения количества предметов, ее составляющих. 
Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 
однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, 
одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие 
предметы. 
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 
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Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: 
больше, меньше, одинаково, равно, столько же. Сравнение объемов жидкостей, 
сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения объема. 
Положение предметов в пространстве, на плоскости 
Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 
отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, 
внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, 
в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 
Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 
верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, 
правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 
Единицы измерения и их соотношения 
Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, 
вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, 
быстро. Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 
Геометрический материал 
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 
Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 
Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. 
Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, 
неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр). Соотношения между единицами измерения однородных 
величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 
Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 
неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических 
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. 
Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических 
действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения 
числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 
вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы 
письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 
правильности вычислений. 
Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). 
Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на 
несколько единиц. Простые арифметические задачи на нахождение 
произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); 
увеличение     в несколько раз,     уменьшение в     несколько     раз. Простые 
арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, 
содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет 
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стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные 
арифметические задачи, решаемые в два действия. 
Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное 
расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— 
справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). Геометрические фигуры. 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 
прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 
Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — 
замкнутая ломаная линия. Использование чертежных инструментов для 
выполнения построений. Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание 
отрезков. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Взаимное 
положение на     плоскости     геометрических фигур     (пересечение, точки 
пересечения). 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 
шар. 

Ручной труд 
Пояснительная записка 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов 
деятельности в жизни человека. уделяется большое внимание ручному труду. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как 
в нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные 
условия для его обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во 
всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования 
трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в 

старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных 
возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации 
успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

В процессе курса ручного труда осуществляется исправление недостатков 
познавательной деятельности: наблюдательности. Воображения, речи, 
пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 
особенно мелкой моторики рук. 

Цель программы обучения: 
-Способствовать развитию самостоятельности обучающихся при 

выполнении трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду. 
Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач: 

- воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 
настойчивости, умения работать в коллективе и т. д.); 

- уважение к людям труда; 
- сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых 

качеств, обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в 
труде, привитие интереса к труду; 
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-формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на 
занятия, организованно входить в мастерскую, работать только на своем рабочем 
месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по 
окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и 
безопасной работы, санитарно-гигиенические требования. 

Наряду с этими задачами на занятиях трудом в общеобразовательных школах 
для обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) вида 
решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной 
деятельности школьников. 
Коррекционная работа выражается в формировании умений: 
-ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 
-предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 
логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы 
работы и инструменты, нужные для их выполнения); 
-контролировать свою работу (определять правильность действий и 
результатов,             оценивать              качество              готовых              изделий). 

Задачи изучения предмета: 
― формирование представлений о материальной культуре как продукте 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека. 
― формирование представлений о гармоничном единстве природного и 
рукотворного мира и о месте в нѐм человека. 
― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-
исторических традициях в мире вещей. 
― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 
использования. 
― формирование практических умений и навыков использования различных 
материалов в предметно-преобразующей деятельности. 
― формирование интереса к разнообразным видам труда. 
― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 
воображения, мышления, речи). 
― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 
классификация, обобщение). 
― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 
практических умений. 
― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 
целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 
деятельности в соответствии с поставленной целью). 
― формирование информационной грамотности, умения работать с 
различными источниками информации. 
― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 
целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и 
развитие социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их 
возрастных особенностей, которая предусматривает: 
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― коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем 
систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 
правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их 
положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные 
признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 
обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, 
планировании работы, последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 
координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 
действий с применением разнообразного трудового материала. 

Содержание учебного предмета 
Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, 
форма). Глина ― строительный материал. Применение глины для изготовления 
посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного 
труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как 
правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. 
Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, 
пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», 
«отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» (аппликация 
из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), 
«скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание 
одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» 
(объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, 
конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 
цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 
 

Работа с природными материалами 
 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 
находят, виды природных материалов). Историко-культурологические сведения 
(в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). Заготовка 
природных материалов. Инструменты, используемые с природными 
материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего 
места работе с природными материалами. Способы соединения деталей 
(пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, 
объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. 
Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха 
(аппликация, объемные изделия). 
 

Работа с бумагой 
 

Элементарные 
бумаги (бумага 

сведения о бумаге (изделия из 
для письма, бумага для 

бумаги). 
печати, 

Сорта и виды 
рисовальная, 
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впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, 
квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и 
картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 
бумагой и картоном: 
 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 
 

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 
шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по 
шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 
циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и 
устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение 
чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. 
Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание 
ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; 
«разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; 
«разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 
«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, 
имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии 
(кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной 
пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; 
«тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание 
мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру 
(аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: 
«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; 
«сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; 
«сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть 
внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и 
скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 
геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с 
клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». 
Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 
 

Картонажно-переплетные работы 
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. 

Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. 
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Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона 
полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 
 

Работа с текстильными материалами 
Элементарные сведения о нитках(откуда берутся нитки). Применение 

ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с ни-
тками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 
Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 
Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх- 

вниз», 
Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой 

строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком 
«вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в 
жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; 
лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, 
гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, 
сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение 
 

(шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и 
приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. 
Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, 
вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность 
раскроя деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных 
из ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой 
петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 
переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное 
переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения 
(изготовление кукол-скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. 
Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, 
карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными 
отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и 
пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 
Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия 

«дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто 
работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины 
(цвет, запах, текстура). 
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Способы обработки древесины ручными инструментами и 
приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка 
точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, 
древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

Работа металлом 
Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов 

(черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет 
металла. Технология ручной обработки металла. Инструменты для работы по 
металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», 
«сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», 
«разрезание». 

Работа с проволокой 
Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 

Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гне-
тся). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с 
проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», 
«сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на 
карандаш», «сгибание под прямым углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок 
птиц, зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором 
Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из 

металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, 
косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с 
металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. 
Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 
пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; 

бумага, ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, 
бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

Содержание программы по ручному труду является продолжением 
изучения смежных предметных областей (изобразительного искусства, 
технологии, истории) в освоении различных видов и техник искусства. В 
программу включены следующие направления декоративно – прикладного 
творчества: лепка, работа с бумагой. Большое внимание уделяется творческим 
заданиям, в ходе выполнения которых у детей формируется творческая и 
познавательная активность. Значительное место в содержании программы 
занимают вопросы композиции, цветоведения. 

Программа способствует: 
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-развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 
-помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни; 
-обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности, 

пониманию связи художественно – образных задач с идеей и замыслами, 
умению обобщать свои жизненные представления с учетом возможных 
художественных средств; 
-созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 
взаимопонимания коллективной работы; 

-знакомству с историей пластилина, бумагой, народными традициями в 
данных областях. 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого– 
педагогических, физических особенностей детей младшего школьного возраста. 

Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях 
предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 
индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество. Занятия включают в 
себя теоретическую часть и практическую деятельность
 обучающихся. Теоретическая часть дается в форме бесед с 
просмотром иллюстративного материала (с использованием компьютерных 
технологий). Изложение учебного материала имеет эмоционально – 
логическую последовательность, которая неизбежно приведет детей к высшей 
точке удивления и переживания. 

Дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения 
работ, качественной обработке изделия. Особое внимание уделяется технике 
безопасности при работе с техническими средствами, которые разнообразят 
деятельность и повышают интерес детей. 

Содержание программы учебного курса. 
Лепка 

Практические работы 
o Беседа о труде и профессиях. Ознакомление обучающихся с 
особенностями урока труда. Требования к поведению обучающихся во 
время урока труда. Правильная рабочая поза и соблюдение порядка на 
рабочем месте. Аккуратное и бережное обращение с материалами и 
инструментами. Соблюдение техники безопасности и санитарно-
гигиенических требований. Выявление знаний и умений обучающихся. 
o Изготовление лесенки, забора, домика, елки, самолета из предварительно 
подготовленных палочек и столбиков различной длины и толщины: 
o Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, ягод, мяча, куклы-
неваляшки из двух шаров различной величины. 
o Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: яблока, 
помидора, апельсина; составление композиции из изготовленных овощей и 
фруктов (помидоры в корзине и т. п.). 
o Лепка по образцу предметов овальной формы: сливы, огурца, картофеля; 
составление композиции (овощи на тарелке). 
o     Приемы работы. Раскатывание пластилина в ладонях и на подкладной 
доске (столбики), скатывание кругообразными движениями в ладонях (шар), 
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вдавливание на поверхности шара (яблоко), скатывание кругообразными 
движениями шара и раскатывание в ладонях до овальной формы (огурец). 
o Лепка по образцу моркови, перца, груши, грибов. 
o Лепка по образцу букв и цифр на подложке. 
o Приемы работы. Лепка грибов двумя способами: вылепливание из целого 
куска и составление из двух половинок шара. Скатывание и расплющивание 
пирамидки. Вытягивание одного конца столбика при изготовлении моркови 
и боковины шара при изготовлении груши. Соединение плоских деталей с 
объемными при изготовлении рыбки. Соединение деталей примазыванием при 
изготовлении утенка. Выполнение заготовок для букв и цифр. 
o Лепка по образцу рельефов букв и цифр на подкладной доске или 
подложке из картона. 
o Технические сведения. Инструменты, применяемые при лепке, их названия 
и назначение (стека). Виды лепки: на плоскости (рельеф) и круглая 
(скульптура). Расположение материалов и инструментов на рабочем месте. 
Соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении лепки. 

Работа с бумагой (оригами, аппликация 
o Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям, 

изготовление книжечки. 
o Изготовление по образцу наборной линейки из листа плотной рисовальной 

бумаги для работы с разрезной азбукой и цифрами. 
o Изготовление по образцу летающих игрушек из плотной бумаги: стрелы, 

змея. 
o Изготовление по образцу шапочки-пилотки из газетной или оберточной 

бумаги. Обертывание учебников покупными суперобложками, бумагой. 
Изготовление по образцу стаканчика для семян. 

 

o Упражнения в резании ножницами по следу сгиба. Вырезание полосы. 
Резание полосы бумаги на квадраты, прямоугольники, образованные путем 
складывания из глянцевой бумаги желтого, красного, синего цветов 
(изготовление дидактического материала по математике). 

o Вырезывание квадратов, прямоугольников, размеченных по шаблону 
(изготовление заготовок для упражнений в резании по кривым линиям). 

o Скругление углов прямоугольников и квадратов на глаз (изготовление 
дидактического материала по математике). 

o Технические сведения. Свойства бумаги: сгибается, мнется, 
разрывается, впитывает влагу, теряя при этом прочность, режется. 
Различение бумаги по толщине. Элементарные понятия о назначении 
некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, бумага для рисования, 
папиросная, оберточная, цветная). Основные цвета бумаги: красный, 
желтый, синий, зеленый. Инструменты для работы с бумагой: ножницы, 
карандаш, гладилка, шаблон, мерочка. Правила безопасной работы с 
режущими инструментами, организация рабочего места. Соблюдение 
санитарно-гигиенических требований при работе с бумагой. 

 

89



o Изготовление деталей аппликаций на флажки. Упражнения в резании по 
размеченным кривым линиям. 

o Симметричное вырезывание из листьев бумаги, сложенных пополам, 
изображений овощей и фруктов (сливы, яблока, огурца, помидора). 

o изготовление по образцу флажков из цветной бумаги. 
o Правила безопасности с режущими инструментами и клеем. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе с клеем. Понятие об 
аппликации. 

o Приемы работы. Смазывание поверхности бумаги клеем с помощью 
кисти. Рациональное использование материала (экономная разметка, 
использование остатков материала для дальнейшей работы). 

o Симметричное вырезывание. Намазывание деталей аппликации клеем и 
наклеивание. 

o Составление по образцу композиции из геометрических фигур (снеговик, 
домик). 

o Составление по образцу орнамента в полосе из геометрических фигур 
(квадратов, треугольников, кругов), чередующихся по форме и цвету. 

o Самостоятельное изготовление по образцам (на выбор) орнамента в 
квадрате. Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя. 

o Составление по образцу композиций: лодочка, пирамидка, фрукты, 
овощи. Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя. 

o Технические сведения. Ознакомление с оттенками цветов бумаги. 
Сочетание цветов бумаги в орнаменте, правила составления аппликации. 
Правила безопасной работы с клеем и режущими инструментами. 
Организация рабочего места. 

o Приемы работы. Размещение на листе бумаги элементов аппликации. 
Смазывание деталей аппликации клеем и наклеивание их. 
o Изготовление по образцу растительного орнамента в полосе. 

 

o Технические сведения. Понятие о геометрическом и растительном 
орнаментах. 
o Правила составления растительного орнамента. 
o Организация рабочего места. Правила безопасной работы с клеем и 

режущими инструментами. 
o Приемы работы. Размещение на листе бумаги элементов аппликации, их 

наклеивание. 
«Мир природы и человека» 

Пояснительная записка 
Учебный предмет направлен на решение следующих задач: 

-обогащение словарного запаса обучающихся простыми 
понятиями; 
- формирование языковых обобщений и элементарного осознания явлений языка 
и речи; 
-усвоение отдельных норм и правил грамматического строя речи; 
-развитие диалогической речи, связного высказывания; 
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-формирование коммуникативной функции речи и культуры общения. 
Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в 
формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании 
простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 
Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 
естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у 
обучающихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с 
окружающим миром. Содержание дисциплины предусматривает знакомство с 
объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно 
раскрывать причинно-следственные связи между природными явлениями и 
жизнью человека. 
При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные 
научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально 
волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 
Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 
дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 
― полисенсорности восприятия объектов; 
― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 
натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально 
созданных учебных ситуациях; 
― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через 
взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным 
словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения 
учебно-познавательных задач, в совместной деятельности друг с другом в 
процессе решения проблемных ситуаций и т.п.; 
― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 
систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами 
познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 
― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 
предмета познания, преемственность изучаемых тем. 
Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 
формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 
человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с 
природой. Практическая направленность учебного предмета реализуется через 
развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об 
особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и 
самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 
Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения» , 
«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное 
поведение». 
Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 
большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, 
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экскурсий для ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с 
изучаемыми объектами и явлениями. 
Сезонные изменения 
Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и 
солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов. Дни 
недели, порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 
Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени 
года (изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) 
Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, 
начиная с января. Календарь Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя 
осень. Зима ―начало, середина, конец зимы. Весна ― ранняя, середина весны, 
поздняя весна. Смена времен года. Значение солнечного тепла и света. 
Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений неживой 
и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам наблюдений). 
Сезонные изменения в неживой природе 
Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным 
нарастанием подробности описания качественных изменений: температура 
воздуха (тепло – холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег – 
дождь, иней, град); ветер (холодный – теплый, направление и сила, на основе 
наблюдений);солнце (яркое – тусклое, большое – маленькое, греет, светит) 
облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись 
льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки). 
Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 
Растения и животные в разное время года 
Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны 
года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и 
животных. Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление 
растений. Подкормка птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц. Сад, 
огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное 
время года. 
Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года. 
Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, 
погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 
Игры детей в разные сезоны года. Труд людей в сельской местности и городе в 
разное время года. Предупреждение простудных заболеваний, гриппа, травм в 
связи сезонными особенностями (похолодание, гололед, жара и пр.) 
Неживая природа 
Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. 
Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки 
объектов неживой природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее 
существенные и заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), 
место в природе, значение. Элементарные сведения о Земле, как планете, и 
Солнце – звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. 
Живая природа 
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Растения. Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. 
Зерновые культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. 
Значение для жизни человека. Употребление в пищу. 
Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). 
Уход. Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. 
Корень, стебель, лист, цветок, плод и семена. Первичные представление о 
способах размножения. Развитие растение из семени на примере гороха или 
фасоли. Значение растений в природе. Охрана, использование человеком. 
Грибы. Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. 
Местопроизрастания. Внешний вид. Значение в природе. Использование 
человеком. 
Животные. Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: 
части тела. Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их 
люди. Место в жизни человека (для чего содержат животное), забота и уход за 
животным. Скотный двор, птичник, ферма. 
Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. 
Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. 
Роль в природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и 
весной в период гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и 
уединенности птиц на природе). 
Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 
растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим 
растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с 
правилами ухода за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток 
впериод гнездования, ознакомление с видами помощи диким животным, и т.п. 
Человек. Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой 
человек, взрослый, пожилой). Строение тела человека (голова, туловище, ноги и 
руки (конечности). Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, 
лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы. Гигиена кожи, 
ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена полости рта 
(чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, 
уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью 
вокруг, получение новых впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное 
отношение к себе, соблюдение правил охраны органов чувств, соблюдение 
режима работы и отдыха. Первичное ознакомление с внутренним строением тела 
человека (внутренние органы). Здоровый образ жизни: гигиена жилища 
(проветривание, регулярная уборка), гигиена питания (полноценное и 
регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, 
рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки 
и занятия спортом. Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, 
друг. 
Личные вещи ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, 
одежда, обувь. Вещи мальчиков и девочек. Профессии людей ближайшего 
окружения ребенка Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный 
 

93



(одежда, обувь, бытовая техника или др.), книжный). Зоопарк или краеведческий 
музей. Почта. Больница. Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. 
Основные профессии людей, работающих в учреждении. Правила поведения в 
магазине. Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта 
(машины легковые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, 
автобусы). Городской пассажирский транспорт. Транспорт междугородний. 
Вокзалы и аэропорты. Правила поведения. Наша Родина - Россия. Наш город. 
Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн России. Президент России. 
Наша национальность. Некоторые другие национальности. Национальные 
костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны. 
Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. 
Деньги нашей страны. Получение и расходование денег. 
Безопасное поведение 
Предупреждение заболеваний и травм. Профилактика простуд: закаливание, 
одевание по погоде, проветривание помещений, предупреждение появления 
сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – прием витаминов, 
гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными людьми. 
Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений 
врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная 
посуда и стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный 
режим). Вызов врача из поликлиники. Случаи обращения в больницу. 
Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к 
учителю, элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего 
состояния (что и где болит). Поведение при оказании медицинской помощи. 
Безопасное поведение в природе. Правила поведения человека при контакте с 
домашним животным. Правила поведения человека с диким животным в 
зоопарке, в природе. Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. 
Предупреждение отравления ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. Вызов 
скорой помощи по телефону. Описание состояния больного. Правила поведения 
с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. Правила поведения на улице. 
Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы светофора, пешеходный 
переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, 
движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 
безопасного поведения в общественном транспорте. Правила безопасного 
использование учебных принадлежностей, инструментов для практических 
работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с горячей 
водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). Телефоны первой 
помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 
Предмет предусматривает изучение следующих разделов: 

Сезонные изменения. 
Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет дождь, снег). Погода 

сегодня, вчера. Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние 
месяцы: похолодание, листопад (различение листьев по цвету, величине, форме), 
отлет птиц; в зимние месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, 
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подкормка птиц; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет 
птиц, появление почек, первой листвы. 

Экскурсии: 
1. Изменения в природе ранней осенью. 
2. Поздняя осень. 
3. Признаки зимы. 
4. Конец зимы. Изменения в природе. 
5. Признаки ранней весны. 
6. Наблюдения за растениями весной. 
Школа. Класс. 
Школа. Школьное здание, школьный двор (экскурсия). 

Классная комната, мебель в классе. Поддержание порядка в классе, 
обязанности дежурного. 

Учебные вещи. Игрушки. 
Учебные принадлежности: тетрадь, пенал, карандаш, ручка и др. Их 

назначение. Обращение с ними. 
Игрушки: кукла, мишка, пирамидка, машины и др. Сравнение учебных 

вещей и игрушек. 
Овощи. Фрукты. 
Овощи: помидор, огурец. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение 

по этим признакам. Употребление в пищу. 
Фрукты: яблоко, груша. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение по 

этим признакам. Употребление в пищу. 
Семья. 
Члены семьи: мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры. Родственные 

отношения. Составление рассказа о своей семье по вопросам учителя. 
Одежда. Обувь. 
Одежда. Одежда девочек и мальчиков. Школьная форма. Уход за 

школьной формой (практическая работа). 
Обувь: туфли, ботинки, тапочки, сапоги. Уход за обувью (практическая 

работа). 
Комнатные растения. 
Герань, фикус. Узнавание, называние, различение. Уход за комнатными 

растениями. 
Птицы. 
Воробей, голубь. Внешний вид. Сравнение. Какую пользу приносят 

людям. Забота о птицах зимой. 
Домашние животные. Дикие животные. 
Домашние животные: кошка, собака. Узнавание, называние. Внешний вид, 

повадки, пища. Сравнение. Какую пользу кошка и собака приносят человеку, 
забота о них человека. 

Дикие животные: волк, лиса. Внешний вид, повадки, пища. Их сравнение. 
Какую пользу приносят. 

Охрана здоровья. 
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Части тела человека. Рука правая и левая, нога правая и левая. Уход за руками, 
лицом, зубами (практическая работа). 

Повторение пройденного за год. 
Сезонные изменения в жизни растений. Скоро лето. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. 
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе, жизни растений, животных. Ведение 
календаря природы. 

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в 
естественной обстановке; на предметных уроках — на основе непосредственных 
чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить 
сходство и различие, делать простейшие выводы и обобщения. Практические 
работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдения за 
погодой и сезонными изменениями в природе расширяют представления об 
окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, чувственное 
восприятие. Практические работы: по уходу за одеждой и обувью, за 
комнатными растениями, за своим телом; подкормка птиц зимой. Данный 
учебный предмет является специфическим для обучения младших школьников с 
нарушением интеллекта. Это обусловлено значительным отставанием, в общем, 
и речевом развитии. Занятия по этому учебному предмету имеют 
интегрированный характер, рассматриваются как коррекционные. Их целью 
является направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, 
их познавательной деятельности. 

Основным методом обучения является беседа. Главным компонентом 
беседы является речь самих обучающихся. Учителю необходимо 
использовать на уроках естественные бытовые и трудовые ситуации, 
логические игры на классификацию, «Четвертый – лишний», картинное лото, 
домино и др. 

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в 
естественной обстановке; на предметных уроках – на основе непосредственных 
чувственных восприятий. 

Практические работы помогают закреплению полученных на уроках 
знаний и умений, учат применять их в обычной жизнедеятельности. 

Правильная организация занятий, специфические приемы и методы 
побуждают обучающихся к самостоятельному высказыванию, активизируют 
их речевую и познавательную деятельность. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена 
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 
дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 
самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения и развития речи, 
письма и развития речи и математики, музыки и изобразительного искусства, 
трудового обучения и физической культуры, совместно с ними приучая детей к 
рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 
окружающего мира. 
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Контроль достижения учащимися уровня государственного 
образовательного стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и 
итогового контроля в следующих формах: устный опрос, письменные и 
практические работы 

Основные направления коррекционной работы: 
- Развитие артикуляционной моторики; 
- Развитие высших психических функций; 
- Коррекция нарушений эмоционально – личностной сферы; - 
Развитие речи, владение техникой речи. 

Изобразительное искусство 
Пояснительная записка 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии 
личности обучающегося с лѐгкой умственной отсталостью с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к 
художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 
искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, 
общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в 
рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, 
величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также 
адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения 
пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 
Основные задачи изучения предмета: 

- Воспитание интереса к изобразительному искусству. 
- Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека - 
Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса. 
- Формирование элементарных знаний о видах и жанрах 

изобразительного искусства искусствах. Расширение художественно-
эстетического кругозора; 

- Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, 
умения анализировать их содержание и формулировать своего мнения 
о них. 

- Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. - 

Обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием 
различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 
экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

- Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 
аппликации, лепке). 

- Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения 
орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной 
деятельности. 

- Формирование умения создавать простейшие художественные образы 
с натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению. 
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Развитие умения выполнять тематические и декоративные 
композиции. 

Воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно работать в 
группах, выполняя определенный этап работы для получения 
результата общей изобразительной деятельности («коллективное 
рисование», «коллективная аппликация»). 
Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся 
на уроках изобразительного искусства заключается в следующем: 

коррекции познавательной деятельности обучающихся путем 
систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у 
них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, 
их положения в пространстве, умения находить в изображаемом 
объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 
предметами; 

развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 
формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные 
работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; 
контролировать свои действия; 

коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной 
координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 
действий с применением разнообразных технических приемов рисования, лепки 
и выполнения аппликации. 

развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 
мышления, представления и воображения. 
Содержание предмета 
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период 
обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений 
воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; 
«Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 
живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 
Программой предусматриваются следующие виды работы: 
-рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по 
памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную 
тему; декоративное рисование. 
-лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры 
или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной 
композиции; 
-выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 
изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей 
на изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по 
образцу, представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и 
декоративной аппликации 
-проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 
художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и 
декоративно-прикладного искусства. 
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Введение 
Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; 
правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила 
организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в 

процессе изобразительной деятельности; правила их хранения. 
Подготовительный период обучения 
Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно 
располагать изобразительную поверхность на столе. 
Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, 
осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных 
геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 
узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; 
ориентировка на плоскости листа бумаги. 
Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и 
кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка 
произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его 
замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления 
движения. 
Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, 
выполнении аппликации, рисовании): 
Приемы лепки: 
― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 
― размазывание по картону; ― скатывание, раскатывание, 
сплющивание; 
- примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 
Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного 
восприятия объекта при подготовке детей к рисованию: 
― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости 
листа; ― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным 
рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 
― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе 
бумаги в соответствующих пространственных положениях; ― составление по 
образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа. 
Приемы выполнения аппликации из бумаги: 
― приемы работы ножницами; 
― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг 
друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, 
под, справа от …, слева от …, посередине; приемы соединения деталей 
аппликации с изобразительной поверхностью с помощью пластилина. 
― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 
помощью клея. 
Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 
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― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 
расставленным точкам предметов несложной формы по образцу). 

рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам 
прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; 
рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура 
(круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с 
использованием этих линии (по образцу); ― рисование без отрыва руки с 
постоянной силой нажима и изменением силы нажима на карандаш. 
Упражнения в рисовании линий. 
Рисование предметов несложных форм (по образцу); 

штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; 
приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в 
виде сеточки); 

рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 
Приемы работы красками: 

приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное 
рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, 
смятой бумагой, трубочкой и т.п.; приемы кистевого письма: примакивание 
кистью; наращивание массы; 
рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 
Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

правила обведения шаблонов; 
обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм, букв, цифр. 
Обучение композиционной деятельности 
Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 
конструкцию Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», 
«деталь», «часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», 
«орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 
Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. 
Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача 
разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. Обследование 
предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в 
рисунке, аппликации, лепке предмета. 
Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 
обобщения). 
Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 
Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 
Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных 
деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, 
вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по 
контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение 
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шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и 
т.п. 
Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 
замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, 
зооморфный, геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, 
квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего 
орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по 
краю, углам, в центре и т.п.). 
Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в 
лепке, аппликации, рисунке. 
Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 
передавать его в рисунке с помощью красок 
Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 
Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 
холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами 
цветоведения. Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых 
оттенков цветов. Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков 
путем смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности 
цвета(светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). Эмоциональное восприятие цвета. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния 
(радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном звучании и 
выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных 
образов: добрые, злые образы. Приемы работы акварельными красками: 
кистевое письмо ― примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование 
по мокрому листу (алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. 
Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании 
с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 
Обучение восприятию произведений искусства 
Примерные темы бесед: «Изобразительное искусство в повседневной жизни 
человека. Работа художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, 
дизайнеров». «Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, 
скульптура, декоративно-прикладное искусства, архитектура, дизайн. «Как и о 
чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 
материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и 
разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 
живописи и графики. Художники создали произведения живописи и графики: И. 
Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И. 
Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, 
И. Шишкин и т.д. 
«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 
статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор 
(мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. 
Красота человека, животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы 
создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 
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«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». 
Истоки этого искусства и его роль в жизни человека 
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие 
материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе 
как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 
бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные 
образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 
России с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных 
промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.). 
По изобразительному искусству поставлены следующие основные задачи: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной 
деятельности школьников путем систематического и целенаправленного 
воспитания и развития у них правильного восприятия формы, конструкции, 
величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

0 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 
сходство и различие; 

1 содействовать развитию у обучающихся аналитико - 
синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать; 

2 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 
последовательность выполнения рисунка; 

3 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-
двигательную координацию путем использования вариативных и многократно 
повторяющихся графических действий с применением разнообразного 
изобразительного материала; 

4 дать учащимся знания элементарных основ реалистического 
рисунка, формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

5 знакомить обучающихся с отдельными произведениями 
изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 
воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

6 развивать у обучающихся речь, художественный вкус, интерес и 
любовь к изобразительной деятельности. 

1 Основных положениях специального федерального государственного 
стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены 
два      компонента: «академический», т.е. накопление потенциальных 
возможностей для     активной реализации     в     настоящем     и     будущем, и 
«формирование жизненной компетенции», т.е. овладение знаниями, умениями 

навыками уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Оба 
компонента неотъемлемые и взаимодополняющие стороны образовательного 
процесса. Поэтому в программу по изобразительному искусству включены 
знания в области искусства - практика художественного ремесла и 
художественного творчества: 

0 -овладение первоначальными знаниями из разных видов искусства 
(музыка, живопись, художественная литература, театр, 
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кино и др.) и основными навыками восприятия искусства, получение личного 
опыта художественного творчества; 

0 -освоение культурной среды, дающей ребенку впечатление от искусства; 
формирование стремления и привычки к регулярному посещению музеев, 
театров, концертов и др.; 

1 -развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от 
разных видов искусства, собственной ориентировки 

-индивидуальных предпочтений в восприятии искусства; 
2 -формирование эстетических ориентировок (красиво, некрасиво) в 

практической жизни ребенка и их использование в общении с людьми, в 
организации праздника и обыденной жизни; 

3 -развитие вкуса и способности к самовыражению в разных видах 
искусства, к освоению элементарных форм художественного ремесла. 

Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной 
системы обучения 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Главная задача подготовительных занятий – формирование и обогащение 
чувственного опыта (умения видеть, слышать, осязать). На этом этапе важно 
сформировать первичные навыки работы с материалами и инструментами, 
показать, что рисунки отражают свойства предметов и их отношения, привить 
интерес к изобразительной деятельности. 

Также на подготовительном этапе проводится работа, направленная на 
развитие зрительного внимания, восприятия предметов и их свойства (формы, 
величины, цвета, количества деталей и их положения по отношению друг к 
другу), на формирование представлений. 

Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, 
дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной 
координации, выработке изобразительных навыков. Нужно добиваться, чтобы 
ученик осознанно выполнял движения карандашом (фломастером) в заданном 
направлении, изменять направление движения, прекращать движение в нужной 
точке. 

Все занятия проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого нужно 
иметь соответствующие дидактические пособия: строительные конструкторы с 
комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объемные 
геометрические фигуры разной величины, геометрическое лото, а также 
различные игрушки. 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими 
образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений 
народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность 
использования их в быту. В процессе занятий школьники получают сведения о 
применении узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, игрушках. Краткие беседы 
о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных умельцев 
помогают формированию у обучающихся эстетического вкуса. 
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РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Рисованию с натуры предшествуют наблюдение изображаемого объекта, 
определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их 
взаимного расположения. После изучения предмета учащиеся передают его в 
рисунке так, как видят со своего места. 

Основная задача обучения рисованию с натуры – научить детей рисовать, 
передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также 
конструкцию предметов. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений 
окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных 
произведений. В 1 классе изображают по представлению отдельные предметы, 
наиболее простые по форме и окраске. 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

- В 1 классе занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных 
мастеров (преимущественно игрушек), репродукций художественных 
произведений, а также разбором иллюстраций в      детских книгах. 
Систематическая работа с иллюстрированным материалом развивает у детей 
зрительное восприятие, речь, обогащает словарь. 

СОДЕРЖАНИЕ 
- пе р в о е п о л у г о д и е 

 

Подготовительные упражнения 
 

Осуществлять сенсорное воспитание первоклассников: учить их различать 
форму предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки, 
узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, 
прямоугольник, шар, куб); определять разницу по величине между предметами 
одной и той же формы; ориентироваться на плоскости листа бумаги; находить 
середину, верхний, нижний, правый и левый края; формировать графические 
представления формы (круг, квадрат, прямоугольник), различать круг и овал. 

Воспитывать интерес к рисованию и рисункам. Развивать моторику руки, 
формировать графические навыки и умения; навыки и умения владения 
карандашом; навык произвольной регуляции силы нажима; навык 
произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), навык 
прекращения движения в нужной точке: навык удержания направления 
движения. 

Различать цвета: красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, черный, 
белый. 

Учить раскрашивать рисунок: соблюдать направление штрихов (сверху 
вниз, слева направо, наискось), не оставлять пробелов, не выходить за пределы 
контура. 
 

Примерные упражнения 
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Упражнения на различение предметов по форме и цвету. Рисование (на 
одном листе) предметов разной формы и окраски (после наблюдения и показа 
учителем). 

Упражнения на различение предметов по форме и размерам; рисование (на 
одном листе) предметов разной формы и величины (после наблюдения и показа 
учителем). 

Игровые графические упражнения – рисование прямых линий в различных 
направлениях (по показу); высокие столбы, заборчик и др. (прямые 
вертикальные линии):провода, дорожки, цветные веревочки и др. (прямые 
горизонтальные линии); идет косой дождь, высокие горы, туристические палатки 
и др. (наклонные линии). 

Игровые графические упражнения – рисование прямых вертикальных и 
горизонтальных линий (по показу): лесенка, окошки, рамки, шахматная доска, 
качели и др. 

Игровые графические упражнения – рисование дугообразных линий (по 
показу): дым идет, бьет фонтанчик, самолет летит, плывет кораблик по волнам, 
скачет мяч, прыгает лягушка, бабочка перелетает с цветка на цветок и др. 

Игровые графические упражнения – рисование замкнутых круговых линий 
(по показу): намотаем несколько клубков ниток, воздушные шарики, много 
колечек – цепочка, тележка с разноцветными колесами, ветка с ягодами и др. 

Игровые графические упражнения – рисование (по показу) знакомых детям 
предметов разной величины (размеров): разноцветные шары – большие и 
маленькие, клубки ниток – большие и маленькие, ленты – длинные и короткие, 
карандаши - толстые и тонкие, елочки – высокие и низкие и др. 

Игровые графические упражнения – рисование (по показу) предметов 
круглой, овальной и квадратной формы (арбузы, апельсины, яблоки, огурцы, 
лимоны, сливы, рамки, кубики, коробки и др. 

Игровые графические упражнения – рисование (по показу) предметов 
прямоугольной и треугольной формы: альбомы, линейки, книги, флажки, 
чертежные треугольники, дорожные знаки и др. 

Рисование по опорным точкам знакомых предметов: дом, скворечник, 
кораблик, лесенка. 

Рисование по клеточкам несложных геометрических узоров в полосе 
(полосу в тетради ученика проводит учитель). 

Рисование узора в полосе из чередующихся по форме и цвету элементов 
(кругов и квадратов). 

Рассматривание в иллюстрациях простейших изображений предметов, 
сравнивание их по форме, цвету и величине; рисование этих предметов. 

Рисование по шаблону круга (диаметр 6 см).деление круга на 4 равные 
части, построение внутри него квадрата, раскрашивание элементов с 
соблюдением контура. 

Рисование (по показу) несложных по форме предметов, состоящих из 
нескольких частей (флажки, бусы). 
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Рисование в полосе узора из повторяющихся растительных элементов 
(веточки ели). 

Рисование по памяти (после показа) несложных по форме елочных игрушек 
(4-6 на листе бумаги). 

Рисование по представлению знакомых детям предметов (веточка ели с 
игрушками). 

В т о р о е п о л у г о д и е 
 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

Выработать у обучающихся умение свободно, без напряжения 
проводить от руки прямые вертикальные, горизонтальные и наклонные 
линии; упражнять детей в аккуратной закраске элементов орнамента с 
соблюдением контура рисунка; развивать умение пользоваться трафаретами- 
мерками; учить различать и называть цвета: красный, желтый, зеленый, синий, 
коричневый, оранжевый, фиолетовый. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Учить детей различать предметы по форме, величине, цвету и передавать в 
рисунке основные их свойства. Правильно размещать рисунки на листе бумаги. 
Аккуратно закрашивать изображения, соблюдая контуры. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Учить детей объединять предметы по признаку формы; развивать у них 
умения передавать в рисунке наиболее простой для изображения момент из 
прочитанной сказки; размещать элементы рисунка на листе бумаги, передавая 
пространственные и величинные отношения несложных предметов (наверху, 
внизу, рядом, около; большой, маленький, самый маленький); отождествлять 
свой рисунок с каким-либо предметом. 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

Учить детей узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, 
животных, растений, известных им из ближайшего окружения: развивать у них 
умения сравнивать предметы по форме, цвету, величине. 

Примерные задания 
Рисование с натуры зимних вещей (шарф и вязаная шапочка). 
Рисование на тему «Снеговик». 
Рисование геометрического орнамента с образца по опорным точкам 

(прямоугольник делят пополам, а в полученных квадратах проводят диагонали; 
треугольники раскрашивают в контрастные цвета). 

Рисование с натуры игрушки-светофора. Рисование с натуры связки 
воздушных шаров. 

Беседа на тему «Дымковские узоры». Составление в полосе узора для 
закладки. 

Рисование с натуры игрушки-кораблика. 
Рисование узора для открытки ко дню 8 Марта. 
Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала. 
Рисование по замыслу «Что бывает круглое?» 
Рассматривание иллюстраций к книге Е. Рачева «Колобок». Рисунок к 
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сказке («Колобок лежит на окошке»; «Колобок катится по дорожке»). 
Декоративное рисование – узор в круге (круг – готовая форма). 
Тематический рисунок «Я ракету нарисую». 
Геометрический узор в полосе из треугольников. Рассматривание 

дымковской игрушки «Жар-птица», иллюстраций к сказке П. Ершова «Конек-
Горбунок». 

Рисование с натуры праздничного флажка. Рисование узора в полосе 
растительных элементов. Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя». 
Рисунок к этой сказке (три чашки разной величины и расцветки). 

Музыка 
Пояснительная записка 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у 
обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области 
музыкального искусства, развития их музыкальных
 способностей, мотивации к музыкальной 
деятельности. 
Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с лѐгкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к 
неотъемлемой части духовной культуры. 
Задачи учебного предмета: 
- накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 
получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными 
знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями); 
- приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 
музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию 
музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и 
др.; 
- развитие способности получать удовольствие от музыкальных 
произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, 
приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности; 
- формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 
организации обыденной жизни и праздника; 
- развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных 
процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся; 
Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 
композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной 
дополнительностью используемых методов. 
Музыкально- образовательный процесс основан на принципе индивидуализации 
и дифференциации процесса музыкального воспитания, 
взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, 
комплексности обучения, доступности, систематичности и последовательности, 
наглядности. 
Содержание учебного предмета 
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- содержание программы входит овладение учащимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и 
объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, 
хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных 
инструментах детского оркестра. 
Содержание программного материала уроков состоит из элементарного 
теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, 
музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных 
упражнений. 
Восприятие музыки. 
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 
музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 
общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 
Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 
Пение 
Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 
предыдущих классах, а также на новом материале. 
Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с 
различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания). 
Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на 
один слог. 
Развитие умения контролировать слухом качество пения. 
Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо 
знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента. 
 

Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические 
оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен. 
Работа над чистотой интонирования и устойчивостью унисона. Пение 
выученных песен ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля. 
Слушание музыки 
Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. Развитие 
умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 
произведении. 
Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, 
виолончель, балалайка. 
Игра на музыкальных инструментах 
Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне. 
Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных 
инструментах). 

Физическая культура 
Пояснительная записка 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса 
обучающихся           с        лѐгкой умственной отсталостью     

(интеллектуальными 
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нарушениями). Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-
развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание 
рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с 
умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно 
из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к 
самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает 
положительные качества личности, способствует социальной интеграции 
школьников в общество. Основная цель изучения данного предмета 
заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с лѐгкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 
приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков 
психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных 
возможностей, социальной адаптации. Основные задачи изучения предмета: 
Разнородность состава обучающихся начального звена по
 психическим, двигательными     физическим данным     
выдвигает     ряд     конкретных задач физического воспитания: 
- коррекция нарушений физического развития; 
- формирование двигательных умений и навыков; 
- развитие двигательных способностей в процессе обучения; 
- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 
осанки; 
- раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 
освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 
- формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 
физических упражнений; 
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни; 
- поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом 
уровне; 
- формирование познавательных интересов, сообщение доступных 
теоретических сведений по физической культуре; 
- воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; - 
воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

смелости), навыков культурного поведения. 
Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом 
возрастных 
особенностей обучающихся, 
предусматривает: и обогащение 
чувственного опыта; 
и коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 
и формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 
деятельности. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической 
подготовкой и укреплением здоровья человека. Возникновение физической 
культуры у древних людей, связь физической подготовки с трудовой 
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деятельностью. Жизненно важные способы передвижения чело-века: сходство и 
различия. Режим дня и личная гигиена. Правила поведения и техники 
безопасности на уроках физической культуры. 

Оздоровительные занятия в режиме дня: проведение утренней зарядки, 
физкультминуток, дыхательной гимнастики, подвижных игр, комплексов 
упражнений для формирования правильной осанки, профилактики нарушения 
зрения. 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 
двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе 
овладения этой деятельностью у младших школьников не только 
совершенствуется физические качества, но и активно развивается мышление и 
сознание, творческие способности и самостоятельность. 

Учебный курс «Физическая культура» в первом классе строится так, чтобы 
была достигнута следующая цель: 

0 формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа 
жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 
двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 
задач: 
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 
организма; 
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 
обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 
действиям из базовых видов спорта; 
- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 
жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 
физической подготовленности; 
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 
отдельными показателями физического развития и физической 
подготовленности. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 
двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе 
овладения этой деятельностью у младших школьников не только 
совершенствуется физические качества, но и активно развивается мышление и 
сознание , творческие способности и самостоятельность. 

Учебный курс «Физическая культура» в первом классе строится так, чтобы 
была достигнута следующая цель: 

0 формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа 
жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 
двигательной деятельности. 
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Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 
задач: 
-укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 
организма; 
-совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 
базовых видов спорта; 
-формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 
жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 
физической подготовленности; 
-развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 
-обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 
отдельными показателями физического развития и физической 
подготовленности. 
Коррекционная составляющая программы по физической культуре: 
Задачи: 

Коррекция и компенсация нарушений физического развития. 
Развитие двигательных возможностей в процессе обучения. 
Формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и 
навыков. 
Развитие обучающихся основных физических качеств, привитие 
устойчивого отношения к занятиям по физкультуре. 
Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 
Для определения техники владения двигательными умениями и навыками 
используются следующие методы: наблюдения, вызов из строя для показа, 

выполнение упражнений и комбинированный метод. 
 

Примечании: для детей с учетом индивидуальных особенностей физического 
развития и двигательной подготовленности, состоянию здоровья, лыжная 
подготовка заменяется углубленным освоение содержания гимнастики, легкой 
атлетики. 
 

Содержание программы 
 

1 класс 
 

Основы знаний о физической культуре 
Физическая культура как система разнообразных 
подготовкой и укреплением здоровья человека. 
Возникновение физической культуры у древних 
подготовки с трудовой деятельностью. 

 

форм занятий 
 

людей, связь 

 

физической 
 

физической 
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Жизненно важные способы передвижения человека: сходство и различия. 
Режим дня и личная гигиена. 
Правила поведения и техники безопасности на уроках физической культуры. 
2.Физическое совершенствование. Строевые приемы и перестроения 
Организующие команды и приемы; выполнение команд «Смирно!», « Вольно!», 
«Равняйся!», «Налево!», «Направо!», «Шагом марш!», «На месте!», «Стой!»; 
повороты налево и направо, стоя на месте; построение в шеренгу, колонну, в 
круг; размыкание и смыкание приставными шагами. 
3.Общеразвивающие упражнения, упражнения на осанку, коррекционные 
и корригирующие 
Упражнения на формирование правильной осанки (без предметов и с пред-
метами), локальное развитие мышц туловища, профилактику плоскостопия. 
Упражнения с различным типом дыхания (грудной, брюшной и смешанный 
типы), выполняемые сидя, стоя на месте и в движении. Упражнения на 
профилактику нарушений зрения. Упражнения на чередование напряжения и 
расслабление мышц. 
4.Гимнастика с основами акробатики. Лѐгкая атлетика 
Акробатические упражнения: упоры (присев; согнувшись; лежа на 
возвышенности; сзади; на локтях); седы (ноги вместе и врозь; на пятках; углом); 
группировка в положении лежа на спине; раскачивание в плотной группировке 
(с помощью); перекаты назад в группировке (с помощью); перекаты из упора 
присев назад и боком. Прикладно-гимнастические упражнения: передвижения по 
гимнастической стенке вверх и вниз, одноименным и разноименным способом; 
передвижение по гимнастической стенке по диагонали и горизонтали; ползание 
и переползание по-пластунски; проползание под препятствием и перелезание 
через препятствие (высота до 80 см); хождение по напольному бревну и 
наклонной гимнастической скамейке; лазание по наклонной гимнастической 
скамейке в упоре на коленях; танцевальные упражнения (стилизованные шаги 
«полька»); имитационные 
упражнения (подражание передвижению животных). Бег в спокойном темпе в 
чередовании с ходьбой и изменяющимся направлением движения («змейкой», 
«противоходом», по кругу, по диагонали), из разных исходных положений; 
высокий старт с последующим небольшим ускорением. Прыжки на месте с 
поворотами вправо и влево, с продвижением вперед и назад, в длину и высоту с 
места; спрыгивание с горки матов, с мягким приземлением. Броски небольшого 
набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы и от груди, малого мяча в 
вертикальную цель способом «с колена». 
5. Лыжные гонки 
Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», 
«Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; связка лыж и их переноска на плече и 
под рукой; подготовка к передвижению на лыжах (расчехление лыж и их за-
крепление на ноге). Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 
Повороты: переступанием на месте на пологом склоне за счет движений 
туловища. Подъемы ступающим шагом. Спуск в основной стойке. 
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6. Подвижные игры 
Игровые занятия с использованием строевых упражнений типа «Становись-
разойдись», «Смена мест»); игры («У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой 
петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони 
мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный 
ручей»); на материале легкой атлетики — эстафеты; игры («Не оступись», 
«Горелки», «Рыбки», «Пингвины с мячом», «Пятнашки», «Кто быстрее», 
«Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий 
лишний»); на материале лыжной подготовки («Охотники и олени», «Встречная 
эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На 
буксире»); на материале спортивных игр: футбол -- удар внутренней стороной 
стопы («щечкой») по неподвижному мячу (с места, с одного-двух шагов), по 
мячу, катящемуся навстречу и после ведения; подвижные игры типа «Точная 
передача»; баскетбол — ловля и броски мяча двумя руками стоя на месте (снизу, 
от груди, из-за головы), передача мяча (снизу, от груди, из-за головы); 
подвижные игры («Брось-поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки»). 

Программа коррекционной работы обучающихся 
включает: Программу психо-коррекционных занятий. 
Программу логопедических занятий. 
Программу по ритмике. 

Поэтапный план реализации коррекционной работы 
Приведенные ниже этапы коррекционной работы осуществляются ежегодно. 
Этап сбора и анализа информации (Информационно-аналитическая 
деятельность). При поступлении детей в первый класс проводится анализ 
заключений     специалистов     различного профиля, социальных партнеров 
образовательного учреждения (характеристики, заключения ПМПК, врача-
психиатра, медицинские документы и др.), собеседования со специалистами 
школы(учитель-логопед, педагог-психолог,     социальный педагог,     учитель 
начальных классов и др.) с целью учета особенностей развития школьников и 
выявления особых образовательных потребностей обучающихся. 
Результатом данного этапа является оценка соответствия контингента 
обучающихся и имеющейся образовательной среды в аспекте требований к 
программно-методическому обеспечению, материально-технической и кадровой 
базе учреждения. 
Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность) 
 

Формируется списочный состав класса, для работы назначается учитель 
начальных классов, который планирует учебно-воспитательную работу с учетом 
полученной       на       предыдущем       этапе       информации.       Разрабатываются 
(корректируются) рабочие программы по всем предметам, входящим в учебный 
план. Составляются программы для проведения коррекционных занятий. 
Классный руководитель и специалисты, на основе наблюдения и обследования, 
заполняют      дневники      наблюдения,      где      фиксируются      индивидуальные 
особенности развития первоклассника. Организуется деятельность групп 
продленного дня, планируется взаимодействие с социальными партнерами 
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школы. Для координации деятельности всех специалистов, работающих с 
данной категорией обучающихся осуществляется комплексное обследование 
ребенка на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк), 
который возглавляет заместитель директора по учебно-
воспитательной работе. Результаты обследования вносятся в 
карту развития ребенка, отражаются в заключении, которое составляется 
коллегиально и является основанием для реализации     соответствующих
 рекомендаций по обучению, воспитанию, коррекции     
недостатков     в     развитии,     лечении,     социальной     адаптации 
обучающегося. 
Результатом работы является особым образом организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 
специального психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при специально 
созданных      (вариативных) условиях обучения,      воспитания,      развития, 
социализации. 
Результатом является констатация соответствия созданных условий и 
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям обучающегося. 
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность) 
По результатам диагностики и мониторинга учителям предлагаются 
рекомендации по коррекции индивидуальных образовательных программ, 
планов работы, рабочих программу учебных предметов. Принимаются 
управленческие решения для коррекции недостатков в учебно-воспитательной 
деятельности. 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 
процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 
Механизмы реализации программы коррекционной работы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МОУ 
Нижнетимерсянской СШ, обеспечивающее системное сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 
образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 
предоставлении     ему квалифицированной помощи специалистов разного 
профиля; 
 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
первоклассника; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-
волевой и личностной сфер ребенка. 
Данный механизм реализуется через коррекционно-развивающую службу, 
которая включает четыре группы: 
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- административная группа состоит из представителей администрации школы-
интерната, осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, 
координирует, регулирует работу всех групп; 
- социально-педагогическая группа состоит из учителя начальных классов, 
воспитателя группы продленного дня, которые осуществляют учебно-
воспитательный процесс и социального педагога, школьного инспектора, 
которые оказывают помощь в проблемных ситуациях; 
- профилактическая группа, которая состоит из медицинского работника, 
учителя физической культуры, учителя ритмики и учителя-логопеда, 
осуществляющих профилактическую работу по сохранению здоровья 
обучающихся; - психологическая     группа состоит из     педагога-
психолога, классного руководителя, которые осуществляют 
работу, вырабатывают совместные рекомендации относительно 
направленности коррекционной работы. 
Такое взаимодействие обеспечивает: 
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 
профиля; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
первоклассника; 
- составление комплексных индивидуальных психолого-медико-педагогических 
программ сопровождения каждого обучающегося. 
Наиболее распространенные и действенные формы организованного 
взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы 
сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и 
его родителям (законным представителям). 
В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы 
осуществляет социальное партнерство, которое предполагает профессиональное 
взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями различных 
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 
Социальное партнерство включает: 
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; -
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными 
организациями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья; - сотрудничество с родительской общественностью, 
через проведение 
 

конференций, работу Интернет сайта, тематические семинары, индивидуальные 
консультации и т.д. 
Содержание коррекционной работы 

в соответствии     с     современной     концепцией     коррекционно-развивающего 
обучения структура Программы коррекционной работы включает в себя 
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взаимосвязанные направления, каждое из которых имеет свои цели, задачи и 
содержание. 
Коррекционная работа в школе планируется и проводится согласно учебному 
плану, который включает в себя специфические коррекционные предметы, а 
также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 
К коррекционным занятиям в первом классе относятся учебный курс «Ритмика». 
Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 
(индивидуальные и групповые) логопедические и психокоррекционные занятия 
с учащимися с выраженными речевыми, двигательными или другими 
нарушениями. 
Учебный курс «Ритмика» по расписанию проводится во вторую половину дня. 
На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии и 
психокоррекции по расписанию отводятся часы во вторую половину дня. Их 
продолжительность 15-25 минут. Группы комплектуются с учетом однородности 
и выраженности речевых, двигательных и других нарушений. Число учебных 
часов, выделяемых программой на коррекционные занятия, представлено в 
таблице. Число учебных часов в неделю (пятидневная неделя) I -4 класс : 
Коррекционно-развивающая область 
Ритмика 1 
Логопедические занятия 3 
Психокоррекционные занятия 2 
Итого: нагрузка 6 часов на класс 

Коррекция дефектов умственно отсталых обучающихся 
осуществляется в процессе всей учебно-воспитательной работы школы, как в 
учебное, так и во внеурочное время. Наиболее широкие возможности для 
коррекционной работы во внеурочной деятельности первоклассников играют 
разнообразные кружки и факультативы, объединяющие детей по склонностям 
и интересам. Принципы коррекционной направленности учебно-
воспитательного процесса являются ведущими: общая коррекционная работа 
дополняется коррекцией недостатков, характерных для отдельных групп 
обучающихся. Эта коррекционная работа дополняется, реализуется в 
процессе дифференцированного подхода к каждому обучающемуся 1 -3 
классов. Психологические и познавательные особенности и возможности
 овладения учебным материалом вызывают необходимость 
осуществления индивидуального подхода к учащимся. 

Диагностический минимум для первоклассников проводится два раза в 
год: на начало и конец учебного года. Углубленное индивидуальное 
обследование (если ребенок испытывает трудности в усвоении школьной 
программы, имеет отклоняющееся поведение и др.) позволяет выявить причины 
их трудностей, определить пути коррекции. 
 

2 класс 
Русский язык 

Пояснительная записка 
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Русский язык как учебный предмет является одним из ведущих предметов в 
основной общеобразовательной программе для детей c лѐгкой степенью 
умственной отсталости, так как от его усвоения во многом зависит успешность 
всего школьного обучения. 

Цель программы по предмету «Русский язык» - развитие устной и 
письменной речи обучающихся в единстве с развитием их мышления 
и формированием школьника как личности, повышение уровня психологической 
В функциональной готовности обучающихся с лѐгкой степенью 
умственной отсталости к изучению систематического курса предмета. 
Обобщить, дать представления об устройстве русского языка, о его 
использовании в процессе общения, об основных проблемах письменной речи 
и правилах, регулирующих грамотное письмо. 
программа по предмету «Русский язык» во 2 классе решает следующие задачи: 

0 -уточнениеи обогащение представлений об окружающей 
действительности, и овладение на этой основе языковыми средствами 
(слово, предложение, словосочетание) 
-формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 
коммуникативно-речевых навыков 

1 -овладение различными доступными средствами устной и письменной 
коммуникации для решения практико-ориентированных задач 

2 -коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности 
0 -формирование основ навыка полноценного чтения художественных 

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию 
1 развитие навыков устной коммуникации 
2 -формирование положительных нравственных качеств и свойств личности 

Общая характеристика учебного предмета младших классах учащимся 
с умственной отсталость даются самые элементарные сведения по 
грамматике, усвоение которых важно для выработки в них достаточно 
осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение 
элементарными знаниями по грамматике, прежде всего, необходимо для 
приобретения практических навыков устной и письменной речи, формирования 
основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса 
к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических 
умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение 
грамматике способствует их умственному и речевому развитию. 

0 В процессе изучения русского языка у обучающихся развивается 
зритель-ное восприятие и пространственная ориентировка на плоскости 
листа. Происходит совершенствование и развитие мелкой моторики 
пальцев рук. Усваиваются гигиенические правила письма. Содержание 
предмета направлено на формирование функциональной
 грамотности и коммуникативной компетентности. 
 

Обучение письму носит практическую направленность и тесно связано с 
другими учебными предметами. 
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Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 
элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны 
способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности 
школьников. 

Методы диагностики и критерии результативности 
Во 2 классе первое полугодие ведѐтся безотметочное обучение. Основная 

цель которого - сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать 
педагогический процесс гуманным и направленным на развитие личности 
ребѐнка. В течение этого периода целесообразно всячески поощрять и 
стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. На 
этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 
предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность еѐ 
осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 
контролем учителя, но и с определѐнной долей самостоятельности во 
взаимодействии с учителем и одноклассниками. Со второго полугодия во 2 
классе вводится отметочное обучение. 

1 В целом, оценка достижения учащимися с умственной отсталостью 
предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 
дифференцированного подходов. Усвоенные учащимися, даже незначительные 
по объѐму и элементарные по содержанию знания и умения, должны выполнять 
коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 
играют определѐнную роль в становлении личности обучающегося и овладении 
им социальным опытом. 

Диагностика достижения предметных результатов по предмету 
«Русский язык» проводится в 3 этапа: 

1 этап – сентябрь (первичная диагностика) 
2 этап - декабрь (промежуточная диагностика) 
3 этап - май (итоговая диагностика). 
Предметные результаты во 2 классе оцениваются по следующим 

критериям: 
0 баллов – не умеет, не научился 
1 балл - выполняет задания с помощью учителя 
2 балла - допускает ошибки, требуется частичная помощь учителя 
3 балла - выполняет всѐ самостоятельно 

Полученные данные заносятся в таблицу фиксации планируемых 
результатов обучения по предмету «Русский язык» 

Содержание учебного предмета 
Содержание учебного предмета «Русский язык» включает следующие 

разделы: 
- «Повторение» 
- «Звуки и буквы» - 
«Слово» 
- «Предложение» - 
«Повторение» 
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Повторение 
Основные задачи раздела: 

 Закрепление понятий «предложение», «схема 
предложения», «распространение предложений», «слово», 
«звук и буква» дифференцирование на слух и в 
произношении звуков 

- формирование умения определять значение слов, соотнося их с 
картинками 

- формирование умения правильно составлять предложения и их схемы - 
формирование умения записывать предложения по схеме 
- формирование умения списывать по слогам с рукописного и печатного 

текстов 
- формирование умения определять начало и конец предложения. 

Содержание раздела 
Составление предложений на основе демонстрации действий. Схема 

предложения. Обозначение на схеме правил записи предложений. 
Распространение предложений с помощью картинок. Запись по образцу 
предложений из 4 слов. 

Называние предметов различных родовых групп: игрушки, учебные вещи, 
фрукты, овощи, школьная мебель и др. Составление предложений с данным 
словом. Фиксация предложения в схеме и в тетради. Звуки и буквы. 
Определение места звука в слове (начало и конец). 

Звуки и буквы 
Основные задачи раздела: 

С формирование умения различать звуки и буквы 
С формирование умения дифференцировать гласные и согласные звуки на 

слух и в произношении 
С формирование умения проводить звукобуквенный анализ слов 
С формирование умения дифференцировать на слух и в произношении 

звонкие и глухие, свистящие и шипящие, твѐрдые и мягкие согласные 
С формирование умения правильно обозначать звуки соответствующими 

буквами на письме 
Содержание раздела 

 

Звуки гласные и согласные, их различение. Гласные и согласные буквы. 
Условное обозначение гласных и согласных звуков и букв в схеме (звуко-
буквенная схема). Запись слова в тетради по схеме. Составление предложения с 
заданным словом. 

Сравнение слов, отличающихся одним звуком, количеством звуков, их 
расположением. 

Ударение в двусложных словах. Знак ударения. Выделение ударного 
гласного по образцу и самостоятельно. 

Слог. Деление слов на слоги. Составление слов из данных слогов. 
Определение количества гласных в слове и количества слогов. 
Слогообразующая роль гласных. 
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Слова со звуками [и] и [й], различение их значений. Деление данных слов 
на слоги. Составление схемы слов и предложений. 
 

Слова со звуками [р] и [л]. Дифференциация их на слух и в произношении. 
Различение значений слов. 

Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах звонких 
и глухих согласных звуков соответствующими буквами. Различение значений 
слов. 

Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их. Обозначение их 
буквами. Звуко-буквенный анализ слов. Различение значений слов. 

Буквы е, ѐ, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. 
Запоминание написания слов с данными буквами. 

Согласные твѐрдые и мягкие, различение их. Определение значений слов. 
Обозначение на письме мягкости согласных буквами и, е, ѐ, ю, я; твѐрдости – 
буквами а, о, у, ы. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова. 
Дифференциация слов с твѐрдыми и мягкими согласными звуками на конце. 
 

Слово 
Основные задачи раздела: 

1. изучение слов, обозначающих предметы 
2. формирование умения различать слова по их отношению к родовым 

категориям 
3. формирование умения писать имена, фамилии людей и клички животных 
4. изучение слов, обозначающих действия 
5. знакомство с предлогом как отдельным словом 
6. формирование умения написания слов с непроверяемыми гласными 
 

Содержание раздела 
 

Предмет и его название. Их различение. Называние предметов, 
отвечающих на вопрос что? Выделение частей предметов и их названий. 
Постановка вопроса что? к слову и предмету. Угадывание предметов по 
названиям его частей. 

Различение сходных по назначению и по форме предметов. Их название. 
Обозначение обобщающим словом группы видовых предметов: игрушки, 

фрукты, посуда и т.д. 
Называние предметов, отвечающих на вопрос кто? Различение слова и 

предмета. Группировка предметов и их названий, отвечающих на вопрос кто? 
Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов, 

отвечающих на вопросы кто? 

0с  Гбо?
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Согласование слов, обозначающих действия, с названиями предметов. 
Различение названий предметов и названий действий по вопросам. 

Предлог как отдельное слово. Роль предлога в обозначении 
пространственного расположения предметов. Составление предложений с 
использованием предлога. 
 

Слова с непроверяемой гласной. Выделение слов-родственников из 
предложений. 

Предложение 
Основные задачи раздела: 

и закрепление знаний о правилах написания предложений 
и формирование умения в определении границ предложений и 

формирование умения строить простые предложения 
и формирование умения писать под диктовку простые по структуре 

предложения, написание которых не расходится с произношением 
Содержание раздела 

 

Составление предложений по предметным и сюжетным картинкам. 
Выделение предложения из речи или из текста. Правила записи предложения. 
Порядок слов в предложении. Графическое изображение предложения. 
Различие набора слов и предложений. 
Завершение начатого предложения с опорой на картинку и без неѐ. Ответы на 
вопросы. 
 

Повторение 
Основные задачи раздела - закрепить: 
1. умения различать звуки и буквы  
2. умения дифференцировать звонкие и глухие, свистящие и шипящие, 
твѐрдые и мягкие согласные; 
3. умения писать имена, фамилии людей и клички животных; 
4. умения различать названия предметов и названия действий по вопросам; 
5. умения строить и писать простые предложения; 
Содержание раздела 
Звонкие и глухие, твѐрдые и мягкие согласные. Мягкий знак на конце слова. 
Названия предметов, действий. Большая буква в именах и фамилиях людей, 
кличках животных. Предложение. 
Формы организации учебной деятельности, используемые на уроках по 
предмету «Русский язык»: 

Фронтальная форма работы применяется, когда все учащиеся 
одновременно выполняют одинаковую, общую для всех работу, всем классом 
обсуждают, сравнивают и обобщают ее результаты. Учитель ведет работу со 
всем классом одновременно, общается с учащимися непосредственно в ходе 
своего рассказа, объяснения, показа, вовлечения школьников в обсуждение 
рассматриваемых вопросов. 
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Фронтальная форма работы применяется при умении ориентироваться в 
тетради; написании слов, предложений на доске, в тетради; выполнении работ 
к раздаточным материалом; написании слов и предложений под диктовку; 
составлении и анализе простых предложений; составлении слов и предложений 
к использованием условно-графического изображения; работе с учебником; 
определении количества слов в предложении; составлении предложений по 
картинке; подборе предложений к рисункам; записи слов и предложений по 
образцу; анализе схем предложений; наблюдении за отдельным написанием 
«маленького» слова в схеме и на доске; назывании предметов различных 
родовых групп; работе с деформированным предложением. 

Групповая (звеньевая) форма применяется для решения всех основных 
дидактических проблем: закрепления и повторения, изучения нового 
материала. Однородная групповая      работа предполагает выполнение 
небольшими     группами     обучающихся одинакового для     всех
 задания, а дифференцированная – выполнение различных 
заданий разными группами. 

Групповая форма работы применяется при составе слов и предложений 

из разрезной азбуки; написании букв согласных и гласных; составлении и 
анализе простых предложений из двух-трех слов; составлении слов и 
предложений с      использованием          условно-графического изображения; 
написании слов и предложений на доске и в тетрадях; проговаривании слов с 
последующей записью; записи слов и предложений по образцу; назывании 
предметов различных родовых групп. 

Парная форма применяется, когда в группе работают два человека. Во 
время работы учитель помогает парам и фиксирует удачи и неудачи в 
организации. 

Парная форма работы используется при написании слов и предложений в 
тетради; выкладывании из разрезной азбуки слогов, слов и предложений; умении 
ориентироваться в тетради; списывании текста; анализе схем предложений; 
работе с учебником; определении количества слов в предложении; составлении 
предложений по картинке; подборе предложений к рисункам; работе с 
деформированным предложением. 

Индивидуальная форма организации работы обучающихся 
предусматривает самостоятельное выполнение учеником заданий, а также 
индивидуальную помощь педагога конкретному обучающемуся. 
Индивидуальная форма работы используется на всех этапах урока, для решения 
различных дидактических задач: усвоение новых знаний и их закрепление, 
формирование и закрепление умений и навыков, повторение и обобщение 
пройденного материала. 

Индивидуальная форма работы применяется в тетради по обводке; 
написании элементов букв на доске по контуру и без; работа по индивидуальным 
карточкам; выполнении работ с раздаточным материалом; списывании слов, 
текста из 2-3 предложений; работе с учебником; определении количества слов в 
предложении; составлении предложений по картинке; подборе предложений к 
рисункам; назывании предметов различных родовых групп; работе с 
деформированным предложением. 
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Чтение 
Пояснительная записка 

Цель учебного предмета «Чтение» - формирование у обучающихся 
навыка сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения. 
Направленность уроков чтения на социализацию личности умственно 
отсталого ребѐнка на коррекцию и развитие речемыслительных способностей 
детей, на формирование эмоционального отношения к действительности и 
нравственных позиций поведения 
Задачи: 
 

 научить детей читать доступный их пониманию текст, 
 научить детей осмысленно воспринимать прочитанное. 
 научить последовательно излагать мысли в устной и письменной форме. 
 корректировать недостатки эмоционально-личностного и социального 

развития; 
 воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 
 формирование у них техники чтения: правильного (без искажения 

звукового состава слов и с правильным ударением) и выразительного чтения, 
обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым 
словом формирование у детей навыков сознательного чтения: читать 
доступный пониманию текст вслух, шѐпотом, а затем и про себя, осмысленно 
воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, 
давать оценку их поступкам во время коллективного анализа; 

 развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы 
учителя, спрашивать одноклассников о непонятных словах, делиться 
впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту 
словесные картинки, коллективно обсуждать предполагаемый ответ. 

Для чтения во 2 классах подбираются доступные для детей произведения 
устного народного творчества, рассказы и сказки русских и зарубежных 
писателей, доступные пониманию детей деловые и научно-популярные статьи. 
В основе расположения произведений в книгах для чтения лежит тематический 
принцип. В каждом последующем продолжается и расширяется заявленная в 
предыдущем классе тематика, тем самым обеспечивается концентричность 
расположения учебного материала, создающая условия для пошагового 
расширения знаний и представлений, для регулярного повторения ранее 
усвоенных тем. Обучение чтению во 2 классе начинается с послебукварного 
периода. Задачи этого этапа: закреплять навыки плавного послогового чтения 
ранее усвоенных слоговых структур, учить читать новые слоговые структуры в 
словах, совершенствовать звуко-буквенный анализ отдельных слов. 

Продолжать работу над дикцией и выразительностью речи. 
Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом 
году обучения. 

Постоянное внимание уделять формированию навыка правильного чтения, 
которым дети с нарушением интеллекта овладевают с большим трудом в силу 
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особенностей психического развития, что затрудняет понимание содержания 
прочитанного и тормозит развитие темпа чтения. Переход на более совершенные 
способы чтения вслух осуществляется постепенно и проходит ряд этапов от 
аналитического (слогового) чтения к синтетическому (целым словом). 

Каждый из этапов развития навыков чтения имеет свои трудности и требует 
подбора специальных методов и приѐмов обучения. Усвоение содержания 
читаемого осуществляется в процессе анализа произведения, 
направленного на выяснение информации, заложенной в тексте, смысловых 
связей между описанными событиями и действиями героев. В процессе анализа 
произведения важно не нарушать непосредственного переживания детей за 
судьбы героев, добиваясь точности эмоционального восприятия за счѐт 
выразительного чтения текста учителем и вопросов, помогающих адекватно 
оценивать психологическое состояние действующих лиц, напряжѐнность 
ситуации. От класса к классу возрастает уровень требований к 
самостоятельности обучающихся в проведении разбора читаемого, в 
оценке поступков героев в мотивации этих поступков, в выделении 
непонятных: слов. Школьники овладевают умением правильно и 
последовательно пересказывать содержание несложного по фабуле 
произведения, учатся обмениваться мнениями по теме текста с 
привлечением собственного опыта. Такая работа обеспечивается подбором 
текстов, соответствующих интересам обучающихся, и целенаправленными
 вопросами учителя. Для     каждого     года обучения 
определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, навыкам 
устной речи. Как уже говорилось ранее, эти требования формируются по двум 
уровням, исходя из возможностей детей и динамики их продвижения. 
Принципы отбора материала по предмету «Чтение» определены принципами 
для обучения умственно отсталых детей специальной дидактики. Она 
обосновывает особенности реализации общедидактических     принципов в 
общеобразовательной школе для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Наглядно-практический принцип предусматривает взаимосвязь с 
интеллектуальными операциями, которые проделывает ребенок, способствует 
коррекции и укреплению     основ     познавательной деятельности детей-
олигофренов, развитию их личностных качеств. 
Принцип коррекционно-воспитательного обучения выражается в требовании 
осуществлять обучение и воспитание не только через отбор учебного материала, 
но и через всю систему школьных учебно-воспитательных мероприятий, 
положительно влияющих на формирование личности ребенка. 
Принцип доступности — это не только соответствие учебного материала, 
трудовых заданий возрасту школьников, уровню их развития, подготовленности, 
имеющимся знаниям, опыту, но и индивидуальным особенностям ребенка. 
Доступность не снижает значения фронтального вида работы, но требует в 
процессе обучения строгого учета индивидуальных особенностей детей. Для 
этого нужно хорошо знать каждого воспитанника. 
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Среди умственно отсталых школьников встречаются дети как со 
значительно заторможенной мыслительной деятельностью, так и 
расторможенные: чрезмерно подвижные, импульсивные. Ученики первой 
категории с трудом включаются в работу, выполняют задание медленно, не 
проявляют инициативы, а иногда совсем выключаются из учебного процесса. 
Таких обучающихся необходимо выводить из застойного состояния, 
почаще обращаться к ним с вопросами и заданиями. Очень полезно давать им 
поручения такого характера, как раздать материалы и инструменты, собрать их 
и т. д. Во время работы следует больше подходить к таким детям, 
соответствующими вопросами     или репликами     
активизировать     процесс их деятельности. 
Расторможенные же дети не обдумывают задачу, поставленную учителем, они 
тотчас же приступают к выполнению. Основная задача в работе с такими детьми 
— преодоление их торопливости, выработка у них навыка пред- продумывания 
своих действий и умение их регламентировать. В индивидуальной работе с 
такими детьми-школьниками надо соблюдать особую выдержанность и 
спокойствие. 
 

Принцип сознательного обучения требует активного включения аномальных 
детей в познание изучаемых предметов и явлений. Умственно отсталые дети 
должны уметь сознательно применять знания в конкретных практических 
ситуациях. Активность ребенка стимулируется самостоятельным выполнением 
посильных заданий, подчеркиванием его успехов. Надо добиваться, чтобы дети 
не механически зазубривали учебный материал, сообщаемые им сведения, а 
усваивали его осмысленно, целенаправленно. 
Принцип систематичности и последовательности должен трактоваться не 
только применительно к содержанию программного материала, его 
расположению, преемственности обучения. Необходимо соблюдать при этом и 
последовательность действий ученика и учителя, диктуемую логикой трудовых 
процессов. 

Для лучшего закрепления и прочного усвоения материала важна 
вариативность повторения, при которой каждый раз вносится что-то новое в 
содержание учебного материала, в характер его содержание чтения (круг 
чтения). Произведения устного народного творчества (сказка, былина, предание, 
легенда). Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 
зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях. 
Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная 
литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия и пр. 
Примерная тематика произведений: 
произведения о Родине, героических подвигах во имя Родины, об отношении 
человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и 
товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, 
совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 
Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, 
рассказы, рассказы-описания, стихотворения. Ориентировка в 
литературоведческих понятиях: 
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― литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, 
былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография 
писателя. 
― присказка, зачин, диалог, произведение. 
― герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 
― стихотворение, рифма, строка, строфа. 
― средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм). 
― элементы книги: переплѐт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, 
предисловие, послесловие. 
Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 
произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. 
Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков 
беглого чтения. 
Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение 
главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и 
оценка поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного 
отношения к событиям и персонажам. Деление текста на части и их 
озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий и подробный пересказ 
произведения или его части по плану. 
Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. 
Обсуждение прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение 
дневников внеклассного чтения (коллективное или с помощью учителя). 
 

Речевая практика 
Пояснительная записка 

 

Цель учебного предмета «Речевая практика» - развитие речевой 
коммуникации школьников с нарушениями интеллекта для осуществления 
общения с окружающими людьми. 

Обучение устной речи во 2 классе ориентировано на развитие речевой 
коммуникации обучающихся как способности общаться с окружающими 
людьми в различных ситуациях. Во 2 классе решаются
 специфические задачи: расширяются возможности понимания 
учащимися обращенной речи, в том числе за счет включения упражнений на 
прослушивание знакомой речи в записи, совершенствуются диалогические 
умения школьников, а также много внимания уделяется развития у них умения 
участвовать в контекстном диалоге, составлять развѐрнутые связные 
высказывания с опорой на план. Несомненно, самыми актуальными
 задачами     остаются развитие интонационной и     жестово-
мимической выразительности. 

Основной формой организации деятельности детей на уроках речевой 
практики является речевая ситуация (тематическая ролевая игра), позволяющая 
воспроизвести базовые условия естественного общения. Речевые навыки, 
сформированные в речевых ситуациях, переносятся в спонтанное общение. 
Принципы отбора материала по учебному курсу «Речевая практика» опре-
делены принципами для обучения умственно отсталых детей специальной 
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дидактики. Она обосновывает особенности реализации общедидактических 
принципов в общеобразовательной школе для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Наглядно-практический принцип предусматривает взаимосвязь с 
 

интеллектуальными операциями, которые проделывает ребенок, способствует 
коррекции и укреплению основ познавательной деятельности детей-
олигофренов, развитию их личностных качеств. 
Принцип коррекционно-воспитательного обучения выражается в требовании 
осуществлять обучение и воспитание не только через отбор учебного материала, 
но и через всю систему школьных учебно-воспитательных мероприятий, 
положительно влияющих на формирование личности ребенка. 
Принцип доступности — это не только соответствие учебного материала, 
трудовых заданий возрасту школьников, уровню их развития, подготовленности, 
имеющимся знаниям, опыту, но и индивидуальным особенностям ребенка. 
Доступность не снижает значения фронтального вида работы, но требует в 
процессе обучения строгого учета индивидуальных особенностей детей. Для 
этого нужно хорошо знать каждого воспитанника. 
 

Среди умственно отсталых школьников встречаются дети как со 
значительно заторможенной мыслительной деятельностью, так и 
расторможенные: чрезмерно подвижные, импульсивные. Ученики первой 
категории с трудом включаются в работу, выполняют задание медленно, не 
проявляют инициативы, а иногда совсем выключаются из учебного процесса. 
Таких обучающихся необходимо выводить из застойного состояния, 
почаще обращаться к ним с вопросами и заданиями. Очень полезно давать им 
поручения такого характера, как раздать материалы и инструменты, собрать их 
и т. д. Во время работы следует больше подходить к таким детям, 
соответствующими вопросами     или репликами     активизировать     
процесс их деятельности. Расторможенные же дети не обдумывают 
задачу, поставленную учителем, они тотчас же приступают к выполнению. 
Основная задача в работе с такими детьми — преодоление их торопливости, 
выработка у них навыка предварительного продумывания      своих
 действий      и умение      их регламентировать.      В 
индивидуальной работе с такими детьми-школьниками надо соблюдать особую 
выдержанность и спокойствие. 
Принцип сознательного обучения требует активного включения аномальных 
детей в познание изучаемых предметов и явлений. Умственно отсталые дети 
должны уметь сознательно применять знания в конкретных практических 
ситуациях. Активность ребенка стимулируется самостоятельным выполнением 
посильных заданий, подчеркиванием его успехов. Надо добиваться, чтобы дети 
не механически зазубривали учебный материал, сообщаемые им сведения, а 
усваивали его осмысленно, целенаправленно. 
Принцип систематичности и последовательности должен трактоваться не 
только применительно к содержанию программного материала, его 
расположению, преемственности обучения. Необходимо соблюдать при этом и 
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последовательность действий ученика и учителя, диктуемую логикой трудовых 
процессов. 

Для лучшего закрепления и прочного усвоения материала важна 
вариативность повторения, при которой каждый раз вносится что-то новое в 
содержание учебного материала, в характер его усвоения. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Задачи раздела «Речевая практика»: 

и Ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции 
всех составляющих речевой акт компонентов; 

и Помочь детям ускорить и обобщить имеющийся у них речевой опыт: и 

Улучшить качественные характеристики устной речи, как 
звукопроизношение, темп, ритм, дикция, интонация, 
выразительность; 

и Способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся. 
и Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний 

детей 
и Учить строить устные связные высказывания; и 

Воспитывать культуру речевого общения. 
 

Характерное для детей с умственной отсталостью недоразвитие и 
нарушение речи обуславливают специфику обучения их русскому языку в 
школе. Она выражена в том, что программа образования носит в основном 
элементарно – практический характер, при этом ведущим коррекционным 
принципом, объединяющим и организующим все разделы программы, является 
речевая практика. 

Введение в программу «Русский язык» раздела «Речевая практика» (2 класс) 
обусловлено несовершенством речевой практики умственно отсталых младших 
школьников, что задерживает развитие их речи как средства общения, 
затрудняет включение детей в разнообразные формы коммуникации. Уровень 
речевого общения детей с нарушением интеллекта не может обеспечить 
успешного освоения учебного материала любого из учебных предметов. 
Учебный предмет «Речевая практика» включает в себя несколько разделов с 
постепенным расширением и усложнением учебного материала. 

«Школьная жизнь» 
«Игры детей» 
«Играем в сказку» 
«Я дома» 
«Я за порогом дома» 
«Я и мои товарищи» 
«Мир и природы» 
«Любимое занятие» 

 

Речевая практика 
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Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 
инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. 
Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. 
Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном 
виде. 
-Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 
предложению). 
-Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 
предложений. 
-Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с 
аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 
-Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 
Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование 
силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и 
жестов в общении. 
Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила 
речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и 
др.). Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 
Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 
Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 
Организация речевого общения 
Базовые формулы речевого общения 
 

1. Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и 
отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое 
обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. 
Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к 
сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 
Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). 
Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, 
мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 
обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной 
открытке. 
2. Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», 
«Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься 
пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень 
приятно!», «Рад познакомиться!»). 
3. Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 
прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 
«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с 
помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. 
Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в 
глаза человеку. 
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4. Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной 
ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», 
«пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в 
зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных 
формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с 
помощью обращений. 
5. Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», 
«Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании 
«Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 
6. Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в 
гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с 
праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 
Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе 
…», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, 
взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 
Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу 

подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и 
подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как 
хорошо ты …», «Как красиво!» и др. 
 
 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 
телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 
автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону 
(«Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно попросить 
(позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные 
реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на 
уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 
Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, 
…», «Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я 
…». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 
Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность 
как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. 
Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка 
благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 
поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)».«Спасибо, и тебя (Вас) 
поздравляю»). 
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Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и 
без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я 
нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. 
Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при 
извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 
Слова поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, 
подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» 
Примерные темы речевых ситуаций 
«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 
«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в 
секции, в творческой студии) 
«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в 
т.ч. в экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.) 
«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 
Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 
коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации 
их жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» 
для отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть 
организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!»,
 «Знакомство во     дворе», «Знакомство в гостях». 
Алгоритм работы над темой речевой ситуации 
Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 
Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 
Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и 
формулирование вопросов учителю, одноклассникам. Конструирование 
диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 
Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, 
сюжета игры, его вариативности. 
Моделирование речевой ситуации. 
Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) 
по теме ситуации. 
Содержание учебного предмета «Речевая практика» во 2 классе 
1.Аудирование Развитие у детей у детей способности воспринимать и понимать 
обращенную к ним речь. Слушание и запоминание ряда речевых комплексов и 
слов (2 слога, 2 – 3 слова).Слоги и слова с рядом свистящих и шипящих звуков, 
дифференциация свистящих и шипящих звуков. Слоги и односложные слова со 
стечением двух – трех согласных. Слова, близкие по звучанию. 
2.Дикция и выразительность речи Отработка у школьников четкости 
произношения, эмоциональной выразительности речи. Голос, сила голоса. 
Индивидуальные и хоровые упражнения с использованием силы голоса. Мимика 
и жесты. Лицо, выражение лица. Практическое использование мимики в речевых 
ситуациях. 
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3.Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. В содержание 
раздела входит перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным 
темам, связанных со школьной жизнью и бытом детей, их играми, 
взаимоотношениями с окружающими. Тематика речевых ситуаций: игры детей, 
моя семья, доктор Айболит, Мойдодыр, юный художник, разговор по секрету, я 
в зеркале, разговор с игрушкой, в гостях у бабушки, на школьной перемене, 
любимое занятие и др. Рассказ и не рассказ, тема рассказа, ее обсуждение. 
Заголовок к речевой ситуации. Активизация, обогащение, уточнение словаря по 
теме. Составление предложений с опорой на заданную синтаксическую 
конструкцию. Фиксация символами каждого предложения. Составление из 
символов связного высказывания из 3 – 5 предложений. Использование личных 
местоимении вместо существительного для связи предложений в тексте. 
Использование известных, новых слов в ролевой игре по теме. 
4.Культура общения. Проведение специальной работы по обогащению речи 
обучающихся словами, оборотами, служащими для выражения 
благодарности, просьбы, приветствия. Выражение благодарности. Вежливые 
слова. Тон речи. Речевое внимание к собеседнику. Поведение собеседников 
в ходе беседы. Тренировочные упражнения на готовом речевом материале. 
 

Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов 
освоения программы учебного предмета 

Результаты овладения АОП выявляются в ходе выполнения 
учащимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 
- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, 

творческие). 
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 
как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 
 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
«удовлетворительно» (зачѐт), если учащиеся верно выполняют от 35% до 50% 
заданий; «хорошо» ― от 51% до 65% заданий, «очень хорошо» (отлично) 
свыше 65% (Оценивание по предметным областям прилагается). 
 

Математика 
Пояснительная записка 

Цель учебного предмета: социальная реабилитация и адаптация обучающихся 
с интеллектуальным нарушением в современном обществе. Задачи учебного 
предмета: 
1. формирование доступных учащимся математических знаний и умений 
практически применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных 
предметов; - подготовка обучающихся к овладению трудовыми знаниями и 
навыками; 
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2. максимальное общее развитие обучающихся средствами данного учебного 
предмета, коррекция недостатков развития познавательной деятельности и 
личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика 
на различных этапах обучения; 
3. воспитание у школьников целеустремлѐнности, трудолюбия, 
самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, 
аккуратности. 
4. формирование доступных умственно учащимся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, 
необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 
житейских и профессиональных задач и развитие способности их использования 
при решении соответствующих возрасту задач; 
5. коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 
6. формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 
настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 
любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое 
дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 
Основные направления коррекционной работы: 
 развитие абстрактных математических понятий; 
 развитие зрительного восприятия и узнавания; 
 развитие пространственных представлений и ориентации; 
 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 
 развитие речи и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
Контроль достижения учащимися уровня сформированности программного 
материала осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в 
следующих формах: устный опрос, письменные и практические работы. Наряду 
с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по математике 
учитель проводит 1—2 раза в четверть контрольные работы. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 
Математика - важный общеобразовательный предмет, который готовит 

обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 
овладению доступными профессионально - трудовыми навыками. 
Содержание курса математики располагает необходимыми
 предпосылками для развития 
познавательной деятельности, личностных качеств ребѐнка, воспитания 
трудолюбия,            самостоятельности,            терпеливости,            настойчивости, 
любознательности, формирование умения планировать свою деятельность, 
осуществлять контроль и самоконтроль. 
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Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано 
с другими учебными предметами, жизнью, готовить обучающихся к 
овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить 
использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 
 

Содержание программы 
 

Нумерация 
Отрезок числового ряда 11—20. 
Образование, чтение, запись чисел в пределах 20. Цифры, их количество. 
Числа первого и второго десятков. 
Числа однозначные и двузначные. Единицы, десятки. Умение отложить любое 
число в пределах 20 на счѐтах. 
Сравнение чисел. Знаки >, <, =. 
Разложение двузначных чисел на разрядные слагаемые (15 = 10 + 5). Счѐт по 
единице, по 2, по 5, по 3, по 4 в пределах 20 в прямом и обратном порядке. 
 

Единицы измерения и их соотношения 
 
Единицы измерения длины: сантиметр, дециметр. Обозначения: 1 см, 1 дм. 
Соотношение: 1 дм = 10 см. 
Единицы измерения времени: час, месяц. Обозначения: 1 ч, 1 мес. 
Часы. Циферблат. Определение времени с точностью до часа. 
Запись чисел, выраженных одной единицей измерения — стоимости, длины, 
времени. 
 

Арифметические действия 
 

Называние компонентов и результатов действий сложения и вычитания (в 
речи учителя). 

Сложение десятка и однозначного числа и соответствующие случаи 
вычитания. 

Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд. Вычитание из 
20 однозначных и двузначных чисел. 

Действия с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, 
стоимости, времени). 

Понятия больше на ..., меньше на. . . . Решение примеров на увеличение и 
уменьшение числа на несколько единиц. 
 

Арифметические задачи 
Простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

Задачи в два действия, составленные из ранее изученных простых задач. Запись 
ответа. 
 

Геометрический материал 
Овал. Луч. Построение луча. 
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Угол. Угол прямой, тупой, острый. Вершины, стороны углов. Чертѐжный 
угольник, его использование при различении видов углов. Вершины, стороны, 
углы в треугольнике, квадрате, прямоугольнике. Измерение и построение 
отрезков заданной длины (одной единицей измерения). 
Построение произвольных углов разных видов. Построение прямого угла с 
помощью чертѐжного угольника. 
Построение геометрических фигур по их вершинам. 
 

Рекомендуемые практические упражнения 
 
Получение любого числа в пределах 20. Сложение чисел в пределах 20 с 
помощью раздаточного материала («бусы», «кораблики», «кубики», «бруски» и 
др.). 
Тематические экскурсии в магазин, отделы: хлебный, бакалейный, 
кондитерский, молочный, канцтовары. Ценники. Определение и сравнение цен 
молочных, хлебобулочных и кондитерских изделий, канцелярских товаров. 
Определение массы бакалейных товаров (упаковки по 1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг). 
Упаковка овощей (картофель, лук, сладкий перец, баклажаны и др.) — сетки 
по 5 кг, 10 кг. 

Устройство часов. Циферблат, стрелки. Движение стрелок. Определение 
времени с точностью до 1 часа, получаса. Режимные моменты в школе: 
определение по часам начала завтрака, обеда, прогулки. Нахождение прямых 

углов в окружающих предметах. 
Мир природы 

Пояснительная записка 
 

Парадигма современного образовательного учреждения как развивающейся 
системы уже на начальном уровне образования предполагает уделять большое 
внимание формированию природоведческих знаний, соответствующих 
современному уровню представлений о      природе.      Усвоение детьми 
систематических и последовательных знаний об окружающем мире природы, ее 
объектах и явлениях становится обязательным компонентом образования и 
воспитания детей, так как заложенные на их основе первичные представления о 
среде обитания человека позволят в дальнейшем формировать правильное и 
гуманное мировоззрение, создадут необходимые условия для успешного 
усвоения всего цикла природоведческих дисциплин. 
Результаты, полученные в ходе изучения представлений о мире природы у детей 
с интеллектуальными нарушениями, дают основание считать, что уже на ранних 
этапах обучения возможно начинать организованную работу по формированию 
различных представлений о природе и природных явлениях, готовить детей к 
последующему изучению систематического курса природоведческих дисциплин, 
что сформирует необходимую основу для их успешного усвоения. Кроме того, 
изучение целостности мира природы и 
человека в младших классах будет способствовать развитию мировоззренческих 
взглядов, необходимых для становления личности. 
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с учетом вышеизложенного примерная рабочая программа учебного предмета 
«Мир природы и человека» создана для образовательных учреждений, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 
Предмет «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 
естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у 
обучающихся начальных классов понятийного мышления на основе 
сведений о живой и неживой природе. 
Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 
дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 
– полисенсорности восприятия объектов; 
– практического взаимодействия обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями с предметами познания, по возможности в натуральном виде 
в естественных условиях; 
– накопления представлений об объектах и явлениях окружающей среды через 
взаимодействие с различными носителями информации; 
– закрепления представлений в различных формах и видах деятельности; 
– постепенного усложнения содержания, преемственности изучаемых тем. 
С одной стороны, содержание примерной рабочей программы курса «Мир 
природы и человека» базируется на знакомых детям объектах и явлениях 
окружающего мира и дает учителю возможность постепенно углублять 
сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи 
между объектами, явлениями и состояниями природы. 
С другой стороны, предмет «Мир природы и человека» должен заложить основы 
для изучения в дальнейшем таких базовых предметов, как «Природоведение», 
«Естествознание» и «География», создать преемственную систему знаний. 
Цели образовательно-коррекционной работы 
Предмет «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно-
образовательные и воспитательные задачи: 
уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дает 
новые знания об основных ее элементах; на основе наблюдений и простейших 
опытных действий расширяет 
представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах 
приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 
вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 
устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, 
отмечать фенологические данные; 
формирует первоначальные знания обучающихся о природе своего края; 
конкретизирует понятийный аппарат, развивает аналитико-синтетическую 
деятельность обучающихся на основе предоставляемого материала; 
вырабатывает умения делать элементарные выводы, устанавливать несложные 
причинно-следственные связи; 
формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности 
человека, учит детей бережному отношению к природе. 
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Общая характеристика учебного предмета 
«Мир природы и человека» построен по концентрическому принципу, а также 
С учетом преемственности тематического планирования навесь курс обучения. 
Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение 
года, дополнять их новыми сведениями. 
Описание места учебного предмета в учебном плане 
Предмет «Мир природы и человека» входит в обязательную часть учебного 
плана для детей с интеллектуальными нарушениями в предметной области 
«Естествознание» и служит пропедевтической основой для изучения предметов 
естествоведческого характера «Природоведение», «Биология», «География». 
Личностные результаты освоения предмета 
Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями очень важно, чтобы 
все обучение носило практический характер. Поэтому помимо 
предметных результатов освоения программы в курсе «Мир природы 
и человека» реализуется формирование личностных умениями и навыков. 
Для детей с интеллектуальными нарушениями эти действия носят 
характер жизненных компетенций. В курсе «Мир природы и человека» 
представлены многообразные задания, иллюстративный и текстовый 
материал на развитие следующих личностных умений и навыков: 
- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 
- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении; - способность вступать в 
коммуникацию со взрослыми по вопросам 
-сопровождения учебного процесса и создания специальных условий для 
пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; -
способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, 
при взаимодействии в совместной деятельности; 
- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и 
повседневной жизни; - владение навыками коммуникации и принятыми 
ритуалами социального 
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 
- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 
организации через содержание курса «Мир природы и человека»; - осмысление 
социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных ролей; 
-овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 
Для решения задачи социальной адаптации важнейшим является развитие 
коммуникативной функции речи, формирование культуры и стиля речи с тем, 
чтобы развивать у обучающихся с интеллектуальными нарушениями умение 
общаться и использовать полученные знания в различных социальных 
ситуациях в жизни. Умение задать вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос 
помогает установить конструктивное общение, например, в поликлинике, 
аптеке, магазине и т.д. 
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Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также через 
специально организованную на уроке работу по освоению обще учебных 
навыков, таких как: выслушивание инструкции или установки на деятельность в 
ходе урока, планирование работы, отчет о работе и т. д. 
Таким образом, процесс изучения курса «Мир природы и человека» должен быть 
направлен на овладение следующими коммуникативными навыками: -
умением вступать в контакт и работать в группах; умением использовать 
принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками, 
сверстниками, учителями; умение обращаться за помощью и принимать помощь; 
-умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 
деятельности и быту; сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать 
с людьми; договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 
объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 
взаимодействия с окружающими. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Второй год обучения продолжает закладывать основу для формирования у 
обучающихся базовых представлений о природе. Порядок изучения тем, а 
также время и количество часов, отведенное для изучения каждой из них, 
могут быть изменены учителем. Содержание дисциплины предусматривает 
знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает 
возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между 
природными явлениями и жизнью человека. Содержание программы одного 
периода обучения от другого отличается увеличением объема 
предъявляемого учебного материала, его усложнением и расширением, 
сложностью видов работ по той или иной теме. 

Структура предмета представлена следующими разделами: «Сезонные 
изменения», «Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и 
«Безопасное поведение»). 

Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, 
отдельные темы по этому разделу расположены в разделах «Сезонные 
изменения», «Неживая природа», «Живая природа». 
Неживая природа 
Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и 
ночью: солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время 
суток: утро, день, вечер, ночь, их признаки. Деятельность человека в течение 
суток. Земля: песок, камни, глина. Солнце – источник тепла и света. 
Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни растений, 
животных, человека; о влиянии солнца на смену времен года. 
Сезонные изменения в природе Сезонные 
изменения в неживой природе 
Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, греет слабо, 
жизнь замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, все оживает. Солнце 
весной и осенью. Знакомство с временами года и их названиями. 
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Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях 
неживой природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, 
ветер, дождь, снег, снегопад, таяние снега, сосульки. Погода. Наблюдения за 
изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. 
Растения и животные в разное время года 
Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний 
покой деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, 

цветение деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха
1
.Наблюдения и описания 

зимующих птиц: ворона, воробей. Животные зимой. Медведь, заяц. Одежда 
людей, игры детей в разное время года 
Живая природа 
Растения 
Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, 
кустарники, травы, цветковые растения(различия этих групп не разбираются). 
Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. Наблюдения за жизнью 
растений в своей местности: рост, цветение, образование плодов и семян; 
приспособление к смене времен года. Элементарные представления о 
приспособлении растений к разным условиям жизни: растения жарких стран, 
растения стран с холодным климатом, их сравнение. 
Животные 
Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие 
животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). 
Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным 
условиям жизни: животные жарких стран, животные стран с холодным 
климатом, их сравнение. Знакомство с животными своей местности. Понятие о 
месте обитания, повадках, приспособлении к смене времен года (1–2 хорошо 
знакомых животных). 
Человек. Безопасное поведение 
Пол, возраст, имя, фамилия. Внешний облик человека: голова, шея, туловище, 
руки, ноги. Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. Первая помощь при 
порезах, ожогах кожи. Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, 
подбородок. Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 
Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза – орган 
зрения, ухо – орган слуха и т. д. Профилактика травматизма и заболеваний 
органов чувств человека. 
Повторение. Долгота дня: вспомнить о влиянии солнца на смену времен года. 
Сутки, части суток. Формирование понятий об изменении долготы дня и ночи в 
разные времена года. Связь продолжительности дня летом с большей 
активностью солнца, большим количеством солнца и тепла. 
Сезонные изменения в природе: названия времен года, знакомство с 
названиями месяцев. Наблюдение за положением солнца в течении суток. 
Формирование представлений о явлениях неживой природы: похолодание, 
дожди, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лед, 
замерзание водоемов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, 
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жара, дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их описание в речи. 
Растения и животные в разные времена года. Детские игры и труд человека в 
разные времена года. Работа в саду и огороде. 
Растения: комнатные растения, названия и отличительные признаки. 
Светолюбивые и тенелюбивые растения. Уход за комнатными растениями. 
Огород. Овощи (3 – 5 названий). Особенности произрастания Названия и 
признаки. Овощи в питании человека. Сад. Фрукты (3 – 5 названий). 
Особенности произрастания Названия и признаки. Фрукты в питании человека. 
Растения садов и огородов моей местности. 
Животные: сравнение домашних и диких животных. Кошка – рысь. Собака – 
волк. Внешний вид, питание, название детенышей, повадки, места обитания. 
Необходимые условия для жизни животных. Разнообразие пород кошек и собак. 
Их повадки. Отношение человека к животным. Рыбы (2 – 3 названия). Внешний 
вид, среда обитания, питание, образ жизни. Использование рыб человеком и 
охрана природы. 
Человек: гигиена тела человека, закаливание. Питание человека. Органы 
пищеварения (элементарные представления). Значение овощей и фруктов в 
питании человека. Профилактика пищевых отравлений. 
Вода: формирование представлений о различных состояниях воды, о воде в 
природе. Начало работы по формированию понятия «температура». 
Практические работы на определение прозрачности воды, текучести, проведение 
наблюдений за изменением состояния воды (вода, лед, пар). Вода в виде 
различных атмосферных осадков. 

МУЗЫКА 2 КЛАСС 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального 
искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной 
деятельности. 
Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части 
духовной культуры. 
Задачи учебного предмета: 

накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 
получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными 
знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями); 

приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 
музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию 
музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и 
др.; 

развитие способности получать удовольствие от музыкальных 
произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, 
приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности; 

формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 
организации обыденной жизни и праздника; 
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развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных 
процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся; 
Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 
композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной 
дополнительностью используемых методов. 

Музыкально- образовательный процесс основан на принципе 
индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, 
взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической      перспективы, 
комплексности обучения, доступности, систематичности и последовательности, 
наглядности. 
Содержание учебного предмета 
В содержание программы входит овладение учащимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и 
объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, 
хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных 
инструментах детского оркестра. 

Содержание программного материала уроков состоит из элементарного 
теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, 
музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных 
упражнений. 
Восприятие музыки. 
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 
музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 
общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 
Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 
Слушание музыки 
Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 
характера. 
Развитие умения различать звуки по высоте (высокие - низкие) и длительности 
(долгие - короткие). 
Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в 
музыкальных произведениях. 
Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: 
ансамбль, оркестр. 
Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, 
флейта. 
Хоровое пение. 
Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; 
музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 
Используемый песенный материал должен быть доступным по смыслу, 
отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой ритмический 
рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям 
организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 
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Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 
общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 
Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 
колыбельные песни и пр. 
Пение 
Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 
предыдущих классах, а также на новом материале. Исполнение песенного 
материала в диапазоне до1 — до2. 
Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на 
всем диапазоне. 
Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы и 
индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 
сопровождения учителя и инструмента (а капелла). 
Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание 
исполнения. 
Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные 

отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные 
звуки в зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни. 
Элементы музыкальной грамоты 

ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 
ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ― forte, 

тихая ― piano). 
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 
Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 
композиторов-классиков и современных авторов. 
Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 
Игра на музыкальных инструментах 
Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, обучение игре на 
металлофоне. 

Изобразительное искусство 
Пояснительная записка 

Цель учебного предмета: формирование интереса к изобразительной 
деятельности и еѐ результатам. 
Задачи учебного предмета: 
-воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к 
познанию, доброжелательности и др.); 
-воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельностью; 
-знакомство обучающихся с отдельными произведениями
 изобразительного, декоративно-прикладного и народного 
искусства, развитие эстетических чувств 
-понимания красоты окружающего мира; 
-развитие познавательной активности, формирование у школьников приѐмов 
познания предметов и явлений действительности с целью их изображения; 
-формирование практических умений в разных видах художественно-
изобразительной деятельности (в рисовании, аппликации); 
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-воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с 
правилами (по инструкции) и самостоятельно; 
-формирование умения работать коллективно, выполняя определѐнный этап 
работы в цепи заданий для получения результата общей деятельности. 
 

-способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности 
школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и 
развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета 
предметов, их положения в пространстве; 
-исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 
координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 
графических действий с применением разнообразного изобразительного 
материала; 
-дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, 
формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Предмет «Изобразительное искусство» имеет исключительно важное значение 

для развития детей с нарушением интеллекта. 
На уроках изобразительного искусства дети не только рисуют, они также 

знакомятся с законами композиции и свойствами цвета, с различными видами и 
жанрами искусства и с некоторыми доступными по содержанию 
произведениями известных художников. 

Изобразительное искусство направлено в основном на формирование 
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является 
условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 
личности. 

Наряду с названными учебно-воспитательными задачами в настоящей 
программе предусматривается решение специальных задач, например: 
коррекция недостатков психического развития, коррекция мелкой моторики, а 
также развитие речи обучающихся, организующей и направляющей их 
умственную и практическую деятельность.     На уроках
 изобразительного     искусства социализация осуществляется через 
воспитание у детей бережного отношения к окружающей природе, любви к 
родному краю, умение видеть красивое. Беседы об искусстве способствуют 
эстетическому воспитанию детей, обогащению словаря и развитию речи 
обучающихся. 

Контроль достижения учащимися уровня усвоения программного 
материала осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в 
следующих формах: устный опрос, творческие работы 
 

Содержание 
 

Рисование с натуры 
Умение правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и 

называть формы квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных 
предметов; развивать умения замечать и передавать в рисунке квадратную и 
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прямоугольную формы отдельных предметов; соблюдать пространственные 
отношения предметов; определять существенные признаки предмета, выявляя 
характерные детали путем расчленения относительно сложной формы; 
аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с 
натурой. 

Декоративное рисование 
 

Умение проводить от руки прямые линии, делить отрезок на равные части, 
развивать умения рисовать от руки основные геометрические фигуры и 
составлять из них узор в полосе, соблюдая чередование по форме и цвету; 
составлять узоры из растительных элементов в полосе, квадрате, круге; 
совершенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно накладывать 
штрихи без излишнего нажима в одном направлении, не выходя за контур; учить 
использовать в узорах красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, 
оранжевый, фиолетовый цвета. 

Рисование на темы 
Умение передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; 

развивать умения объединять эти предметы в одном рисунке; а также передавать 
пространственные отношения предметов и их частей. 

Беседы об изобразительном искусстве 
Развитие умения узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, 

называть действующих лиц; называть и дифференцировать цвета. 
Знакомство с иллюстрациями к народным сказкам (иллюстрации художников 

Ю. Васнецова, В. Ватагина, Е. Чарушина и др.). 
 

Физическая культура 
Пояснительная записка 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической 
подготовкой и укреплением здоровья человека. 
Возникновение физической культуры у древних людей, связь физической 
подготовки с трудовой деятельностью. 
Жизненно важные способы передвижения человека: сходство и различия. 
Режим дня и личная гигиена. 

Правила поведения и техники безопасности на уроках физической культуры. 
Оздоровительные занятия в режиме дня: проведение утренней зарядки, 
физкультминуток, дыхательной гимнастики, подвижных игр, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки, профилактики нарушения 
зрения. 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 
двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе 
овладения этой деятельностью у младших школьников не только 
совершенствуется физические качества, но и активно развивается мышление и 
сознание , творческие способности и самостоятельность. 
Учебный предмет «Физическая культура» во втором классе строится так, чтобы 
была достигнута следующая цель: 
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-формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа 
жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 
двигательной деятельности. 
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 
задач: 
-укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 
организма; 
-совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 
базовых видов спорта; 
-формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 
жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 
физической подготовленности; 
-развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 
-обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 
-отдельными показателями физического развития и физической 
подготовленности. 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 
двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе 
овладения этой деятельностью у младших школьников не только 
совершенствуется физические качества, но и активно развивается мышление и 
сознание, творческие способности и самостоятельность. 
Коррекционная составляющая программы по физической культуре: 
Задачи: 

1.Коррекция и компенсация нарушений физического развития. 
2.Развитие двигательных возможностей в процессе обучения. 
3.Формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и 
навыков. 
4.Развитие обучающихся основных физических качеств, привитие 
устойчивого отношения к занятиям по физкультуре. 
5.Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

 

Место предмета в учебном базисном плане. 
Предмет «Адаптированная физкультура» входит в образовательную область 

«Физическая культура» учебного плана. 
Содержание программы 
I. Основы знаний о физической культуре. История древних Олимпийских игр: 
миф о Геракле и возникновении первых спортивных соревнований, появление 
мяча и игр с мячом. Физические упражнения, их отличие от естественных 
(бытовых) двигательных действий, связь с физическим развитием и физической 
подготовленностью человека. Характеристика основных физических качеств 
силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации. 
II. Физическое совершенствование 
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1.Строевые приемы и перестроения Организующие команды и приемы; 
выполнение команд «Смирно!», « Вольно!», «Равняйся!», «Налево!», 
«Направо!», «Шагом марш!», «На месте!», «Стой!»; повороты налево и направо, 
стоя на месте; построение в шеренгу, колонну, в круг; размыкание и смыкание 
приставными шагами. 
2.Общеразвивающие упражнения, упражнения на осанку, коррекционные и 
корригирующие Комплексы упражнений: упражнения на формирование 
правильной осанки без предметов и с предметами (гимнастической палкой, 
обручем, скакалкой, мячом),     локальное     развитие мышц     туловища, на 
профилактику плоскостопия, развитие равновесия; упражнения с разным типом 
дыхания (в положении лежа, стоя на месте и в движении); упражнения на 
профилактику нарушений зрения; упражнения на напряжение и расслабление 
мышц. Ритмическая гимнастика: упражнения в чередовании движений с 
большой и укороченной амплитудой; стилизованные (имитационные) способы 
ходьбы в чередовании со стилизованными способами бега и прыжков; наклоны 
туловища     в разных     направлениях, стоя     на месте     и     в движении; 
общеразвивающие упражнения в разных исходных положениях (лежа, сидя, в 
упорах и стойках), выполняемые с разным ритмом и темпом. 
Ходьба: с изменяющейся длиной шага и скоростью, в приседе, спиной вперед, 
левым и правым боком. 
Бег: в парах (тройках); из разных исходных положений; с высоким подниманием 
бедра; с «захлестом» голени; с различным положением рук. 
3.Гимнастика с основами акробатики организующие команды и приемы; 
повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по 
два в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией, по 
кругу, по диагонали и «противоходом». Акробатические упражнения: из 
положения лежа на животе последовательное поднимание головы и ног; 
прогибание («лодочка»); из положения лежа на спине группировка; перекаты на 
спине в группировке; прыжки через скакалку на месте и с продвижением вперед; 
висы (стоя, лежа, на руках). Прикладно-гимнастические упражнения: 
танцевальные упражнения (на три счет); передвижение прыжками вперед с 
опорой руками о гимнастическую скамейку (по типу «чехарда»); прыжок на 
горку матов и в глубину; передвижение по гимнастическому бревну (высота 
20— 30 см) с предметами и без предметов; горизонтальное передвижение по 
гимнастической стенке; лазание по гимнастической стенке одноименным 
способом в чередовании с разноименным (вверх одним способом, а вниз — 
другим и наоборот); ходьба по наклонной скамейке (вверх и вниз). 
4.Легкая атлетика ходьба с изменяющейся скоростью передвижения в 
сочетании с непродолжительным равномерным бегом с невысокой скоростью, 
восхождение на пологую горку и спуск с горки; бег — низкий старт с 
последующим ускорением, бег с изменением темпа шагов и скорости 
передвижения, пробегание 30-метровой дистанции без оценки на время; броски 
большого мяча (баскетбольного) на дальность способом снизу из положения 
стоя и способом сверху из положения сидя, метание малого мяча в вертикальную 
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мишень способом «из-за головы» стоя на месте; прыжки на месте и с поворотом 
на 90 и 180° на точность приземления, вперед, левым и правым боком по 
разметкам, в длину с прямого разбега 
5.Лыжные гонки передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом; 
спуски в низкой стойке, торможение способом падения на бок из низкой стойки; 
подъем способом «лесенка». 
6.Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики («Отгадай, 
чей голос?», «Что изменилось?», «Прокати быстрее мяч!», эстафеты по типу: 
«Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами», «Гимнастическая полоса 
препятствий»); на материале легкой атлетики («Волк во рву», «Вызов 
номеров», «Невод», «Пустое место», «Космонавты», «Мышеловка»); на 
материале лыжной подготовки («Попади в ворота» (на санках), «Кто быстрее 
взойдет в гору», «Кто дальше скатится с горки»); на материале спортивных игр: 
футбол — остановка катящегося мяча, ведение мяча по прямой, по дуге, с 
остановками по сигналу, между стойками и обводка стоек, подвижные игры 
(«Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный 
бильярд»);баскетбол — специальные передвижения без мяча в стойке 
баскетболиста (приставными шагами правым и левым боком, бег спиной вперед, 
остановка в шаге), ведение мяча на месте, по прямой, с остановками по сигналу, 
ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах (стоя на месте и 
продвижением приставными шагами), подвижные игры («Мяч среднему», «Мяч 
соседу», «Бросок мяча в колонне»); волейбол — специальные упражнения 
(подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние), подводящие 
упражнения для обучения прямой нижней подаче, подвижные игры («Охотники 
и утки», «Волна», «Неудобный бросок») 
 

Контрольно – измерительные материалы. 
Учащиеся специальной медицинской группы не могут сравниваться со 

здоровыми детьми. Общий объѐм двигательной активности и интенсивность 
физических нагрузок для обучающихся должны быть снижены по 
сравнению с объѐмом нагрузок для здоровых сверстников. Кроме того, 
каждый учащийся имеет свой выбор ограничений двигательной активности, 
который обусловлен формой и тяжестью его заболевания. Если учащиеся 
в силу специфики заболевания не может выполнять практические задания на 
уроках физической культуры, то выставление текущих, четверных оценок, а 
также, итоговой оценки происходит на основании письменного задания 
(реферата). 

О результате освоения содержания учебного материала учащиеся 2 класса 
специальных медицинских групп должны иметь представления: 

• об истории Олимпийских игр; 
• о физических качествах и правилах измерения уровня своего развития; 
• о правилах использования закаливающих процедур; 
• об осанке и правилах использования комплектов физических упражнений на 
формирование правильной осанки, Уметь: 
 
 

147



-измерять физические качества: силу (прыжок в длину с места), быстроту 
(скорость простой реакции), гибкость (подвижность позвоночника и 
подвижность тазобедренного сустава); 
- измерять уровень развития физических качеств; 
-выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 
- выполнять комплексы упражнений на формирование правильной осанки; 
-выполнять индивидуальные комплексы корригирующей и дыхательной 
гимнастики, общеразвивающие упражнения на развитие основных физических 
качеств (с учетом медицинских показаний); 
-выполнять комплекс ритмической гимнастики (низкой интенсивности); 
-выполнять упражнения на гибкость, напряжение и расслабление мышц 
туловища; 
-выполнять ловлю и передачу мяча в парах стоя на месте и при передвижении 
приставным шагом; 
-выполнять метание малого мяча в цель; 
-выполнять прыжки через скакалку на двух ногах на месте. 
 

Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту 
результатов в развитии основных физических качеств в следующих контрольных 
упражнениях: 
Сила - отжимание, приседания (демонстрировать технику). Опускание и 
поднимание туловища(пресс). Приседания 30 сек 
Гибкость – из положения сидя наклон вперед (касание руками носков 
ног). 
Быстрота – скорость простой реакции (тест, падающий линейки, см). 
Выносливость – бег в течении 1 минуты. 
Координация – метание на точность в цель. 
 

Ручной труд 
Пояснительная записка 
Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов 
деятельности в жизни человека. Огромное значение придается ручному труду в 
развитии ребенка, так как в нем заложены неиссякаемы резервы развития его 
личности, благоприятные условия для его обучения и воспитания. 
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 
развитии личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой 
культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших 
классах. 
Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, 
творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на 
основе предметно-преобразующей деятельности. 
Задачи изучения предмета: 
-формирование представлений о материальной культуре как продукте 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека. 
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-формирование представлений о гармоничном единстве природного и 
рукотворного мира и о месте в нѐм человека. 
-расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-
исторических традициях в мире вещей. 
-расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 
-формирование практических умений и навыков использования различных 
материалов в предметно-преобразующей деятельности. 
-формирование интереса к разнообразным видам труда. 
-развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 
воображения, мышления, речи). 
-развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 
обобщение). 
-развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 
практических умений. 
-развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в 
соответствии с поставленной целью). ― формирование информационной 
грамотности, умения работать с различными источниками информации. 

 

-формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 
целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и 
развитие социально ценных качеств личности. 
Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 
особенностей, которая предусматривает: 
-коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем 
систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у 
них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, 
их положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте 
существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 
-развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 
обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, 
планировании работы, последовательном изготовлении изделия; 
-коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 
путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 
применением разнообразного трудового материала. 
Цель программы обучения: 
• развитие самостоятельности обучающихся при выполнении трудовых 
заданий; •подготовка обучающихся к профессионально - трудовому обучению. 
Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач: 
-воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 
настойчивости, умения работать в коллективе и т. д.); 
-уважение к людям труда; 
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-сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых 
качеств, обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в 
труде, привитие интереса к труду; 
-формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на 
занятия, организованно входить в мастерскую, работать только на своем рабочем 
месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по 
окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и 
безопасной работы, санитарно-гигиенические требования. 
Специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 
школьников. Коррекционная работа выражается в формировании умений: 
-ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 
-предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 
логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы 
работы и инструменты, нужные для их выполнения); 
-контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 
оценивать качество готовых изделий). 
В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 
познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 
пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 
особенно мелкой моторики рук. 
Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом 
возрастных и психофизических особенностей умственно отсталых школьников. 
Предусмотрены следующие виды труда: 
 

-работа с глиной и пластилином; 
-работа с природными материалами; 
-работа с бумагой и картоном; 
-работа с текстильными материалами; 
-работа с проволокой и металлоконструктором; 
-работа с древесиной. 
Программе дан примерный перечень изделий, имеющих общественно полезное 
значение: различные наглядные пособия, дидактический материал и др. 
Изготовление таких изделий, приуроченное к изучению программного 
материала общеобразовательных предметов, может способствовать более 
прочному усвоению этих знаний. 
Перечень изделий и распределение учебного времени по видам труда даются 
примерные. В зависимости от условий школы и состава класса каждый учитель 
должен отобрать наиболее доступные для выполнения работы. Эту 
рекомендацию особенно важно учитывать при организации занятий с 
природными материалами, так как виды материалов и характер изделий во 
многом будут зависеть от местных условий, географического положения школы 
и могут значительно отличаться от обозначенных в программе тем. 
Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности 
работы и гигиены труда при проведении практических работ. 
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При оценке знаний и умений обучающихся по труду следует 
учитывать правильность приемов работы, степень самостоятельности 
выполнения задания (ориентировку в задании, планирование, практическое 
изготовление объекта, качество готового изделия, организацию рабочего места). 
 

Межпредметные связи 
- Математика. Счет в пределах 20. Представление о треугольнике, квадрате, 
прямоугольнике, круге. 
- Изобразительное искусство. Основные и дополнительные цвета. 
Аппликация на белом и цветном фоне, геометрический и растительный 
орнамент. 
- Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 
окружающей действительности. Называние предметов, их характеристик, 
правильное построение простых нераспространенных предложений при ответах 
на вопросы. 
 

Содержание программы. 
РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ Лепка на плоскости форм 
прямоугольных геометрических тел (куб, параллелепипед). Складывание из 
вылепленных деталей башни, дома. Лепка столярных инструментов, имеющих 
прямоугольные геометрические формы: киянки (деревянный молоток), рубанка, 
молотка с квадратным бойком. Первое изделие выполняется по образцу, 
остальные с натуры. 
 

Те х н и ч е с к и е с в е д е н и я . Назначение глины и применение этого 
материала в промышленности. Глина — строительный материал (кирпич, 
черепица). Назначение инструментов: киянки, рубанка, молотка. 
Организация рабочего места при выполнении лепки. 

 

П р и е м ы р а б о т ы . Обработка материала с применением резака. Обработка 
стекой плоскостей и ребер геометрических тел. Соединение деталей способом 
промазывания. Определение на глаз и с помощью линейки высоты, длины и 
ширины изделия. 
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ Экскурсии на природу с 
целью сбора природного материала. Изготовление по образцу птички из 
желудей, перьев и палочек или ослика из желудей, крылаток ясеня, палочек 
Самостоятельное изготовление по образцу зайца, щенка из желудей, палочек, 
крылаток ясеня и проволоки. Слабые учащиеся выполняют работу при 
частичной помощи учителя. Самостоятельное изготовление по образцу рыбки, 
черепахи из персиковой косточки, бумажных, поролоновых или кожаных 
деталей. 

Т е х н и ч е с к и е с в е д е н и я . Свойства материалов, используемые при 
работе: цвет, форма, твердость, особенности поверхности. Инструменты, 
применяемые при работе: шило, нож, ножницы. Материалы, используемые для 
скрепления деталей: клей казеиновый, БФ, пластилин, палочки, проволока, 
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нитки и т. д. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно -
гигиенических требований. 
П ри е м ы р а б о т ы . Соединение деталей с помощью клея, проволоки, ниток, 
палочек. Соблюдение пропорций. 
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ Изготовление пакета из бумаги для 
хранения изделий, украшение его аппликацией. Изготовление счетного 
материала в форме полосок, квадратов, треугольников, кругов. Разметка бумаги 
и тонкого картона по шаблонам. Резание ножницами по прямым и кривым 
линиям. Оклеивание картона цветной бумагой с одной стороны. 

Т е х н и ч е с к и е с в е д е н и я . Применение и назначение картона. 
Свойства и особенности картона: сгибается, ломается по сгибу, режется; 

впитывает влагу, более прочный, чем бумага; толщина картона; цвет. 
Элементарные сведения о короблении картона. Правила оклеивания. Клеящие 
составы для работы с картоном и бумагой (клейстер, казеиновый клей). 
Инструменты, применяемые для работы с картоном, их назначение: ножницы, 
кисть, гладилка, шаблон. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-
гигиенических требований. Правила безопасной работы. 
П р и е м ы р а б о т ы . Разметка по шаблону. Смазывание клеем бумаги по всей 
поверхности при оклеивании картона. Резание картона ножницами по линиям 
разметки. Синхронность работы обеих рук при резании по прямым и кривым 
линиям. 

3 класс 
Русский язык 

 
Пояснительная записка 

 

Русский язык как учебный предмет является одним из ведущих предметов в 
основной общеобразовательной программе для детей c лѐгкой степенью 
умственной отсталости, так как от его усвоения во многом зависит успешность 
всего школьного обучения. 

Цель программы по предмету «Русский язык» - развитие устной и 
письменной речи обучающихся в единстве с развитием их 
мышления и формированием школьника как личности, повышение уровня 
психологической и функциональной готовности обучающихся с
 лѐгкой степенью умственной отсталости к 
изучению систематического курса предмета. Обобщить, дать представления 
об устройстве русского языка, о его использовании в процессе общения, об 
основных проблемах письменной речи и правилах, регулирующих грамотное 
письмо. 
Программа по предмету «Русский язык» во 3 классе решает следующие задачи: 
-уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности, и 
овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 
словосочетание) 
-формирование первоначальных грамматических понятий и развитие 
коммуникативно-речевых навыков 
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-овладение различными доступными средствами устной и письменной 
коммуникации для решения практико-ориентированных задач 
-коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности 
-формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 
доступных для понимания по структуре и содержанию 
-развитие навыков устной коммуникации 
-формирование положительных нравственных качеств и свойств личности 

 
Общая характеристика учебного предмета 

В младших классах учащимся с умственной отсталость даются самые 
элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки 
у них достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. 
Овладение элементарными знаниями по грамматике, прежде всего, необходимо 
для приобретения практических навыков устной и письменной речи, 
формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в 
воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд 
грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. 
Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию. 
В процессе изучения русского языка у обучающихся развивается 
зрительное восприятие и пространственная ориентировка на плоскости листа. 
Происходит совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. 
Усваиваются гигиенические правила письма. Содержание
 предмета направлено на формирование        
функциональной        грамотности        и        коммуникативной компетентности. 

Обучение письму носит практическую направленность и тесно связано с 
другими учебными предметами. 

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 
элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны 
способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности 
школьников. 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

В соответствии с ФГОС образования, обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) дисциплина «Русский 
язык» входит в образовательную область «Язык и речевая практика» и 
изучается школьниками с лѐгкой степенью умственной отсталостью в 
соответствии с требованиями ФГОС. Общее количество часов за 4 года 
обучения составляет 405 часов. 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» в 3 классе рассчитана на 
102 часа в год в соответствии с учебным планом (3 часа в неделю, 34 учебных 
недели). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Рабочая программа для 3 класса направлена на достижение учащимися 

определенных личностных и предметных результатов, а также на 
формирование базовых учебных действий. 
 

153



Изучение предмета «Русский язык» во 3 классе направлено на 
формирование следующих базовых учебных действий. 
Личностные учебные действия: 

и осознавать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 
обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга 

и самостоятельно выполнять учебные задания, поручения, договорѐнности и 

понимать личную ответственность за свои поступки на основе 
представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 
обществе 

Коммуникативные учебные умения: 
и вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, ученик – учитель) 
и использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 
и обращаться за помощью и принимать помощь 
и слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности Регулятивные учебные способности: 
-соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 
выходить из–за парты и т.д.) 
-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 
предложенному плану и работать в общем темпе 
-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 
действия и действия одноклассников 
-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 
принимать оценку деятельности, оценивать еѐ с учѐтом предложенных 
критериев, корректировать свою деятельность с учѐтом выявленных 
недочѐтов 

 
Познавательные учебные умения: 

и делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 
наглядном материале 

и пользоваться знаками, символами, предметами – заменителями и 

писать и выполнять письменные действия 
и работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, устное высказывание, предъявленное на бумажных и 
электронных носителях) 

Список словарных слов, 
правописание, которых учащиеся должны усвоить во 3 классе: 

арбуз, валенки, воскресенье, вторник, вчера, газета, город, дневник, дорога, 
жѐлтый, завод, завтра, картина, картофель, класс, комната, корзина, костѐр, 
мебель, медведь, месяц, неделя, овощи, огород, одежда, песок, погода, 
понедельник, портфель, посуда, праздник, пятница, ранец, рассказ, рисовать, 
родина, сапоги, сегодня, среда, суббота, тарелка, товарищ, четверг, чѐрный, шѐл, 
яблоко, язык. 
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(47 слов) 
Личностные результаты 

Включают овладение учащимися социальными (жизненными) 
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, 
обучающихся в различных средах. 

-вступать в контакт с педагогом 
-работать в коллективе (ученик - ученик) 
-слушать и понимать инструкцию педагога 
-владеть начальными навыками адаптации 
-обращаться за помощью и принимать помощь педагога 

Методы диагностики и критерии результативности 
В 3 классе вводится отметочное обучение. Основная цель которого -
сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический 
процесс гуманным и направленным на развитие личности ребѐнка. В течение 
этого периода целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 
учеников, используя только качественную оценку. На этом этапе обучения 
центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 
деятельности, одной из которых является способность еѐ осуществления не 
только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но 
и с определѐнной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 
одноклассниками. Со второго полугодия во 2 классе вводится отметочное 
обучение. 
В целом, оценка достижения учащимися с умственной отсталостью предметных 
результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 
дифференцированного подходов. Усвоенные учащимися, даже незначительные 
по объѐму и элементарные по содержанию знания и умения, должны выполнять 
коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определѐнную 
роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 
опытом. 

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ 

ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ - оценка устных 
ответов. 
При оценке устных ответов по грамматике принимается во внимание: 

-правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 
осознанности усвоения изученного материала; 
-полнота ответа; 
-умение практически применять свои знания; 
-последовательность изложения и речевое оформление ответа. 
ОЦЕНКА «5» ставится ученику, если он понимает материал, может с помощью 
учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести примеры, 
допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 
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ОЦЕНКА «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий 
требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет с помощью 
учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 
предложения допускает одну-две ошибки, которые исправляет с помощью 
учителя. 
ОЦЕНКА «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 
последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно 
подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в 
постоянной помощи учителя. 
ОЦЕНКА «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или 
наиболее существенной части изученного материала; допускает ошибки в 
формулировке правил, искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые 
ошибки, не использует помощь учителя 

Оценка письменных работ. 
ОЦЕНКА «5» ставится за работу без ошибок. 
ОЦЕНКА «4» ставится за работу с одной – двумя 
ошибками. ОЦЕНКА «3» ставится за работу с тремя 
– пятью ошибками. 
ОЦЕНКА «2» ставится за работу, в которой допущено шесть – 
восемь ошибок. За одну ошибку в диктанте считается: 
- повторение ошибок в одном и том же слове (н-р, в слове «лыжы» дважды 
написано с ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом 
слове, она учитывается; - две не грубые ошибки: повторение в слове одной и той 
же буквы; недописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; 
повторное написание одного и того же слова в предложении. 
- специфическими ошибками являются замена согласных, искажение 
звукобуквенного состава слов      (пропуски, перестановки,      добавления, 
недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). Все 
однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической 
ошибке. 

Оценка грамматического разбора. 
ОЦЕНКА «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 
грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу 
выполняет без ошибок или допускает исправления. 
ОЦЕНКА «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение 
изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 
ошибки. 
ОЦЕНКА «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание 
изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 
ошибок, или не справляется с одним из заданий. 
ОЦЕНКА «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 
материала, не справляется с большинством грамматических знаний. 

5.Содержание учебного предмета 
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Повторение 
Практическое построение простого предложения. Составление 

предложений с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, 
данных в начальной форме, заканчивание предложений, восстановление 
нарушенного порядка слов в предложении. 

Звуки и буквы 
Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь 

перед гласными е, ѐ, ю, я, и. 
Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 
Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. 

Проверка написания путѐм изменения формы слова и подбора (по образцу) 
родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание 
безударных гласных путѐм изменения формы слова или подбора по образцу 
родственных слов. 

Слово 
Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 

качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с 
другом. 

Имена собственные. Расширение круга имѐн собственных: названия рек, 
гор, морей. 

Большая буква в именах собственных. 
Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов 

с, другими словами. 
Разделительный ь. 
Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 
Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение 

пользоваться словарѐм, данным в учебнике. 
Предложение 
Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о чѐм говорится, что говорится. 
Упражнения в составлении предложений. Распространение 
предложений. 

Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 
Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). 
Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без деления на виды). 
Связная письменная речь 

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под 
руководством учителя и самостоятельно. 
Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. 
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Изложение под руководством учителя небольшого текста (20- 30 слов) по 
данным учителем вопросам. 

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 
Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно 

составленному плану в виде вопросов. 
Составление и написание под руководством учителя небольшого письма 

родным, товарищам. Адрес на конверте. 
Письмо и чистописание 
Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с 

дальнейшим ускорением темпа письма. 
Чѐткое и графически правильное письмо строчных и прописных 
Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с 
заданием. 
Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и 
словосочетаниями. 
Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных 
букв или слов. 
Выборочное списывание по указанию учителя. 
Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением 

правил правописания. 
Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо 

прописных и строчных букв в алфавитном порядке. 
Устная речь 
Правильное составление простых распространѐнных предложений и 

сложных посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы. 
Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 
Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 
Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение 
связей и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, 
некоторых наречий. Повторение пройденного. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» включает следующие 
разделы: 

«Повторение» 
«Звуки и буквы» 
«Слово» 
«Предложение» 
«Повторение» 
Основные задачи раздела: 

1. закрепление понятий «предложение», «схема предложения», 
«распространение предложений», «слово», «звук и буква» 

2. дифференцирование на слух и в произношении звуков 
3. формирование умения определять значение слов, соотнося их с 

картинками 
4. формирование умения правильно составлять предложения и их схемы 
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5. формирование умения записывать предложения по схеме 
6. формирование умения списывать по слогам с рукописного и печатного 

текстов 
7. формирование умения определять начало и конец предложения. 

Практическое построение простого предложения. Составление предложений 
с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в 
начальной форме, заканчивание предложений, восстановление нарушенного 
порядка слов в предложении. Составление предложений на основе демонстрации 
действий. Схема предложения. Обозначение на схеме правил записи 
предложений. Распространение предложений с помощью картинок. Запись по 
образцу предложений из 4 слов. 

Называние предметов различных родовых групп: игрушки, учебные вещи, 
фрукты, овощи, школьная мебель и др. Составление предложений с данным 
словом. Фиксация предложения в схеме и в тетради. Звуки и буквы. 
Определение места звука в слове (начало и конец). 

Звуки и буквы 
Основные задачи 

раздела: 
 формирование умения различать звуки и буквы 
 формирование умения дифференцировать гласные и согласные звуки на 

слух и в произношении 
 формирование умения проводить звукобуквенный анализ слов 
 формирование умения дифференцировать на слух и в произношении 

звонкие и глухие, свистящие и шипящие, твѐрдые и мягкие согласные 
 формирование умения правильно обозначать звуки соответствующими 

буквами на письме Алфавит. 
 потребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед 

гласными е, ѐ, ю, я, и 
 сочетания гласных с шипящими, правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. 
Проверка написания путѐм изменения формы слова и подбора (по образцу) 
родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание 
безударных гласных путѐм изменения формы слова или подбора по образцу 
родственных слов. Звуки гласные и согласные, их различение. Гласные и 
согласные буквы. Условное обозначение гласных и согласных звуков и букв в 
схеме (звукобуквенная схема). Запись слова в тетради по схеме. 
Сравнение слов, отличающихся одним звуком, количеством звуков, их 
расположением. 
Ударение в двусложных словах. Знак ударения. Выделение ударного гласного по 
образцу и самостоятельно. 
Слог. Деление слов на слоги. Составление слов из данных слогов. Определение 
количества гласных в слове и количества слогов. Слогообразующая роль 
гласных. 
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Слова со звуками [и] и [й], различение их значений. Деление данных слов на 
слоги. Составление схемы слов и предложений. 
Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах звонких и 
глухих согласных звуков соответствующими буквами. Различение значений 
слов. 
Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их. Обозначение их 
буквами. Звукобуквенный анализ слов. Различение значений слов. 
Буквы е, ѐ, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. Запоминание 
написания слов с данными буквами. 
Согласные твѐрдые и мягкие, различение их. Определение значений слов. 
Обозначение на письме мягкости согласных буквами и, е, ѐ, ю, я; твѐрдости – 
буквами, а, о, у, ы. 
Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова. Дифференциация 
слов с твѐрдыми и мягкими согласными звуками на конце. 

Слово 
Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 

качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с 
другом. 

Имена собственные. Расширение круга имѐн собственных: названия рек, 
гор, морей. 

Большая буква в именах собственных. 
Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов 

с, другими словами. 
Разделительный ь. 
Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 
Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение 

пользоваться словарѐм, данным в учебнике. Предмет и его название. Их 
различение. Называние предметов, отвечающих на вопрос что? Выделение 
частей предметов и их названий. Постановка вопроса что? к слову и предмету. 
Угадывание предметов по названиям его частей. 

Различение сходных по назначению и по форме предметов. Их название. 
Обозначение обобщающим словом группы видовых предметов: игрушки, 
фрукты, посуда и т.д. 
Называние предметов, отвечающих на вопрос кто? Различение слова и 

предмета. Группировка предметов и их названий, отвечающих на вопрос кто? 
Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов, 

отвечающих на вопросы кто? или что? 
Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках животных. 
Действие и его название. Различение действия и его названия. Называние 

действий предметов по вопросам что делает? что делают? Подбор и группировка 
слов, обозначающих действия, по их назначению. 

Согласование слов, обозначающих действия, с названиями предметов. 
Различение названий предметов и названий действий по вопросам. 
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Предлог как отдельное слово. Роль предлога в обозначении 
пространственного расположения предметов. Составление предложений с 
использованием предлога. 

Слова с непроверяемой гласной. Выделение слов-родственников из 
предложений. 
Предложение 

 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 
обозначающих, о ком или о чѐм говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение 
предложений. 
Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 
Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). 
Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без деления на виды). 
Повторение 

Связная письменная речь 
Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под 

руководством учителя и самостоятельно. 
Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. 
Изложение под руководством учителя небольшого текста (20- 30 слов) по 

данным учителем вопросам. 
Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 
Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно 

составленному плану в виде вопросов. 
Составление и написание под руководством учителя небольшого письма 

родным, товарищам. Адрес на конверте. 
Письмо и чистописание 
Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с 

дальнейшим ускорением темпа письма. 
Чѐткое и графически правильное письмо строчных и 
прописных букв: 
1-я группа – И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А. 
2 – я группа – О, С, З, Х, Ж, Е, Э, Я. 
3 –я группа – Г, П, Т, Б, Ф, Д. 
Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с 
заданием. 
Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и 
словосочетаниями. 
Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных 
букв или слов. 
Выборочное списывание по указанию учителя. 
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Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением 
правил правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо 
прописных и строчных букв в алфавитном порядке. 

Устная речь 
Правильное составление простых распространѐнных предложений и 

сложных посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы. 
Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 
Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 
 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение 
связей и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, 
некоторых наречий. Повторение пройденного. 

Формы организации учебной деятельности, используемые на уроках по 
предмету «Русский язык»: 

Фронтальная форма работы применяется, когда все учащиеся 
одновременно выполняют одинаковую, общую для всех работу, всем классом 
обсуждают, сравнивают и обобщают ее результаты. Учитель ведет работу со 
всем классом одновременно, общается с учащимися непосредственно в ходе 
своего рассказа, объяснения, показа, вовлечения школьников в обсуждение 
рассматриваемых вопросов. 

Фронтальная форма работы применяется при умении ориентироваться в 
тетради; написании слов, предложений на доске, в тетради; выполнении работ с 
раздаточным материалом; написании слов и предложений под диктовку; 
составлении и анализе простых предложений; составлении слов и предложений с 
использованием условно-графического изображения; работе с учебником; 
определении количества слов в предложении; составлении предложений по 
картинке; подборе предложений к рисункам; записи слов и предложений по 
образцу; анализе схем предложений; наблюдении за отдельным написанием 
«маленького» слова в схеме и на доске; назывании предметов различных 
родовых групп; работе с деформированным предложением. 

Групповая (звеньевая) форма применяется для решения всех основных 
дидактических проблем: закрепления и повторения, изучения нового 
материала. Однородная групповая      работа предполагает выполнение 
небольшими     группами     обучающихся одинакового для     всех
 задания, а дифференцированная – выполнение различных 
заданий разными группами. 

Групповая форма работы применяется при составе слов и предложений 
из разрезной азбуки; написании букв согласных и гласных; составлении и 
анализе простых предложений из двух-трех слов; составлении слов и 
предложений с использованием условно-графического изображения; написании 
слов и предложений на доске и в тетрадях; проговаривании слов с 
последующей записью; записи слов и предложений по образцу; назывании 
предметов различных родовых групп. 
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Парная форма применяется, когда в группе работают два человека. Во 
время работы учитель помогает парам и фиксирует удачи и неудачи в 
организации. 

Парная форма работы используется при написании слов и предложений в 
тетради; выкладывании из разрезной азбуки слогов, слов и предложений; умении 
ориентироваться в тетради; списывании текста; анализе схем предложений; 
работе с учебником; определении количества слов в предложении; составлении 
предложений по картинке; подборе предложений к рисункам; работе с 
деформированным предложением. 

Индивидуальная форма организации работ, обучающихся, 
предусматривает самостоятельное выполнение учеником заданий, а также 
индивидуальную помощь педагога конкретному обучающемуся. 
Индивидуальная форма работы используется на всех этапах урока, для 
решения различных дидактических задач: усвоение новых знаний и их 
закрепление, формирование и закрепление умений и навыков, повторение и 
обобщение пройденного материала. 

Индивидуальная форма работы применяется в тетради по обводке; 
написании элементов букв на доске по контуру и без; работа по 
индивидуальным карточкам; выполнении работ с раздаточным материалом; 
списывании слов, текста из 2-3 предложений; работе с учебником; определении 
количества слов в предложении; составлении предложений по картинке; подборе 
предложений к рисункам; назывании предметов различных родовых групп; 
работе с деформированным предложением. 
 

Чтение 
Пояснительная записка 

Цель учебного предмета «Чтение» предметная область «Язык и речевая 
практика» - формирование у обучающихся навыка сознательного, 
правильного, беглого и выразительного чтения.
 Направленность уроков чтения на социализацию 
личности умственно отсталого ребѐнка на коррекцию и развитие 
речемыслительных способностей детей, на формирование эмоционального 
отношения к действительности и нравственных позиций поведения. 
Данная программа разработана по учебнику, С.Ю. Ильина, А.А. Богданова 
«Чтение» в 2-х частях для 3 класса предназначенному для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
p обеспечивает реализацию требований адаптированной основной 
общеобразовательной программы в предметной области «Язык и речевая 
практика», направлена на формирование навыка полноценного чтения и 
обеспечивает постепенный перевод обучающихся с послогового чтения на 
плавное чтение целыми словами. 
Календарное планирование основано на тематическом распределении 
материала, используемые произведения различных жанров (сказки, рассказы, 
стихотворения) объединенные общей темой и подобраны с учетом возрастных и 
интеллектуальных особенностей младших умственно отсталых школьников. 
Задачи: 
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-научить детей читать доступный их пониманию текст, 
-научить детей осмысленно воспринимать прочитанное. 
-научить последовательно излагать мысли в устной и письменной форме. 
-корректировать недостатки эмоционально-личностного и социального развития; 
-воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 
-формирование у них техники чтения: правильного (без искажения звукового 
состава слов и с правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечение 
постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом 
формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный 
пониманию текст вслух, шѐпотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать 
содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их 
поступкам во время коллективного анализа; 
-развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, 
спрашивать одноклассников о непонятных словах, делиться впечатлениями о 
прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные 
картинки, коллективно обсуждать предполагаемый ответ. 

Для чтения в 3 классе подобраны доступные для детей произведения 
устного народного творчества, рассказы и сказки русских и зарубежных 
писателей, доступные пониманию детей деловые и научно-популярные статьи. В 
основе расположения произведений в книгах для чтения лежит тематический 
принцип. В каждом последующем продолжается и расширяется заявленная в 
предыдущем классе тематика, тем самым обеспечивается концентричность 
расположения учебного материала, создающая условия для пошагового 
расширения знаний и представлений, для регулярного повторения ранее 
усвоенных тем. Обучение чтению в 3 классе направлено на формирование у 
обучающихся навыка сознательного, правильного, беглого и выразительного 
чтения, совершенствование звуко-буквенный анализ отдельных слов. 

Продолжать работу над дикцией и выразительностью речи. 
Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом 
году обучения. 

Постоянное внимание уделять формированию навыка правильного чтения, 
которым дети с нарушением интеллекта овладевают с большим трудом в силу 
особенностей психического развития, что затрудняет понимание содержания 
прочитанного и тормозит развитие темпа чтения. Переход на более совершенные 
способы чтения вслух осуществляется постепенно и проходит ряд этапов от 
аналитического (слогового) чтения к синтетическому (целым словом). 

Каждый из этапов развития навыков чтения имеет свои трудности и требует 
подбора специальных методов и приѐмов обучения. Усвоение содержания 
читаемого осуществляется в процессе анализа произведения, направленного на 
выяснение информации, заложенной в тексте, смысловых связей между 
описанными событиями и действиями героев. В процессе анализа произведения 
важно не нарушать непосредственного переживания детей за судьбы героев, 
добиваясь точности эмоционального восприятия за счѐт выразительного чтения 
текста учителем и вопросов, помогающих адекватно оценивать психологическое 
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состояние действующих лиц, напряжѐнность ситуации. От класса к классу 
возрастает уровень требований к самостоятельности обучающихся в 
проведении разбора читаемого, в оценке поступков героев в мотивации этих 
поступков, в выделении непонятных: слов. Школьники овладевают умением 
правильно и последовательно пересказывать содержание несложного
 по фабуле произведения, учатся обмениваться мнениями по 
теме текста с привлечением собственного опыта. Такая работа
 обеспечивается подбором     текстов, соответствующих 
интересам обучающихся, и целенаправленными вопросами учителя. Для 
каждого года обучения определяется уровень требований к технике чтения, 
анализу текстов, навыкам устной речи. Как уже говорилось ранее, эти 
требования формируются по двум уровням, исходя из возможностей детей и 
динамики их продвижения. 
Примерная тематика произведений: 
произведения о Родине, героических подвигах во имя Родины, об отношении 
человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и 
товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, 
совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 
Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, 
рассказы, 
рассказы-описания, стихотворения. 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: 
-литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, 
сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя. 
-присказка, зачин, диалог, произведение. 
-герой (персонаж), главный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 
-стихотворение, рифма, строка, строфа. 
-средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм). 
-элементы книги: переплѐт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, 
предисловие, послесловие. 
Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав 
из произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. 
Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков 
беглого чтения. 
Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение 
главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и 
оценка поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного 
отношения к событиям и персонажам. Деление текста на части и их 
озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий и подробный пересказ 
произведения или его части по плану. 
Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. 
Обсуждение прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение 
дневников внеклассного чтения (коллективное или с помощью учителя). 
Речевая практика 

Пояснительная записка 
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Цель учебного предмета «Речевая практика» - развитие речевой 
коммуникации школьников с нарушениями интеллекта для осуществления 
общения с окружающими людьми. 

Обучение устной речи в 3 классе ориентировано на расширение 
возможности понимания учащимися обращѐнной речи, совершенствование 
диалогических умений школьников, формирование умения детей принимать 
участие в контекстном диалоге, подчеркивание важности речи в жизни человека 
и воспитания речевого этикета, формирование жизненной компетенции 
школьника. 

Несомненно, самыми актуальными задачами остаются развитие 
интонационной и жестово-мимической выразительности. 

Основной формой организации деятельности детей на уроках речевой 
практики является речевая ситуация (тематическая ролевая игра), позволяющая 
воспроизвести базовые условия естественного общения. Речевые навыки, 
сформированные в речевых ситуациях, переносятся в спонтанное общение. 

Математика 
Пояснительная записка 

Цель учебного предмета: социальная реабилитация и адаптация 
обучающихся с интеллектуальным нарушением в современном обществе. 
Расширение у обучающихся с нарушением интеллекта жизненного 
опыта, наблюдений о количественной стороне окружающего мира; 
использование математических знаний в повседневной жизни при решении 
конкретных практических задач. Задачи программы обучения: 
-Формирование начальных временных, пространственных, количественных 
представлений, которые помогут учащимся в дальнейшей трудовой 
деятельности; 
-Повышение уровня общего развития обучающихся, коррекция и 
развитие познавательной деятельности и личностных качеств; 
-Воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости 
любознательности, формирование умений планировать свою деятельность, 
осуществлять контроль и самоконтроль. 
Задачи учебного предмета: 
-формирование доступных учащимся математических знаний и умений 
практически применять их в повседневной жизни, при изучении других 
учебных предметов; 

- подготовка обучающихся к овладению трудовыми знаниями и навыками; 
- максимальное общее развитие обучающихся средствами данного 
учебного предмета, коррекция недостатков развития познавательной 
деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей 
каждого ученика на различных этапах обучения; 
- воспитание у школьников целеустремлѐнности, трудолюбия, 
самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, 
аккуратности. 
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- формирование доступных умственно учащимся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, 
необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 
житейских и профессиональных задач и развитие способности их использования 
при решении соответствующих возрасту задач; 
- коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных 
возможностей; 
- формирование положительных качеств личности, в частности 
аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 
любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое 
дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 
Основные направления коррекционной работы: 

― развитие абстрактных математических понятий; 
― развитие зрительного восприятия и узнавания; 
― развитие пространственных представлений и ориентации; 
― развитие основных мыслительных операций; 
― развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 
― коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 
― развитие речи и обогащение словаря; 
― коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Содержание программы 
Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 100. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение многозначных чисел. Сравнение чисел. Знаки>, <, =. 
Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, 
емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения 
стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 
мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы 
измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). 
Единицы измерения времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 
сут.), неделя (1нед.), месяц (1 мес.), год (1 год). Соотношения между единицами 
измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 
величин. 
Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 
Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. 
Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 100; с 
целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100. 
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания двузначных чисел без 
перехода через десяток и с переходом через десяток, умножения и деления 
однозначных чисел. 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности результата). 
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

мерами, без преобразования и с преобразованием в пределах 100. 
Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при 

измерении, на однозначное число. 
Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, 

состоящего из 1-2 арифметических действий. 
Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 

100 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой 
результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Арифметические задачи. Простые и составные (в 1-2-3 арифметических 
действия) задачи. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 
уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Задачи, 
содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет 
стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, 
конец, продолжительность события). Задачи на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие 
вычисления периметра многоугольника. Планирование хода решения задачи. 

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических 
фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. 
Использование чертежных документов для выполнения построений. Овал. Луч. 
Построение луча. 
Угол. Угол прямой, тупой, острый. Вершины, стороны углов. Чертѐжный 
угольник, его использование при различении видов углов. Вершины, стороны, 
углы в треугольнике, квадрате, прямоугольнике. Измерение и построение 
отрезков заданной длины (одной единицей измерения). Построение 
произвольных углов разных видов. Построение прямого угла с помощью 
чертѐжного угольника. 
Построение геометрических фигур по их вершинам. 
Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 
Геометрические формы в окружающем мире. 

Содержание учебного материала 
Содержание учебного материала способствует социализации младших 

школьников. Выбор форм, способов, методов и приемов работы на уроках 
математики позволяет учащимся, воспитанникам получать: 
-овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 
соответствующих возрасту житейских задач; 
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-овладение началами математики (понятием «числа», вычислениями, решением 
простых арифметических задач и др.); 
-овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 
соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать 
меры измерения пространства, времени, температуры и др. в различных видах 
обыденной практической деятельности, разумно пользоваться карманными 
деньгами и т. д.); 
-развитие вкуса и способности использовать математические знания для 
творчества; 
-умение использовать практическую деятельность для решения поставленной 
цели; осознание общественной значимости труда. 
Повторение 

Второй десяток. Нумерация чисел в пределах 20. Сложение и вычитание чисел 
в пределах 20 без перехода и с переходом через разряд. Четные - нечетные, 
однозначные - двузначные числа. Решение простых задач на нахождение суммы 
и разности. Единицы времени: час, сутки. Единицы длины: 1 см, 1 дм. Меры 
емкости: 1 л. Меры массы: 1 кг. Измерение и построение отрезка заданной 
длины. Углы и их виды. Построение по опорным точкам квадрата, 
прямоугольника, треугольника с помощью линейки. 
Умножение и деление чисел 

Понятие умножения. Название компонентов умножения. Знак умножения. 
Таблица умножений чисел 2, 3, 4, 5, 6 (в пределах 20). Деление. Знак деления. 
Название компонентов деления. Таблица деления на 2, 3, 4, 5, 6 ( в пределах 20). 
Взаимосвязь таблицы умножения и деления. Деление на равные части и по 
содержанию. 
Сотня 

Нумерация чисел в пределах 100. Круглые десятки. Сложение и вычитание 
круглых десятков. Получение и разложение двузначных чисел на десятки и 
единицы. Сравнение чисел. Понятие разряда. Увеличение и уменьшение чисел 
на несколько десятков, единиц. Числа четные и не четные. Сложение и 
вычитание чисел в пределах ста без перехода через разряд. Действия I и II 
ступени. Скобки. Простые, составные арифметические задачи. Составление 
задач в 2 действия: сложение и вычитание, умножение и деление. 
Меры длины, времени, массы, стоимости. 

Числа, полученные при измерении. Меры времени: минута, месяц, год. 
Календарь. Порядок месяцев в году, определение времени по часам с точностью 
до 5 минут. Мера стоимости: 1 руб. Мера веса: 1 центнер. Мера длины: 1 метр. 
Геометрический материал (в течение года) 

Окружность. Круг. Построение окружности с помощью циркуля. 
Четырехугольники (прямоугольник, квадрат, построение по опорным точкам). 
Построение отрезка заданной длины. Прямая и кривая линии. Точка пересечения 
линий. 
Повторение 
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Нумерация чисел в пределах 100. Увеличение и уменьшение числа на 
несколько единиц. Решение простых задач. Решение задач в два действия. 
Порядок действий при решении примеров. Таблица умножения. Геометрический 
материал. 
 

Мир природы и человека 
Пояснительная записка 

Одной из важнейших составляющих комплексного развития личности ребенка с 
нарушением интеллекта является более раннее восприятие им законов 
окружающего мира природы и способах их правильного применения, переноса 
этих знаний в практическую повседневную деятельность. 
Главной целью предмета является пропедевтика обучения по предметам 
естествоведческого цикла. Курс «Мир природы и человека» является начальным 
звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 
развития у обучающихся начальных классов понятийного мышления на 
основе сведений о живой и неживой природе. 
Внимание должно-быть сосредоточено на развитии обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
 процессе усвоения систематических знаний о 
природе, формировании элементов образного и аналитического мышления, 
развитии кругозора, обогащении словаря обучающихся, воспитании любви к 
природе, интереса к окружающему миру, бережного отношения к живому. 
Основные задачи, которые решаются на этапе обучения в третьем классе: 
- закрепление представлений о взаимосвязи живой и неживой природы; 
- закрепление представлений о Солнце, как источника света и тепла на Земле, 
уяснение роли Солнца как причины, обуславливающей смену времѐн года, его 
значения в жизни живой и неживой природы; 
- изучение доступных учащимся сведений о воздухе, формирование 
представлений о роли и участии воздуха (кислорода) в жизни растений, 
животных и человека; 
- воспитание интереса к природе, бережного к ней отношения. Формирование 
понимания взаимосвязи человека и природы. 
При отборе материалов для примерной рабочей программы «Мир природы и 
человека» учтены современные научные данные об особенностях 
познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции поведения, 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 
Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 
дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 
– полисенсорности восприятия объектов; 
– практического взаимодействия обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями с предметами познания, по возможности в натуральном виде в 
естественных условиях; 
– накопления представлений об объектах и явлениях окружающей среды через 
взаимодействие с различными носителями информации; 
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– закрепления представлений в различных формах и видах деятельности; 
– постепенного усложнения содержания, преемственности изучаемых тем. 
С одной стороны, содержание примерной рабочей программы курса «Мир 
природы и человека» базируется на знакомых детям объектах и явлениях 
окружающего мира и дает учителю возможность постепенно углублять 
сведения, раскрывающие причинные, 
следственные, временные и другие связи между объектами, явлениями и 
состояниями природы. 
С другой стороны, курс «Мир природы и человека» должен заложить основы 
для изучения в дальнейшем таких базовых предметов, как «Природоведение», 
«Естествознание» и «География», создать преемственную систему знаний. 
Цели образовательно-коррекционной работы 
Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно-
образовательные и воспитательные задачи: 
-уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дает 
новые знания об основных ее элементах; на основе наблюдений и простейших 
опытных действий расширяет представления о 
-взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности живого 
мира к условиям внешней среды; вырабатывает умения наблюдать природные 
явления, сравнивать их, составлять устные 
-описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 
фенологические данные; формирует первоначальные знания обучающихся о 
природе своего края; 
-конкретизирует понятийный аппарат, развивает аналитико-синтетическую 
деятельность обучающихся на основе предоставляемого материала; 
вырабатывает умения делать элементарные выводы, устанавливать несложные 
причинно-следственные связи; 
-формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности 
человека, учит детей бережному отношению к природе. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Третий год обучения продолжает закладывать основу для формирования у 
обучающихся базовых представлений о природе. 
Порядок изучения тем, а также время и количество часов, отведенное для 
изучения каждой из них, могут быть изменены учителем. 
Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 
окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-
следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 
Содержание программы одного периода обучения от другого отличается 
увеличением объема предъявляемого учебного материала, его усложнением и 
расширением, сложностью видов работ по той или иной теме. 
Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 
«Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное 
поведение»). Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, 
 
 

171



отдельные темы по этому разделу расположены в разделах «Сезонные 
изменения», «Неживая природа», «Живая природа». 
Неживая природа 
Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и 
ночью: солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время 
суток: утро, день, вечер, ночь, их признаки. 
Деятельность человека в течение суток. Земля: песок, камни, глина. 
Солнце – источник тепла и света. 
Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни растений, 
животных, человека; о влиянии солнца на смену времен года. 
Сезонные изменения в природе 
Сезонные изменения в неживой природе 
Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, греет слабо, 
жизнь замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, все оживает. Солнце 
весной и осенью. Знакомство с временами года и их названиями. 
Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях 
неживой природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, 
ветер, дождь, снег, снегопад, таяние снега, сосульки. 
Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. 
Растения и животные в разное время года 
Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний 
покой деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, 
цветение деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха. 
Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. 
Животные зимой. Медведь, заяц. 
Одежда людей, игры детей в разное время года 
Живая природа 
Растения 
Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, 
кустарники, травы, цветковые растения (различия этих групп не разбираются). 
Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. 
Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, образование 
плодов и семян; приспособление к смене времен года. 
Элементарные представленияо приспособлении растений к разным условиям 
жизни: 
растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, их сравнение. 
Животные 
Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие 
животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). 
Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным 
условиям жизни: 
животные жарких стран, животные стран с холодным климатом, их сравнение. 
Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, повадках, 
приспособлении к смене времен года (3-4 хорошо знакомых животных). 
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Человек. Безопасное поведение 
Пол, возраст, имя, фамилия. 
Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 
Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. 
Первая помощь при порезах, ожогах кожи. 
Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. 
Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 
Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза – орган 
зрения, ухо 
– орган слуха и т. д. Профилактика травматизма и заболеваний органов чувств 
человека. 
1. Повторение. Долгота дня: вспомнить о влиянии солнца на смену времен 
года. Сутки, части суток. Формирование понятий об изменении долготы дня и 
ночи в разные времена года. Связь продолжительности дня летом с большей 
активностью солнца, большим количеством солнца и тепла. 
2. Сезонные изменения в природе: названия времен года, знакомство с 
названиями месяцев. Наблюдение за положением солнца в течении суток. 
Формирование представлений о явлениях неживой природы: похолодание, 
дожди, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лед, 
замерзание водоемов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, 
жара, дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их описание в речи. 
Растения и животные в разные времена года. Детские игры и труд человека в 
разные времена года. Работа в саду и огороде. 
3. Растения: комнатные растения, названия и отличительные признаки. 
Светолюбивые и тенелюбивые растения. Уход за комнатными растениями. 
Огород. Овощи (3 – 5 названий). Особенности произрастания Названия и 
признаки. Овощи в питании человека. Сад. Фрукты (3 – 5 названий). 
Особенности произрастания Названия и признаки. Фрукты в питании человека. 
Растения садов и огородов моей местности. 
4. Животные: сравнение домашних и диких животных. Кошка – рысь. Собака – 
волк. Внешний вид, питание, название детенышей, повадки, места обитания. 
Необходимые условия для жизни животных. Разнообразие пород кошек и собак. 
Их повадки. Отношение человека к животным. Рыбы (2 – 3 названия). Внешний 
вид, среда обитания, питание, образ жизни. Использование рыб человеком и 
охрана природы. 
5. Человек: гигиена тела человека, закаливание. Питание человека. Органы 
пищеварения (элементарные представления). Значение овощей и фруктов в 
питании человека. Профилактика пищевых отравлений. 
6. Вода: формирование представлений о различных состояниях воды, о воде в 
природе. Начало работы по формированию понятия «температура». 
Практические работы на определение прозрачности воды, текучести, проведение 
наблюдений за изменением состояния воды (вода, лед, пар). Вода в виде 
различных атмосферных осадков. 
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Ручной труд 
Пояснительная записка 

Цель программы обучения: развитие самостоятельности обучающихся 
при выполнении трудовых заданий; подготовка обучающихся к 
профессионально -трудовому обучению. 

В3-ем классе завещается формирование элементарных трудовых навыков и 
ведется работа по поддержанию интереса к труду в самых различных его 
формах. Большая роль принадлежит учителю, который используя различные 
методы подачи материала, вносит в обучение элементы занимательности и игры, 
дает посильные и общественно значимые задания, обучает бережно относится к 
результатам своей деятельности. 

Школьники с проблемами в умственном развитии ограниченны в выборе 
профессии, поэтому требуются значительные усилия по их профессиональной 
ориентации. Начиная с третьего класса усиливается работа по пробуждению 
интереса именно к тем профессиям, обучение которым организовано в школе, в 
доступной для таких детей форме раскрывается их важность и 
привлекательность. Ведется систематическое наблюдение за детьми, отмечаются 
их достижения и трудности, выявляются причины этих трудностей во время 
работы        с        текстильными        материалами, древесиной,        проволокой, 
металоконструктором, поскольку именно на этих занятиях, учащиеся получают 
первоначальные знания, необходимые для дальнейшего профессионального 
обучения в школьных столярных, 
слесарных и швейных мастерских. Виды ручного труда в третьем классе, 
близкие к деятельности столяра, слесаря и швеи, позволяют выявить склонность 
каждого учащегося к той или иной профессии. 

Работая по УМК Л.А. Кузнецовой «Технология. Ручной труд» 3 класса, 
необходимо обратить внимание на: 

- учебный материал в учебнике сконструирован в соответствие с программой 
«Трудовое обучение» для третьего класса (автор Н.Н. Павлова) изданной в 
сборнике программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида для подготовительного и первого- четвѐртого классов (под редакцией 
В.В. Воронковой) допущенной Министерством образования и науки Российской 
Федерации и Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) одобренной     решением     федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 
декабря 2015 г. № 4/15) содержание учебного материала в учебнике 
соответствует предусмотренным программой видам труда: 
работа с природными материалами; работа с бумагой и картоном; работа с 
текстильными материалами; работа с проволокой; работа с древесиной; работа с 
металлоконструкотором 

- объекты труда подобраны и сгруппированы в соответствии с задачами 
обучения и с учетом реальных возможностей обучающихся; 
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- задания построены по определѐнной системе, в основе которой лежит 
дидактический принцип «от простого к сложному»; 

- материал спланирован с учѐтом повторения его в целях закрепления 
знаний и умений, полученных учащимися в предыдущих классах и на 
предыдущих уроках. 

Задачи трудового обучения Учебно-
воспитательные и коррекционные задачи: 
- развитие организационных умений и навыков обучающихся,

 уметь самостоятельно подготавливать своѐ рабочее место, 
знать и соблюдать правила безопасной работы и иметь санитарно-гигиенические 
навыки; 

- закрепление и расширение знаний у обучающихся о бумаге, картоне, 
нитках, ткани, природных материалах; 

- ознакомление обучающихся с видами и свойствами, 
назначением и применением древесины 

и проволоки, способами их обработки ручными инструментами и 
приспособлениями; с набором «Металлический конструктор» и технологией 
соединения и сборки из его деталей; 

- совершенствование общетрудовых умений и навыков
 обучающихся: ориентировка в задании, планирование предварительного 
хода работы над изделием, текущий и заключительный контроль 
осуществляются детьми с частичной помощью учителя и самостоятельно. 
Исключение составляют уроки, на которых происходит
 знакомство      с проволокой, древесиной и 
металлоконструктором,     когда     ориентировка в     задании     и     планирование 
происходит по вопросам учителя; 

- обучение новым видам трудовых действий, закрепление и 
совершенствование выполнения двигательных приѐмов учащимися при работе с 
инструментами; совершенствовать старые резать ножницами бумагу и картон, 
склеивать бумагу, сшивать ткань прямыми и косыми стежками, пришивать 
пуговицы, прокалывать шилом отверстия, размечать материал, по шаблону, и с 
помощью линейки, обучать новым навыкам обработка древесины напильником, 
и наждачной бумагой, при завинчивании и отвинчивании гаек пальцами и 
инструментами; 

- осуществление эстетического воспитания обучающихся,
 формирование представлений о красоте изделий и материалов, 
оценивать эстетические качества каждого изготовленного
 изделия,     расширения     и обогащения личного практического 
опыта; 

- ознакомление обучающихся с профессиональной деятельностью 
людей в различных сферах культуры и производства; 

Специальные коррекционные задачи 
- коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности у 

обучающихся в процессе ориентировки в задании, планирования хода работы и 
контроля 
 
 
 
 
 



- повышение познавательной активности школьников, развитие 
наблюдательности, воображения, пространственной ориентировки и 
представлений 

- компенсация недоразвития эмоционально-волевой сферы у 
обучающихся, формирование адекватной реакции на неудачи, побуждение к 
самостоятельному преодолению трудностей, принятию помощи учителя 

- коррекция недоразвития моторных функций у школьников, развитие 
плавности и координации движений рук, фиксации глаз на движении рук, 
дифференциации движений пальцев, регуляции мышечного усилия 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного 
предмета 

Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по 
своей сути. 
В содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с 
основными предметами начальной школы: 
• с изобразительным искусством — использование средств художественной 
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 
изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и 
дизайна; 
• с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной 
формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 
мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, 
построение форм с учѐтом основ геометрии, работа с геометрическими 
формами, телами, именованными числами; 
• с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и 
конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей 
для мастера; природы как источника сырья с учѐтом экологических проблем, 
деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания. 

Содержания учебного предмета 
Ручной труд как учебный предмет является комплексным и 

интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает 
следующие реальные взаимосвязи с основными предметами начальной школы: 
•с изобразительным искусством — использование средств художественной 
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 
изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и 
дизайна; 
• с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной 
формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 
мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, 
построение форм с учѐтом основ геометрии, работа с геометрическими 
формами, телами, именованными числами; 
• с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и 
конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей 
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для мастера; природы как источника сырья с учѐтом экологических проблем, 
деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания. 

Содержание учебного предмета 
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 
Закрепление познавательных сведений об уже знакомых природных 

материалах (сухие листья, трава, цветы, жѐлуди, шишки, скорлупа грецких 
орехов), их свойствах, правилах заготовки, совершенствование практических 
умений и навыков использования природных материалов при составлении 
аппликаций и многодетальных объѐмных изделий с применением специальных 
инструментов, приспособлений и материалов (шило, палочка с заострѐнными 
концами, пластилин, клей). 

Практические работы 
Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

Объекты труда: аппликация из листьев «Птица», аппликация из скорлупы 
грецких орехов «Воробьи на ветке» и «Рыбки», объѐмные изделия «Птица», 
«Паук». 
Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски желудя, 
проволоки, пластилина. 

Т е х н и ч е с к и е с в е д е н и я . Свойства материалов, используемые при 
работе: цвет, форма, величина. Виды соединений. Инструменты, применяемые 
при работе: шило, нож, ножницы, кисть. Клеящие составы: БФ, казеиновый 
клей. Применение и назначение материалоотходов в сочетании с природными 
(бумага, обрезки кожи, проволока, поролон и т. д.) 
Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. 
Правила безопасной работы. 

П р и е м ы р а б о т ы . Соединение деталей с помощью пластилина, клея, 
палочек, проволоки. Рациональное использование случайных материалов. 
 
 
 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 
Закрепить знания об уже известных ортах бумаги (для печати, письма, 
рисования, гигиеническая) и знакомить с новыми (наждачная), расширять 
представления о назначении и применении бумаги, видах работы с бумагой 
(аппликация, объемное конструирование) и технологических операций (разметка 
заготовки, выделение детали из заготовки, формообразование изделия, отделка 
деталей изделия). 

Практические работы 
Объекты труда: аппликации, елочные игрушки, гирлянды, карнавальные 
полумаски, карнавальные головные уборы (шапочки, кокошник, шлем), 
складная доска для настольной игры, рамка для фотографии, открытые коробки. 

Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 
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Изготовление елочных игрушек. Изготовление плоских карнавальных 
полумасок и масок из тонкого картона и плотной бумаги. Отделка изделий 
аппликативными украшениями. 

Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги карнавальных головных 
уборов (кокошник, шапочка с козырьком). Отделка изделий аппликативными 
украшениями. Работа выполняется по показу учителя. 

Т е х н и ч е с к и е с в е д е н и я . Сорта картона, применяемые для 
оформительских работ. Применение других материалов в сочетании с картоном 
и бумагой (нитки, тесьма, материалоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и 
др.). Организация рабочего места и санитарно-гигиенические требования при 
работе с картоном и другими материалами. Правила безопасной работы. 
П р и е м ы р а б о т ы . Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание 
картона ножницами по кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в 
картоне. Пришивание тесьмы и других материалов к деталям из картона. 
Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное сравнивание 
образца с натуральным объектом, чучелом, игрушкой, иллюстрацией. 
Самостоятельное составление плана работы, текущий контроль выполнения 
изделия. 
Подбор материалов и инструментов для работы частично с помощью учителя и 
самостоятельно. Выполнение первых изделий с помощью учителя, остальных — 
самостоятельно. Самостоятельный отчет об этапах изготовления изделия. Отчет 
о технологии изготовления отдельных частей изделия по вопросам учителя. 
Анализ своего изделия и изделия товарища. Употребление в речи технической 
терминологии. Пространственная ориентировка при выполнении плоскостных и 
объемных работ, соблюдение пропорций и размеров, правильное расположение 
деталей. Употребление в речи слов, обозначающих пространственные признаки 
предметов, и слов, обозначающих пространственные отношения предметов. 
Закрепление материала 1—2 классов. 

РАБОТА С ПРОВОЛОКОЙ 
Ознакомление обучающихся с назначением и
 применением проволоки. Элементарные теоретические 
сведения позволят сформировать у детей представления о видах 
проволоки (медная, алюминиевая, стальная), еѐ свойствах (сгибается, ломается, 
отрезается кусачками, толстая, тонкая, мягкая и жѐсткая) и приѐмах работы с 
ней (сгибание волной, в кольцо, в спираль, намотка на карандаш, сгибание 
под прямым углом плоскогубцами). 

Практические работы 
Объекты труда: паук, буквы 
Экскурсия в слесарную мастерскую. 
Выправление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, отрезание 

кусачками по заданному размеру. Изготовление деталей для работы с 
природным материалом. 

Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, 
птиц, животных. Выполнение изделия по показу приемов работы учителем. 
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Т е х н и ч е с к и е с в е д е н и я . Элементарные сведения о назначении и 
применении проволоки. Элементарные сведения о видах проволоки (медная, 
алюминиевая, стальная). Свойства проволоки: сгибается, ломается, отрезается 
кусачками; тонкая и толстая, мягкая и жесткая (упругая). Инструменты для 
работы с проволокой, их назначение и применение: кусачки, плоскогубцы, 
молоток. Правила безопасной работы. Организация рабочего места, соблюдение 
санитарно-гигиенических требований при работе с проволокой. 
 

П р и е м ы р а б о т ы . Правильная хватка инструмента. Сгибание проволоки 
плоскогубцами, молотком. Резание проволоки кусачками. 

РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ 
Ознакомление обучающихся с назначением и
 применением древесины. Элементарные теоретические 
сведения позволят детям усвоить понятия «дерево» и «древесина» 
познакомить с простейшими способами обработки древесины (зачистка, 
шлифовка) ручными инструментами и приспособлениями (напильник, 
наждачная бумага). 

Практические работы 
Экскурсия в столярную мастерскую. 

Объекты труда: опорный колышек для цветов, аппликация из опилок. 
Выполнение упражнений: сломать лучину, расколоть ножом небольшую 
заготовку вдоль волокон, срезать под углом, зачистить наждачной бумагой. 
Изготовление подставок квадратной и прямоугольной формы из фанеры для 
изделий из природных материалов и макетов, сделанных в 1 и 2 классах. 
Изготовление по образцу флажков и цветов к празднику из бумаги и палочек, 
обработанных напильником и наждачной бумагой. Изготовление по образцу 
плечиков для одежды из круглой палочки и проволоки, колышков из палочек 
квадратного сечения для комнатных цветов. Выполнение изделий по показу 
учителя. 
Т е х н и ч е с к и е с в е д е н и я . Элементарные сведения о назначении и 
применении древесины. Свойства древесины: ломается, гнется, режется, 
раскалывается вдоль волокон. Организация рабочего места, правила безопасной 
работы и соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с 
древесиной. Инструменты и приспособления. 

Пр и е м ы р а б о т ы . Правильная хватка инструмента. Строгание и зачистка 
древесины напильником и наждачной бумагой. 

Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное сравнивание 
образца с натуральным объектом, чучелом, игрушкой. Составление плана 
работы самостоятельно и по вопросам учителя. Подбор материалов и 
инструментов для работы вначале с помощью учителя, а затем самостоятельно. 
Выполнение изделий с помощью учителя и самостоятельно. Умение 
придерживаться плана при выполнении изделия. Осуществлять необходимые 
контрольные действия. Отчет о последовательности изготовления изделия. 
Отчет о технологии изготовления отдельных частей изделия по вопросам 
учителя с употреблением в речи технических терминов. Анализ своего изделия и 
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изделия товарища. Пространственная ориентировка при выполнении 
плоскостных и объемных работ, правильное расположение деталей, соблюдение 
пропорций. Употребление в речи слов, обозначающих пространственные 
признаки предметов и пространственные отношения предметов, закрепление 
слов и фраз, усвоенных в 1 и 2 классах. 
 

РАБОТА С МЕТАЛЛОКОНСТРУКТОРОМ 
Познакомить обучающихся с профессией слесаря, подготовить обучающихся к 
переходу на профессиональное обучение. Помочь овладеть рядом сборочных 
операций (подбор планок по количеству отверстий, соединение деталей 
винтами и гайками, завинчивание и отвинчивание гаек пальцами и 
инструментами). 

Практические работы 
Объекты труда: треугольник и квадрат из деталей металлоконструктора. 

Упражнения в завинчивании гайки рукой. Сборка по образцу треугольника из 
трех плоских планок. Выполнение приемов работы ключом и отверткой. 
Сборка по образцу квадрата из двух больших скоб 5 и двух планок 5, 
прямоугольника из двух планок 3 и двух планок 9. Составление из собранных 
плоских фигур более сложных (домик, машина, паровоз). 
Разборка собранных изделий. 
Сборка по образцу лопатки из большого квадрата и планки 10, грабель из 
планки 5 (колодка), планки 11 (ручка), трех планок 2 (зубья). Разборка изделий. 
Слабые учащиеся делают только лопатку. 
Сборка по образцу лесенки из двух длинных планок 11 и четырех-пяти скобок. 
Разборка лесенки. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. 
Сборка стола по образцу из большой пластины (крышка), малого плато (царга), 
четырех планок 5 (ножки). Разборка стола. Слабые учащиеся выполняют работу 
с помощью учителя. Сборка по образцу и техническому рисунку стула из малого 
плато, двух коротких планок 5 (передние ножки), двух планок 9 и скобы. 
Разборка. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. 
Т е х н и ч е с к и е с в е д е н и я . Элементарные сведения о профессии 
слесаря. Ознакомление с наборами «Школьник», «Металлический конструктор». 
Детали конструктора: плато, планки, скобы, винты, гайки. Инструменты: ключ, 
отвертка. Правила безопасной работы. 

Пр и е м ы р а б о т ы . Подбор планок по счету отверстий. Установка скоб, 
соединение деталей винтами и гайками. Завинчивание и отвинчивание рукой и 
инструментами. Правильная хватка инструментов. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
Углубить знания и умения обучающихся за счет включения в учебный 
материал познавательных сведений о новых видах ручных стежков и строчек 
(строчки прямого и косого стежка и их варианты), составления простейших 
рисунков по образцам и вышивание по линии рисунка. 
Практические работы 
Объекты труда: игольники, закладки, прихватки. 
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Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого 
картона по готовым проколам. 
Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. Оформление 
концов закладки кисточками. 

Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. 
Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных 

палочек, ножниц. Обметывание боковых срезов кармашка по готовым проколам 
косым стежком. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. 
Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно 
составленной      выкройке из      нескольких сложенных      вместе кусочков 
разноцветной ткани (сметывание по краям и по диагонали, обметывание краев 
косым стежком). 

Т е х н и ч е с к и е с в е д е н и я . Назначение косого обметочного стежка. 
Нитки, ткани, их свойства и назначение. Инструменты, применяемые при работе 
с текстильными материалами. Организация рабочего места, соблюдение 
санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 
Пр и е м ы р а б о т ы . Правильное пользование иглой и наперстком. 
Выполнение косого обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в 
вертикальном положении относительно полосы ткани, направление строчки 
слева направо. Пришивание вешалки и обметывание боковых срезов мешочка, 
подушечки-прихватки косыми стежками. 
Содержание учебного материала в третьем классе включает в себя 
информационно-познавательный компонент и практическую преобразующую 
деятельность обучающихся, направленные на расширение и закрепление 
круга знаний и умений, приобретенных в первом и во втором 
классах и способствующих выработке устойчивых положительных навыков и 
привычек. Отличительной особенностью обучения в третьем классе является 
увеличение степени самостоятельности обучающихся. Анализ изделия 
школьникам предлагается провести самостоятельно, поскольку они обучались 
этому с первого класса. В помощь учащимся при создании полного и 
отчѐтливого образа будущего изделия формулируются вспомогательные 
вопросы, на которые необходимо дать ответы. Можно использовать рубрику 
«Подсказка». 
При работе по предметно-операционным планам школьникам может быть 
предложено самостоятельно прочитать все пункты плана, при этом учащиеся 
могут опираться на графическое изображение. 
Определяющими требованиями в содержании обучения в третьем классе 
должны быть учебно-воспитательная значимость труда школьников, его 
общественно полезный характер, качество получаемых учащимися знаний, 
умений и навыков, коррекционная направленность обучения и профориентации. 
При сообщении технологических сведений нужно уделять больше внимания 
беседам о профессиях, обучение которым ведѐтся в школе. Экскурсия в 
школьные мастерские также послужит успеху профориентационной работы. 

МУЗЫКА 
Тема года: « Выразительные возможности музыки». 
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Пение 
Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 
предыдущих классах, а также на новом материале. 
Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с 
различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания). 
Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на 
один слог. 
Развитие умения контролировать слухом качество пения. 
Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо 
знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента. 
Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические 
оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен. 
Работа над чистотой интонирования и устойчивостью унисона. Пение 
выученных песен ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля. 
Слушание музыки 
Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 
Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 
инструментальном произведении. 
Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, 
виолончель, балалайка. 
Игра на музыкальных инструментах 
Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне. 
Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных 
инструментах). 
Основные требования 
МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ (с помощью педагога) 
-знать музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная); 
- знать музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, 
балалайка). 
-выделять мелодию в песне; 
- сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание 
в нижнем регистре; 
-стараться распределять дыхание при исполнении напевных песен; 
- сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один 
слог; 
- воспроизводить хорошо знакомую песню путем в сопровождении 
инструмента. 
ДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ (самостоятельно) 
-знать музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная); 
- знать музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, 
балалайка). 
-уметь выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 
- сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание 
в нижнем регистре; 
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- уметь распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 
динамическими оттенками; 
- сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один 
слог; 
- воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в 
сопровождении инструмента. 
 

ФИЗКУЛЬТУРА 
Физическая культура, как система разнообразных форм занятий физической 

подготовкой и укреплением здоровья человека. 
Возникновение физической культуры у древних людей, связь физической 

подготовки с трудовой деятельностью. 
Жизненно важные способы передвижения человека: сходство и различия. 

Режим дня и личная гигиена. 
Правила поведения и техники безопасности на уроках физической культуры. 

Оздоровительные занятия в режиме дня: проведение утренней зарядки, 
физкультминуток, дыхательной гимнастики, подвижных игр, комплексов 
упражнений для формирования правильной осанки, профилактики нарушения 
зрения. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 
двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе 
овладения этой деятельностью у младших школьников не только 
совершенствуется физические качества, но и активно развивается мышление и 
сознание , творческие способности и самостоятельность. 

Учебный курс «Физическая культура» в третьем классе строится так, чтобы 
была достигнута следующая цель: 

- формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа 
жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 
двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 
задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 
организма; 
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 
обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 
действиям из базовых видов спорта; 
- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 
жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 
физической подготовленности; 
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 
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- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 
отдельными показателями физического развития и физической 
подготовленности. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 
двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе 
овладения этой деятельностью у младших школьников не только 
совершенствуется физические качества, но и активно развивается мышление и 
сознание , творческие способности и самостоятельность. 

Учебный курс «Физическая культура» в первом классе строится так, чтобы 
была достигнута следующая цель: 

- формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа 
жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 
двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 
задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 
организма; 
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 
обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 
действиям из базовых видов спорта; 
- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 
жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 
физической подготовленности; 
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 
отдельными показателями физического развития и физической 
подготовленности. 

Урок решает оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи. В 
ходе организации учебной деятельности на уроке преподаватель обеспечивает не 
только овладение двигательными умениями и навыками, развитие основных 
двигательных способностей, усвоение обязательного минимума знаний по 
физической культуре, но и содействует воспитанию личностных качеств 
обучающихся (смелость, настойчивость, коллективизм и т.д.). Формулировки 
задач урока, как правило, предельно конкретны, лаконичны, учитывают 
состав обучающихся, их возраст, физическое развитие и подготовленность, 
обеспечивают преемственность предыдущих занятий с последующими и с 
возможно большей определенностью отражают планируемые конечные 
результаты. Оптимальное количество задач, решаемых на одном уроке, не более 
2—3. 

Каждый урок физической культуры состоит из трех функционально 
связанных составныхчастей:подготовительной,основной,заключительной. 

Последовательность     этих     частей     отражает     закономерности     изменения 
работоспособности организма под влиянием физических нагрузок. В начале 
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нагрузки организм преодолевает инерцию покоя за счет постепенного 
повышения функциональной работоспособности своих органов и систем. Это 
называется фазой врабатывания, которая соответствует подготовительной части 
урока. Затем достигнутый уровень функциональной работоспособности 
определенное время сохраняется с небольшими колебаниями в сторону ее 
увеличения и снижения. Это называется фазой устойчивой работоспособности, 
которая соответствует основной части урока. 

По мере расходования функциональных р



играми и игровыми заданиями и упражнениями с включением движений, 
разученных на уроке. 

Продолжительность основной части урока зависит от продолжительности 
занятия, объема и интенсивности нагрузки, пола и возраста занимающихся и др. 
В рамках школьного урока физической культуры она обычно длится 25—30 мин. 
3. Заключительная часть урока. 

Цель заключительной части урока — постепенное снижение 
функциональной активности организма занимающихся и приведение его в 
относительно спокойное состояние. В соответствии с этой целью решается ряд 
методических задач: 
— снижение физиологического возбуждения и излишнего напряжения 
отдельных групп мышц (медленный бег, спокойная ходьба, упражнения в 
глубоком дыхании и на расслабление, самомассаж); 
— регулирование эмоционального состояния (успокаивающие подвижные игры, 
игровые задания, упражнения на внимание); 
— подведение итогов урока с оценкой преподавателем результатов деятельности 
занимающихся (здесь необходимо предусмотреть дальнейшее стимулирование 
сознательной активности занимающихся на последующих уроках); 
— сообщение домашнего задания для самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, для подтягивания «слабых мест». 
Длительность заключительной части урока 3—5 мин. 
Коррекционная составляющая программы по физической культуре: 
Задачи: 
- Коррекция и компенсация нарушений физического развития. 
- Развитие двигательных возможностей в процессе обучения. 
- Формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и 

навыков. 
- Развитие обучающихся основных физических качеств, привитие 
устойчивого отношения к занятиям по физкультуре. 
- Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 
Место предмета в учебном базисном плане. 

Предмет «Физическая культура» входит в образовательную область 
« Физическая культура» учебного плана. Рабочая программа рассчитана: 
В3 классе на 102 часа, 3 час в неделю 
Результаты обучения в 3 классе. 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 
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— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 
язык и общие интересы. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 
по физической культуре являются следующие умения: 
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 
исправления; 
—общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 
занятий физической культурой; 
— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 
занятий; 
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения; 
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 
находить возможности и способы их улучшения; 
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях и передвижениях человека; 
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 
образцами; 
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 
роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 
деятельностью; 
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовки человека; 
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 
(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 
ошибки и способы их устранения; 
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
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— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения; 
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 
заданной дозировкой нагрузки; 
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 
качеств; 
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 
и соревнований; 
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 
общеразвивающих упражнений; 
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 
техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной деятельности; 
— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 
При оценивании знаний по предмету учитываются такие показатели: глубина, 

полнота, аргументированность, умение использовать их по применительно к 
конкретным случаем и занятиям физическими упражнениями. С целью проверки 
знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы, 
тестирования. 

Оценка 
Оценка 5 4 Оценка 3 Оценка 2 
За ответ, в котором За тот же ответ, За ответ, в котором За незнание 

отсутствует 
учащийся если в нем  логическая              материала 

последовательност 
демонстрирует содержатся ь, 
глубокое пробел 
понимание                  небольшие                 имеются ы в 
сущности                    неточности            и знании материала. Нет 
материала                   незначительны          должной аргументации 
; Логично е и 
его излагает, ошибки. 
используя                в 

умения использовать 
знания в практике 

деятельности 
II. Техника владения двигательными умениями и навыками 
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Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 
используются следующие методы: наблюдения, вызов из строя для показа, 
выполнение упражнений и комбинированный метод. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 
Движение или 
отдельные 
его элементы правильно 

Двигательно 
При выполнении е 
ученик действует действие 

 

Движения или 
в отдельные     его 

 

выполнены 
соблюдение 
м 
требований, без 
ошибок, 

с так же, как в основном 
 

всех предыдущем выполнено 
случае 
, но допустил правильно, 

элементы 
выполнен 
ы 

 

но неправильно, 
 

легко, свободно, четко и не более двух допущена 
уверено, отличной незначительных грубая 

ошибо несколько 
осанкой. к мелких 

одна допущено 
или много ошибок 

 

Ученик понимает 
сущность 
движения, его 
назначение,           может 
разобраться в 
движении, 
объяснить, как оно 
выполняется                   и 
продемонстрирова 
ть в 
нестандартных 
условиях; 
можетопределить и 

ошибок, 
 

приведших к 
скованности 
 

движений 
неуверенности. 
Учащийся не 
может 
выполнить 
 

движение в 
нестандартных 

 

исправить 
допущенные 

ошибки, условиях. 
другим 

учеником. 
Примечание: Учитель имеет право повысить ученику оценку – за отменное 
стремление ученика: хочет, а пока не может, не дано от природы. При оценки 
достижение учеников в основном следует ориентироваться на индивидуальные 
темы продвижения в развитии их двигательных способностей. 
III. Владения способами и умениями осуществлять физкультурно-
оздоровительную деятельность. 

Оценка 
Оценка 5 4 Оценка 3 Оценка 2 
Учащийся 
умеет: Учащийся умеет: Более половины Учащиеся не 
- самостоятельно -организовывать Видов может 
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организовывать 
 

место занятий; 

 

место в основном Самостоятельной 
деятельност 

самостоятельно, и 

выполнить 
самостоятельно ни 
один из 
пунктов 

- подбирать лишь с выполнены с 

средства 
 

инвентарь 
 

применять их 

и незначительной помощью учителя 
помощь 

и ю учителя или не выполняется 
или не 

в выполняется один из пунктов. 
конкретных один из пунктов 

условиях; 
 

- контролировать ход деятельности и оценивать итоги 
Примечание: Учитель имеет право повысить ученику оценку – за отменное 
стремление ученика: хочет, а пока не может, не дано от природы. При оценки 
достижений учеников в основном следует ориентироваться на индивидуальные 
темпы продвижения в развитии их двигательных способностей. 
IV. Уровень физической подготовленности обучающихся. 

 

Оценка 5 
 

Исходный 
показатель 

 

соответствует 
подготовленност 
и, 
предусмотренном 
у 
обязательным 

 

Оценка 4 
 

Исходный 
показатель 
 

Соответствует 
среднему 
уровню 
подготовленност 
и 
и достаточному 

Оценка 
Оценка 3 2 
Исходны 
й показатель Учащиеся не 
соответствует выполняет 

государственным 
низкому уровню и 

стандарт 
подготовленностии , нет 
 

незначительному темпа прироста 
приросту показателей 

 

минимумом 
подготовки 
программой 
физического 
воспитания 

темпу прироста 
и 

физической 
подготовленности 



 

Примечание: Учитель имеет право повысить ученику оценку - за 
отменное стремление ученика: хочет, а пока не может, не дано от природы. 
При оценки достижений учеников в основном следует ориентироваться на 
индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных 
способностей. 

 

 

Учебно - тематический план для 3 класса  

Разделы и темы программного Часы 

материала 
 
 

Основы знаний о физической 
культуре 5 
 
 

Способы деятельности 6 
 
 

Физическое совершенствование: 46 
 
 
 

- оздоровительная и корригирующая 
гимнастика 8 
- гимнастика с основами акробатики 5 
- легкая атлетика 9 
-лыжные гонки 5 
- подвижные игры 10 
 

- общеразвивающие упражнения 9 
Итого 57 
 

Примечании: для детей с учетом индивидуальных особенностей физического 
развития и двигательной подготовленности, состоянию здоровья, лыжная 
подготовка заменяется углубленным освоение содержания гимнастики, легкой 
атлетики. 
Содержание программы 
3 класс 
 

п/п Раздел программы Основные виды учебной деятельности 
 
 
 
 

Виды программного 
 

материала 
 

I Основы знаний 

 

Физические упражнения, их 
о разновидности 

 



физической культуре (общеразвивающие, подводящие, 
 

соревновательные) и правила выполнения. 
Физическая нагрузка и ее влияние 
на 
повышение частоты сердечных 
сокращений. 
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Спортивные игры: футбол, волейбол, 
баскетбол, их история и основные 
различия 

 

(правила игры). 
 

II Физическое 
 

совершенствование 
 

1 Строевые приемы 
перестроени 
я 

и Организующиекомандыиприемы; 
выполнение команд 
«Смирно!», 

 

«Вольно!», «Равняйся!», «Налево!», 
 

«Направо!», «Шагом марш!», 
«На месте!», «Стой!»; повороты налево 
и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Общеразвивающие 
упражнения, упражнения 
на 

направо, стоя на месте; построение в 
шеренгу, колонну, в круг; размыкание 
и 
смыкание приставными 
шагами. 
упражнени профилактик 
я на у нарушения 
 

осанки (без предметов и с предметами), 
 

осанку, локальное развитие мышц туловища, 
 

коррекционные и развите равновесия; упражнения на 
 

корригирующие согласование движений и дыхания, с 
разным типом дыхания, с 
произвольным 

 

усилением 
упражнени 
я 

и  задержкой 
развитие 

на «активной» 

дыхания; 
 

и 
 

«пассивной» гибкости (для верхних и 
нижних конечностей с большой 
амплитудой 
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движения, для позвоночника с большой 
амплитудой движений), на напряжение 
и 
расслабление мышц различных звеньев 
тела и мышц туловища 

 
 

3 Гимнастика с основами 
 

акробатики 

акробатические упражнения (кувырок 
вперед в группировке с 
помощью, выпады с 
наклоном туловища вперед и назад, в 
правую и левую стороны, прыжки 
через 
гимнастическую скакалку, стоя на месте и 
с 
продвижением вперед, маховые 
движения 
ногами из виса на руках); прикладно-
гимнастические упражнения (из виса 
лежа 
на низкой гимнастической перекладине 
попеременное поднимание прямых 
ног, 
сгибание и разгибание рук, 
передвижения 
ходьбой на низком гимнастическом 
бревне 
высотой до 50 см с поворотами и 
маховыми 
движениями руками, с выполнением 
упражнений в статическом равновесии). 
бег с равномерной скоростью по 

4 Легкая атлетика дистанции; 
прыжки в высоту с прямого разбега; 
метание малого мяча на точность и 
дальность стоя на 
месте. 

5 Лыжные гонки передвижения на лыжах с равномерной 
скоростью попеременным двухшажным 

поворот пр 
ходом; ы  и спуске способом 

торможени 
«полуелочка»; е способом 
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«полуплуг» 
. 

6 Подвижные игры на материале гимнастики с основами 
акробатики («Парашютисты», 
«Сюжетные 
игры по станциям», «Догонялки на 
марше», 
«Увертывайся от мяча»); на 
материале 
легкой атлетики («Защита укрепления», 
«Стрелки», «Кто дальше бросит», 
различные варианты эстафет); на 
материале 
лыжной подготовки («Встречные эста-
феты»,«Замной»).Наматериале 
спортивных игр: футбол — удар ногой, 
с 
разбега, по неподвижному и 
катящемуся 
мячу в горизонтальную (полоса 
шириной 
1,5 м на расстояние до 7—8 м) и 
вертикальную (полоса шириной 2 м на 
расстояние 7—8 м) мишень, ведение мяча 
между предметами и обводка 
предметов, 
подвижные игры («Передал-садись», 
«Передай мяч головой»); баскетбол 
— 
ведение мяча вокруг стоек («змейкой»), 
ловля 
и передача мяча двумя руками от 

 
 
 

груди, одной рукой от плеча, бросок мяча 
от плеча и из-за головы стоя на месте, 
подвиж-ные игры («Попади в кольцо», 
«Гонка баскетбольных мячей»); волейбол 
— прием мяча снизу двумя руками, 
передача сверху двумя руками вперед-
вверх, прямая нижняя подача, подвижные 
игры («Не давай мяча водящему», 
«Круговая лапта»). 
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Контрольно – измерительные материалы. 
Учащиеся специальной медицинской группы не могут сравниваться со 

здоровыми детьми. Общий объѐм двигательной активности и интенсивность 
физических нагрузок для обучающихся должны быть снижены по 
сравнению с объѐмом нагрузок для здоровых сверстников. Кроме того, 
каждый учащийся имеет свой выбор ограничений двигательной активности, 
который обусловлен формой и тяжестью его заболевания. Если учащиеся 
в силу специфики заболевания не может выполнять практические задания на 
уроках физической культуры, то выставление текущих, четверных оценок, а 
также, итоговой оценки происходит на основании письменного задания 
(реферата). 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 
«Физическая культура» учащиеся 3 класса должны иметь представления: 
• о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 
соревновательных; 
• об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол. Уметь: 
• выполнять комплексы упражнений из ЛФК (в зависимости от медицинских 
показателей); 
• выполнять комплексы дыхательных упражнений, упражнений для 
профилактики      нарушения      осанки и      нарушения      зрения (с учетом 
индивидуальных особенностей физического развития и состояния здоровья); 
• составлять и выполнять комплексы упражнений на развитие силы, быстроты, 
гибкости и координации (с учетом индивидуальных особенностей физического 
развития и состояния здоровья); 
• проводить закаливающие процедуры способом обливания под душем; 
• вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений. Демонстрировать физическую 
подготовлен-ность по годовому приросту результатов в развитии основных 
физических качеств в следующих контрольных упражнениях: 

1. Сила - отжимание, приседания (демонстрировать технику). Опускание и 
поднимание туловища(пресс). Приседания 30 сек 

2. Гибкость – из положения сидя наклон вперед (касание руками носков ног). 
3. Быстрота – скорость простой реакции (тест, падающий линейки, см). 
4. Выносливость – бег 200м 
5. Координация – метание малого мяча на точность. 

4 класс 
Русский язык. 

Пояснительная записка 
Русский язык как учебный предмет является одним из ведущих предметов в 
основной общеобразовательной программе для детей c лѐгкой степенью 
умственной отсталости, так как от его усвоения во многом зависит успешность 
всего школьного обучения. 
Цель рабочей программы по предмету «Русский язык» - развитие устной и 
письменной речи обучающихся в единстве с развитием их 
мышления и формированием школьника как личности, повышение уровня 
психологической и 
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функциональной готовности обучающихся с лѐгкой степенью
 умственной отсталости к изучению систематического 
курса предмета. Обобщить, дать представления об устройстве русского 
языка, о его использовании в процессе общения, об основных проблемах 
письменной речи и правилах, регулирующих грамотное письмо. 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» в 4 классе решает следующие 
задачи: 

уточнение и обогащение представлений об окружающей 
действительности, и овладение на этой основе языковыми средствами 
(слово, предложение, словосочетание) 
формирование первоначальных грамматических понятий и развитие 
коммуникативно-речевых навыков 
овладение различными доступными средствами устной и письменной 
коммуникации для решения практико-ориентированных задач 
коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности 
формирование основ навыка полноценного чтения художественных 
текстов доступных для понимания по структуре и содержанию 
развитие навыков устной коммуникации 
формирование положительных нравственных качеств и свойств личности 

2. Общая характеристика учебного предмета 
В младших классах учащимся с умственной отсталость даются самые 
элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки 
у них достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. 
Овладение элементарными знаниями по грамматике, прежде всего, необходимо 
для приобретения практических навыков устной и письменной речи, 
формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в 
воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд 
грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. 
Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию. 
В процессе изучения русского языка у обучающихся развивается 
зрительное восприятие и пространственная ориентировка на плоскости листа. 
Происходит совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. 
Усваиваются гигиенические правила письма. Содержание
 предмета направлено на формирование        
функциональной        грамотности        и        коммуникативной компетентности. 
Обучение письму носит практическую направленность и тесно связано с 
другими учебными предметами. 
Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 
элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны 
способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности 
школьников. 
3. Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС образования, обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) дисциплина «Русский 

язык» входит в 
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образовательную область «Язык и речевая практика» и изучается школьниками с 
лѐгкой степенью умственной отсталостью в соответствии с требованиями 
ФГОС. Общее количество часов за 4 года обучения составляет 405 часов. 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» в 4 классе рассчитана на 102 
часа в год в соответствии с учебным планом (3 часа в неделю, 34учебных 
недели). 
4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Рабочая программа для 4 класса направлена на достижение учащимися 
определенных личностных и предметных результатов, а также на 
формирование базовых учебных действий. 
Изучение предмета «Русский язык» в 4 классе направлено на формирование 
следующих базовых учебных действий. 
 

Личностные учебные действия: 
осознавать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 
обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга 
самостоятельно выполнять учебные задания, поручения, договорѐнности 
понимать личную ответственность за свои поступки на основе 
представлений 
об этических нормах и правилах поведения в современном обществе 
Коммуникативные учебные умения: 
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – 
ученик, ученик – класс, ученик – учитель) 
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 
одноклассниками и учителем 
обращаться за помощью и принимать помощь 
слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 
деятельности 

Регулятивные учебные способности: 
соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 
выходить из–за парты и т.д.) 
принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 
предложенному плану и работать в общем темпе 
активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 
действия и действия одноклассников 
соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 
принимать 
оценку деятельности, оценивать еѐ с учѐтом предложенных критериев, 
корректировать свою деятельность с учѐтом выявленных недочѐтов 

Познавательные учебные умения: 
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 
наглядном материале 
пользоваться знаками, символами, предметами – заменителями 
писать и выполнять письменные действия 
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работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 
изображение, устное высказывание, предъявленное на бумажных и 
электронных носителях) 

Обучение русскому языку носит элементарно - практический характер. В 
процессе обучения у обучающихся последовательно формируется умение 
анализировать, обобщать, группировать, систематизировать языковой материал, 
давать простейшие объяснения. 

Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о 
звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по 
слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, 
твердых и мягких. В процессе практических упражнений изучаются различные 
разряды слов — названий предметов, действий, признаков. 
Формируется умение составлять и различать предложения по интонации; 
учащиеся овладевают пунктуационными навыками постановки точки, знака 
вопроса, восклицательного знака. Начинают формироваться навыки связных 
устных и письменных высказываний. Совершенствуются графические навыки. 
В процессе обучения учащиеся должны практическим путем получить 
элементарные сведения о звуках речи, о сочетании их в слогах и словах, узнать, 
что слова изменяются по вопросам и сочетаются друг с другом и предложениях. 
Эти сведения учащиеся получают не путем заучивания определений и правил, а 
в процессе работы на конкретном материале. 
Данный курс и включает следующие разделы: «Звуки и буквы», «Слово», 
«Предложение», «Связная письменная речь (текст)», «Письмо и чистописание». 
Звуки и буквы. Уже в 1 классе начинается работа по различению звуков и букв: 
гласные и согласные, звонкие и глухие. Во 2 классе продолжается работа по 
систематизации умений различать звуки и буквы, классифицировать звуки по 
группам, сравнивать звуки различных групп и характеризовать их. В 
практических упражнениях учащиеся наблюдают за соответствием и 
несоответствием звука и буквы в слове. Такой звукобуквенный анализ является 
основой формирования фонетически правильного письма по правилу. 
Слово. В процессе практических грамматических упражнений научаются 
различные разряды слов: названия предметов, действий и качеств, родственные 
слова. Цель таких упражнений: обогащать словарь обучающихся 
данными разрядами слов в контексте тем; научить их употреблять в речи 
слова в различных формах в зависимости от связи их с другими словами, 
включать их в словосочетания и предложения. 
Большое значение в работе по обогащению и активизации словаря имеет 
изучение темы «Родственные слова». Важно, чтобы учащиеся осмысливали 
богатство родного языка на только путем накопления отдельных слов, но и через 
словообразование внутри гнезд родственных слов. Первоначально школьники 
подбирают слова-«родственники» по образцу, заданию учителя, вопросам и т.д. 
Словообразовательные упражнения подводят обучающихся к пониманию 
основного принципа русской орфографии: единообразного написания 
значимых частей 
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слова. В конце данного раздела приводиться примерный перечень слов, 
написание которых надо запомнить. 
Предложение. Особое место в программе данного курса занимает тема 
«Предложение», поскольку предложение является минимальной единицей 
коммуникативного уровня. В младших классах в процессе выполнения 
практических упражнений учащиеся знакомятся с некоторыми признаками 
предложения: выражает законченную мысль, связь слов в предложении, порядок 
слов. На этом этапе выполняются разнообразные упражнения в распространении 
и составлении предложений по практическому действию, с помощью картинки, 
вопроса, графического изображения, с заданной грамматической основой, 
проводится работа с деформированным предложением. Дети знакомятся с 
порядком слов в предложении и вариативностью этого порядка: Дятел стучал 
по дереву. По дереву стучал дятел. 
Закрепляют знания об интонационном разнообразии предложений и их 
пунктуационном оформлении. 
Письмо и чистописание. Графические навыки у обучающихся 
коррекционной школы совершенствуются из года в год. Внимание к четкому 
и аккуратному письму должно иметь место на каждом уроке. 
Трудности формирования графических навыков у детей с нарушением 
интеллекта часто бывают связаны с недостаточным развитием движения 
мелких мышц руки их недостаточной координацией. На минутке чистописания 
закрепляется правильное написание строчных и прописных букв и их 
соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок 
при списывании с рукописного и печатного текстов. 
Связная письменная речь (текст). Своеобразие интеллектуального дефекта 
ограничивает возможности обучения данной категории школьников навыками 
самостоятельных устных и письменных высказываний. Но, как бы ни была 
бедна речевая практика обучающихся па любом из возрастных этапов, они 
должны освоить элементарные приѐмы связной речи, являющейся составной 
частью общения. Если же дети обладают определенным речевым опытом, 
значит, они в состоянии обогащать его под руководством учителя. Такая 
работа возможна при чѐткой систематизации речевых упражнений, как 
устных, гак и письменных, на основе практического знакомства с
 основными закономерностями      построения текста.
 Разнообразные      упражнения в использовании этих 
закономерностей позволят ученикам самостоятельно ориентироваться     в     
речевом     материале,     обеспечат более     сознательное отношение к своей 
речи, помогут продвинуть индивидуальные речевые возможности. Начиная 
со 2 класса дети знакомятся с понятиями «рассказ » и не рассказ», «тема 
рассказа», «заголовок», которые к концу 4 класса переходят в понятие о 
тексте, теме главной мысли текста. Школьники учатся подчинять главной 
мысли свои высказывания в виде подбора примеров и фактов, 
подтверждающих основную мысль. 
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В эго же время они знакомятся с такой закономерностью построения текста как 
связь предложений в нем, выраженную цепочкой текстовых и смысловых 
синонимов, упражняются в упорядочении предложений и частей текста. 
Виды упражнений в связном высказывании оговариваются в программе в конце 
каждого учебного года, однако работа над ними ведѐтся в течении всего года, 
повторяясь неоднократно. 

 

Учебно-тематический план. 
 
 

№ Наименование раздела 

1. Повторение. (Текст) 

2. Звуки и буквы. 

3. Слово. 

4. Предложение. 

5.  Повторение за год. 
Всего 

Количество часов 

10 

46 

24 

21 

3 

102 
 

Содержание образовательной программы. 
( 102 часа, 3 часа в неделю) 

 

Текст. 
Выделение предложения из текста по заданию учителя. 

Определение, о ком или о чем говорится в предложении. Работа с 
незаконченным предложением. 
Работа с деформированным предложением. Самостоятельное составление 
предложений на основе картинок, темы, собственного опыта. Графическая схема 
составленных предложений. Сравнение оформления предложения в схеме и 
записи. 
Составление диалога из данных реплик. Чтение диалога с соответствующей 
интонацией. Определение количества предложений в диалоге. 
Выделение в предложении названий предметов, действий и признаков. 
Постановка вопросов к словам. 
Звуки и буквы. 
Гласные звуки и буквы. Ударение. Гласная ударная и безударная. Выделение 
ударной гласной. Знак ударения. Различение в произношении ударной и 
безударной гласной. Наблюдение за ударной и безударной гласной в группе 
слов-родственников. Объяснение написания безударной гласной по опорной 
таблице. 
Дифференциация слов с мягкими согласными на слух и в произношении. 
Обозначение мягкости согласных на письме. Буква ь на конце и в середине 
слова. 
Объяснение написания орфограммы с опорой таблицу. Перенос слов с ь. 
Разделительный Ь перед гласными е, е, ю, я, и. Упражнения в умении слышать, 
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правильно произносить и записывать данные слова. Правильный перенос таких 
слов. Дифференциация на слух и в произношении звонких и глухих согласных в 
сильной позиции. Звонкие и глухие согласные на конце слова. Проверка. 
Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Несоответствие звука и 
буквы 
в данных словах. Правописание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 
Слово. 
Группировка слов по категориям: названия предметов, действий и признаков. 
Постановка вопросов к словам и в предложении. Составление словосочетаний по 
начальному слову и вопросу типа: рисую (кого?) птицу; рисую (кому?) брату; 
рисую 
(чем?) карандашом. 

Названия признаков предмета. Определение признаков предмета по 
вопросам какой? какая? какое? какие? Названия признаков обозначающих цвет, 
форму, величину, материал и т.д. (холодный, твердый.) 

Подбор слов, обозначающих ряд признаков одного предмета. Отгадывание 
предмета по его признакам: хитрая, рыжая…; злой, голодный…. Роль слова, 
обозначающего признаки в описании предмета. Выделение из предложения слов 
по вопросам. 
Образование слов одной категории от другой по вопросу или по образцу: петь 
певец, красивый – красота. 
Подбор слов, противоположных по значению. 
Распространение предложений словами различных 
категорий. 
Имена собственные. Большая буква в именах людей или кличках животных, 
названиях улиц, городов, сел, деревень. Знание домашнего адреса. 
Предлог. Раздельное написание предлогов с другими словами. Предлоги до, за, 
про, 
без, около, перед. 
Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. Подбор к ним родственных 
слов. 
Словарь: аптека, билет, вдруг, вокзал, деревня, завтрак, здоровье, квартира, 
костюм, лягушка, магазин, метро, рассказ, родина, Россия, спасибо, трамвай, 
фамилия, человек, шел (20 слов). 
Предложение. 
Деление текса на предложение. Соблюдение паузы и интонации конца при 
выделении каждого предложения. Прописная буква в начале предложения и 
точка в конце. Основные признаки предложения: законченность мысли, порядок 
слов в предложении, связь слов. Работа с деформированным предложением. 
Установление связи слов в предложении по вопросам. 
Предложения, различные по интонации: повествовательные, вопросительные, 
восклицательные. Знаки препинания в конце предложения. Составление 
диалогов с дополнением ответа на вопрос собеседника. 
Составление ответов на вопросы. Вариативность ответов на один вопрос. 
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Письмо и чистописание. 
Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным 
ускорением темпа письма. Закрепление навыка списывания целым словом с 
печатного и рукописного текстов. 
Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений: 
1-я группа – И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 
2-я группа – О, С, З, Х, Ж, Е, Ё, Э,Я; 
3-я группа – У, Н, К, Ю, Р, В; 
4-я группа – Г, П, Т, Б, Ф, Д. 
Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил 
правописания. 
Предупредительные зрительные и слуховые, объяснительные диктанты, 
самодиктанты. Контрольные диктанты (20—22 слова). 
Связная письменная речь 
(в связи с изучением всех разделов программы) 
Работа с деформированным текстом. Определение темы текста. 
Списывание текста с заменой часто повторяющихся слов местоимениями и 
фразовыми синонимами (заяц – он, заяц – трусишка) после коллективной 
работы с ним. Подбор заголовка текста. 
Составление вопросов к тексту с опорой на вопросительные слова. Письменный 
пересказ текста по составленным вопросам. 
Коллективное изложение текста по плану и опорным словам. 
Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок и опорным 
словам. 
Коллективное сочинение конца рассказа с последующей записью текста. 
 

Требования к уровню подготовки 
обучающихся Учащиеся должны уметь: 
I уровень 

списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с 
орфографическим проговариванием; 
писать под диктовку текст, включающий слова с изученными 
орфограммами 
(20-25 слов); 
с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий 
(названия предметов, действий, признаков; 
составлять и распространять предложения, устанавливать связь между 
словами по вопросам (с помощью учителя), ставить знаки препинания в 
конце предложения (точка, восклицательный и вопросительный знак); 
делить текст на предложения; 

- выделять тему текста (о чѐм идет речь), озаглавливать его. 
II уровень 

делить слова на слоги для переноса; 
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списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного 
текстов с орфографическим проговариванием; 
писать под



- развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, 
спрашивать одноклассников о непонятных словах, делиться впечатлениями о 
прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные 
картинки, коллективно обсуждать предполагаемый ответ. 
Для чтения в 4 классе подобраны доступные для детей произведения устного 
народного творчества, рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, 
доступные пониманию детей деловые и научно-популярные статьи. В основе 
расположения произведений в книгах для чтения лежит тематический принцип. 
В каждом последующем продолжается и расширяется заявленная в предыдущем 
классе тематика, тем самым обеспечивается концентричность расположения 
учебного материала, создающая условия для пошагового расширения знаний и 
представлений, для регулярного повторения ранее усвоенных тем. Обучение 
чтению в 4 классе направлено на формирование у обучающихся 
навыка сознательного, правильного, беглого и
 выразительного чтения, совершенствование звуко-
буквенный анализ отдельных слов. 
Продолжать работу над дикцией и выразительностью речи. Совершенствование 
техники чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения. 
Постоянное внимание уделять формированию навыка правильного чтения, 
которым дети с нарушением интеллекта овладевают с большим трудом в силу 
особенностей психического развития, что затрудняет понимание содержания 
прочитанного и тормозит развитие темпа чтения. Переход на более совершенные 
способы чтения вслух осуществляется постепенно и проходит ряд этапов от 
аналитического (слогового) чтения к синтетическому (целым словом). 
Каждый из этапов развития навыков чтения имеет свои трудности и требует 
подбора специальных методов и приѐмов обучения. Усвоение содержания 
читаемого осуществляется в процессе анализа произведения, направленного на 
выяснение информации, заложенной в тексте, смысловых связей между 
описанными событиями и действиями героев. В процессе анализа произведения 
важно не нарушать непосредственного переживания детей за судьбы героев, 
добиваясь точности эмоционального восприятия за счѐт выразительного чтения 
текста учителем и вопросов, помогающих адекватно оценивать психологическое 
состояние действующих лиц, напряжѐнность ситуации. От класса к классу 
возрастает уровень требований к самостоятельности обучающихся в 
проведении разбора читаемого, в оценке поступков героев в мотивации этих 
поступков, в выделении непонятных: слов. Школьники овладевают умением 
правильно и последовательно пересказывать содержание несложного
 по фабуле произведения, учатся обмениваться мнениями по 
теме текста с привлечением собственного опыта. Такая работа
 обеспечивается подбором     текстов, соответствующих 
интересам обучающихся, и целенаправленными вопросами учителя. Для 
каждого года обучения определяется уровень требований к технике чтения, 
анализу текстов, навыкам устной речи. Как уже говорилось ранее, эти 
требования формируются по двум уровням, исходя из возможностей детей и 
динамики их продвижения. 
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Срок освоения программы 1 учебный год (сентябрь2023 – мая 2024 года) 
Пролонгированные сроки обучения составляются и рассчитываются по 
индивидуальному плану обучения. Рабочая программа по предмету «Чтение» в 4 
классе рассчитана на 136 часов в год в соответствии с учебным планом (4 часа в 
неделю, 34 учебных недели). 
Принципы отбора материала по учебному курсу «Чтение» определены 
принципами для обучения умственно отсталых детей специальной дидактики. 
Она обосновывает особенности реализации общедидактических принципов в 
общеобразовательной школе для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Наглядно-практический принцип предусматривает взаимосвязь с 
интеллектуальными операциями, которые проделывает ребенок, способствует 
коррекции и укреплению основ     познавательной     деятельности детей-
олигофренов, развитию их личностных качеств. 
Принцип коррекционно-воспитательного обучения выражается в требовании 
осуществлять обучение и воспитание не только через отбор учебного материала, 
но и через всю систему школьных учебно-воспитательных мероприятий, 
положительно влияющих на формирование личности ребенка. 
Принцип доступности — это не только соответствие учебного материала, 
трудовых заданий возрасту школьников, уровню их развития, подготовленности, 
имеющимся знаниям, опыту, но и индивидуальным особенностям ребенка. 
Доступность не снижает значения фронтального вида работы, но требует в 
процессе обучения строгого учета индивидуальных особенностей детей. Для 
этого нужно хорошо знать каждого воспитанника. 
Среди умственно отсталых школьников встречаются дети как со значительно 
заторможенной мыслительной деятельностью, так и расторможенные: чрезмерно 
подвижные, импульсивные. Ученики первой категории с трудом включаются в 
работу, выполняют задание медленно, не проявляют инициативы, а иногда 
совсем выключаются из учебного процесса. Таких обучающихся 
необходимо выводить из застойного состояния, почаще обращаться к ним с 
вопросами и заданиями. Очень полезно давать им поручения такого 
характера, как раздать материалы и инструменты, собрать их и т. д. Во время 
работы следует больше подходить к таким детям, соответствующими 
вопросами или репликами активизировать процесс их деятельности. 
Расторможенные же дети не обдумывают задачу, поставленную учителем, 
они тотчас же приступают к выполнению. Основная задача в работе с 
такими детьми — преодоление их торопливости, выработка у них навыка 
предварительного продумывания своих действий и умение их 
регламентировать. В индивидуальной работе с такими детьми-школьниками 
надо соблюдать особую выдержанность и спокойствие. Принцип сознательного 
обучения требует активного включения аномальных детей в познание 
изучаемых предметов и явлений. Умственно отсталые дети должны уметь 
сознательно применять знания в конкретных практических ситуациях. 
Активность ребенка стимулируется самостоятельным выполнением посильных 
заданий, подчеркиванием его успехов. Надо добиваться, чтобы дети 
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не механически зазубривали учебный материал, сообщаемые им сведения, а 
усваивали его осмысленно, целенаправленно. 
Принцип систематичности и последовательности должен трактоваться не только 
применительно к содержанию программного материала, его расположению, 
преемственности обучения. Необходимо соблюдать при этом и 
последовательность действий ученика и учителя, диктуемую логикой трудовых 
процессов. 
Для лучшего закрепления и прочного усвоения материала важна вариативность 
повторения, при которой каждый раз вносится что-то новое в содержание 
учебного материала, в характер его ус Содержание чтения (круг чтения). 
Произведения устного народного творчества (сказка, былина, предание, 
легенда). Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 
зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях. 
Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная 
литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия и пр. Примерная 
тематика произведений: 
произведения о Родине, героических подвигах во имя Родины, об отношении 
человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и 
товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, 
совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 
Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, 
рассказы, 
рассказы-описания, стихотворения. 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: 
В литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, 
сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя. 
В присказка, зачин, диалог, произведение. 
В герой (персонаж), главный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 
В стихотворение, рифма, строка, строфа. 
с средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм). 
с элементы книги: переплѐт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, 
предисловие, послесловие. 
Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав 
из произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. 
Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков 
беглого чтения. 
Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение 
главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и 
оценка поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного 
отношения к событиям и персонажам. Деление текста на части и их 
озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий и подробный пересказ 
произведения или его части по плану. 
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Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. 
Обсуждение прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение 
дневников внеклассного чтения (коллективное или с помощью учителя). 
Планируемые результаты на конец учебного года 1-й уровень слушать 
небольшую сказку, стихотворение, рассказ; соотносить прочитанный текст с 
иллюстрацией; 
Возможно плавное чтение по слогам, чтение коротких текстов с переходом на 
чтение целым словом двусложных слов, простых по семантике и структуре; с

 пересказывать по вопросам, картинно-символическому плану, серии 
картинок прочитанный или прослушанный текст; отвечать на вопросы учителя 
по содержанию прочитанного текста; 
с выразительно читать наизусть 3—5 коротких стихотворений ; 
2-й уровень (дети, учащиеся по инд. маршруту обучения ) 
и слушать небольшие по объѐму тексты и отвечать на вопросы с помощью 
учителя или с опорой на картинку; 
читать по слогам слова и предложения; 
соотносить прочитанный текст с иллюстрацией; 
читать наизусть 2—3 небольших стихотворения. 
Участвовать в беседе на уроке и отвечать на простые 
вопросы; 
Ожидаемые результаты по ФГОС 
Планируемые результаты: личностные, метапредметные результаты изучения 
учебного предмета 
Личностные учебные действия 
-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 
договоренностей; 
-понимание личной ответственности за свои поступки. 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные учебные действия 
-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, 
ученик– класс, учитель−класс); 
-обращаться за помощью и принимать помощь; 
-доброжелательно относиться, сопереживать, взаимодействовать с людьми; 
-договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 
мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 
окружающими. 
Регулятивные учебные действия 
- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 
вставать и выходить из-за парты и т. д.); 
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность 
- соотносить свои действия и результаты одноклассников с заданными 
образцами, принимать оценку деятельности, 
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- корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 
Учебно-тематический план 
 
 

№ Наименование раздела 

1. Прощание с летом 
 

2. Что такое хорошо… 
 
 

3. Уж небо осенью дышало… 

4. Народные сказки 
 

5. О труде и трудолюбии 

6. Произведения русских и зарубежных писателей 
 
 

7. Идет волшебница зима 

8. Люби все живое 

9. Весна идет! 
 
 

10. В стране чудес 

11. Лето наступило 

Количество часов 

1 
 

12 
 
 

18 

10 
 

7 

16 
 

14 

13 

22 
 

8 

15 
 

Всег 
о 136 
 
 
 

Содержание образовательной программы 
136 часов, 4 часа в неделю 
Содержание чтения: 
произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, 
потешки. Отличие сказки отрассказа. Рассказы и стихотворения русских и 
зарубежных классиков, современных детских писателей о природе родного 
край, о жизни детей, об их взаимоотношениях с природой, друг с другом со 
взрослыми. Нравственное и безнравственное в этих отношениях. 
Рождественские рассказы. 
Статьи занимательного характера об интересном и необычном окружающем 
мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и др. 
Примерные лексические темы: «Школьная жизнь», «Листьям время опадать», « 
Делу время – потехе час», « О братьях наших меньших», «Поет зима, аукает», 
«Жизнь дана на добрые дела», «В мире волшебной сказки», «Весна, весна! И 
все ей рады», «Смешные истории», «Родная земля», «Лето пришло» 
Техника чтение. 
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Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного 
ударения. Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трехсложных 
слов с простыми слоговыми структурами, послоговое орфографическое чтение 
малознакомых слов со сложными слоговыми структурами: всмотрелся, 
встречался. 
Выразительное чтение. 
Соблюдение пауз на знаках препинания. Интонации конца предложения, 
вопросительная и восклицательная интонации, интонации перечисления. Выбор 
соответствующего тона голоса для передачи эмоционального содержания 
читаемого (радость, грусть, удивление, обида и т.д.). 

Выделение ремарок автора, подсказывающих тон голоса и темп речи (мальчик 
затараторил, радостно воскликнул, удивленно произнеси др.). Чтение по ролям и 
драматизация отработанных диалогов. 
Сознательное чтение. 
Прослушивание произведения с установкой на его эмоциональную оценку 
(первое впечатление, элементарный анализ). Установление причинности 
событий и поступков героев. Умение узнавать эмоциональное состояние 
персонажа, выделяя для этой цели под руководством учителя авторские слова, 
характеризующие действующее лицо. Определение отношения автора к своим 
героям (как можно узнать об этом). Собственная оценка событий 
- персонажей с опорой на свой опыт и вопросы учителя. Коллективная работа 
над идеей произведения. Сравнение произведений, одинаковых по теме, по 
поступкам героев, по общности идеи (добро побеждает зло, ложь до добра не 
доведет; поступай с другими так, как хочешь, чтоб поступали с тобой и др). 
Развитие умения задавать вопросы по содержанию произведения, обращаясь за 
ответом к учителю, одноклассникам. Работа с заглавием произведения. 
Прогнозирование, о чем может идти речь в рассказе. Сравнение прогноза с 
содержанием прочитанного. Выделение учащимися непонятных для них слов. 
Привлечение одноклассников к их толкованию. Помощь учителя в объяснении 
семантики слова (опора на наглядность и опыт обучающихся). 
Коллективное выделение логических частей текста, подбор к ним 
заглавий из данных учителем. 
Развитие речи 
Составление собственного рассказа по заглавию и иллюстрациям к 
произведению. Сравнение рассказа, придуманного учащимися, и рассказа, 
написанного автором. Подробный пересказ всего произведения своими словами 
с использованием приемов,     делающих     этот пересказ     коммуникативно-
целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на соревнование рядов, по «скрытой» 
картинке, по картинному плану к рассказу и др). Предварительная работа над 
текстовыми синонимами (как по-разному, не повторяясь, можно называть героя 
произведения; как можно сказать, заменяя слово было, и др.). Выборочный 
пересказ эпизодов из прочитанного с использованием авторских слов и 
выражений. Словесное рисование картинок к отдельным отрывкам текста 
Внеклассное чтение 
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Чтение детских книг русских и зарубежных писателей, знание заглавия и автора 
книги, ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 
пересказ отдельных эпизодов. Регулярное посещение школьной библиотеки. 
Отчет о прочитанной книге перед классом на уроке чтения. 
Система оценка достижения планируемых результатов. 
Критерии оценивания. 
При оценке итоговых результатов освоения программы по чтению должны 
учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-
психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 
эмоциональных реакций ребенка. 
Вчетвертом классе используются три вида оценивания - текущее, тематическое 
и итоговое (техника чтения). 
Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая 
сопутствует процессу становления умения и навыка. Основная цель текущего 
оценивания - анализ формирования знаний и умений обучающихся, на 
уроках чтения. Это даѐт возможность участникам
 образовательного процесса своевременно отреагировать на 
недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к 
устранению. 
Тематическое оценивание проводится с помощью заданий учебника, 
помещенных в конце каждого раздела. 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 
В начале и конце учебного года проводиться проверка техники чтения. При 
проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 
тексты примерно следующего объема (на конец года): 
I класс — 10 слов; 
II класс— 15 -20 слов; 
III класс — 25 -30 слов; 
IV класс -— 35 -40 слов. 
При оценке принимаются во внимание успешность овладения учащимися 
техникой чтения(правильность, беглость, выразительность) и содержанием 
читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в 
соответствии с программными требованиями по каждому году обучения. 
В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, 
объем которых соответствует объему текстов предыдущего года. 
IV класс. 
«5» - читает целыми словами правильно, с одной — двумя самостоятельно 
исправленными 
ошибками; читает выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых 
пауз. 
«4» - читает целыми словами, некоторые трудные слова — по слогам; допускает 
одну — две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз. 
«3» - читает в основном целыми словами, трудные слова - по слогам; допускает 
три - четыре ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и смысловых 
пауз. 
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«2» - читает, в основном, по слогам, даже легкие слова; допускает более пяти 
ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и 
при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не 
использует помощь учителя; не знает большей части текста, который должен 
читать наизусть. 
 

Речевая практика 
Пояснительная записка 
Цель учебного предмета «Речевая практика» - повышение самостоятельности 
школьников в речевом общении, знакомство их с простейшими законами 
организации текста, в том числе письменного высказывания. 
Обучение устной речи в 4 классе ориентировано на расширение возможности 
понимания учащимися обращѐнной речи, совершенствование диалогических 
умений школьников, формирование умения детей принимать участие в 
контекстном диалоге, подчеркивание важности речи в жизни человека и 
воспитания речевого этикета, формирование жизненной компетенции 
школьника. 
Несомненно, самыми актуальными задачами остаются развитие интонационной 
и жестово-мимической выразительности. 
Основной формой организации деятельности детей на уроках речевой практики 
является речевая ситуация (тематическая ролевая игра), позволяющая 
воспроизвести базовые условия естественного общения. Речевые навыки, 
сформированные в речевых ситуациях, переносятся в спонтанное общение. 
Срок освоения программы 1 учебный год (сентябрь 2020 – май 2021года). 
Пролонгированные сроки обучения составляются и рассчитываются по 
индивидуальному плану обучения. 
Рабочая программа по предмету «Речевая практика» в 3 классе рассчитана на 68 
часов в год в соответствии с учебным планом (2 часа в неделю, 34 учебных 
недели). 
Принципы отбора материала по учебному курсу «Речевая практика» 
определены принципами для обучения умственно отсталых детей специальной 
дидактики. Она обосновывает особенности реализации общедидактических 
принципов в общеобразовательной школе для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Наглядно-практический принцип 
предусматривает взаимосвязь с интеллектуальными операциями, которые 
проделывает ребенок, способствует коррекции и укреплению основ 
познавательной деятельности детей-олигофренов, развитию их личностных 
качеств. 
Принцип коррекционно-воспитательного обучения выражается в требовании 
осуществлять обучение и воспитание не только через отбор учебного материала, 
но и через всю систему школьных учебно-воспитательных мероприятий, 
положительно влияющих на формирование личности ребенка. 
Принцип доступности — это не только соответствие учебного материала, 
трудовых заданий возрасту школьников, уровню их развития, подготовленности, 
имеющимся знаниям, опыту, но и индивидуальным особенностям ребенка. 
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Доступность не снижает значения фронтального вида работы, но требует в 
процессе обучения строгого учета индивидуальных особенностей детей. Для 
этого нужно хорошо знать каждого воспитанника. 
Среди умственно отсталых школьников встречаются дети как со значительно 
заторможенной мыслительной деятельностью, так и расторможенные: чрезмерно 
подвижные, импульсивные. Ученики первой категории с трудом включаются в 
работу, выполняют задание медленно, не проявляют инициативы, а иногда 
совсем выключаются из учебного процесса. Таких обучающихся 
необходимо выводить из застойного состояния, почаще обращаться к ним с 
вопросами и заданиями. Очень полезно давать им поручения такого 
характера, как раздать материалы и инструменты, собрать их и т. д. Во время 
работы следует больше подходить к таким детям, соответствующими 
вопросами или репликами активизировать процесс их деятельности. 
Расторможенные же дети не обдумывают задачу, поставленную учителем, 
они тотчас же приступают к выполнению. Основная задача в работе с 
такими детьми — преодоление их торопливости, выработка у них навыка 
предварительного продумывания своих действий и умение их 
регламентировать. В индивидуальной работе с такими детьми-школьниками 
надо соблюдать особую выдержанность и спокойствие. Принцип сознательного 
обучения требует активного включения аномальных детей в познание 
изучаемых предметов и явлений. Умственно отсталые дети должны уметь 
сознательно применять знания в конкретных практических ситуациях. 
Активность ребенка стимулируется самостоятельным выполнением посильных 
заданий, подчеркиванием его успехов. Надо добиваться, чтобы дети не 
механически зазубривали учебный материал, сообщаемые им сведения, а 
усваивали его осмысленно, целенаправленно. 
Принцип систематичности и последовательности должен трактоваться не 
только применительно к содержанию программного материала, его 
расположению, преемственности обучения. Необходимо соблюдать при этом и 
последовательность действий ученика и учителя, диктуемую логикой трудовых 
процессов. 
Для лучшего закрепления и прочного усвоения материала важна вариативность 
повторения, при которой каждый раз вносится что-то новое в содержание 
учебного материала, в характер его усвоения. 
Общая характеристика учебного курса. 
Задачи раздела «Речевая практика»: 
Ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех 
составляющих речевой акт компонентов; 
Помочь детям ускорить и обобщить имеющийся у них речевой опыт: 
Улучшить качественные характеристики устной речи, как звукопроизношение, 
темп, ритм, 
дикция, интонация, выразительность; 
Способствовать совершенствованию речевого опыта 
обучающихся. Корригировать и обогащать языковую базу устных 
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высказываний детей Учить строить устные связные 
высказывания; Воспитывать культуру речевого общения. 
Характерное для детей с умственной отсталостью недоразвитие и нарушение 
речи обуславливают специфику обучения их русскому языку в школе. Она 
выражена в том, что программа образования носит в основном элементарно – 
практический характер, при этом ведущим коррекционным принципом, 
объединяющим и организующим все разделы программы, является речевая 
практика. 
Введение в программу «Русский язык» раздела «Речевая практика» (1-4-е 
классы) обусловлено несовершенством речевой практики умственно отсталых 
дошкольников и младших школьников, что задерживает развитие их речи как 
средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные формы 
коммуникации. Уровень речевого общения детей с нарушением интеллекта не 
может обеспечить успешного освоения учебного материала любого из учебных 
предметов. 
Место учебного предмета «Речевая практика» в учебном плане 
На изучение предмета «Речевая практика» в 4 классе отводится 2 часа в 
неделю и 68 часов в год. 
Учебный предмет «Речевая практика» включает в себя несколько разделов с 
постепенным расширением и усложнением учебного материала. 
«Я дома» «Я в мире природы» «Мы и писатели» «Я за порогом дома» «Играем в 
сказку» «Я и мои товарищи» 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Речевая практика» 

К Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 
обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

К Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

К Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 
природной и социальной частей; 

К Понимание личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 
обществе; 

К Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Речевая 
практика» в конце 
класса 
Учащиеся должны уметь: 

- Выполнять задания словесной инструкции, 
- Различать громкую и шѐпотную речь, менять темп речи, использовать 

вопросительную интонацию в отработанных речевых ситуациях. 
- Называть предметы и действия, соотносить их с картинками, 
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- Внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые слова», 
- Соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании, 
- Сообщать свое имя, фамилию, имена родственников, имена и отчества 

учителей и воспитателей, 
- Называть свою улицу, 
- Участвовать в ролевых играх, 
- Слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрационный материал. 
 

Речевая практика 
 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 
инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. 
Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. 
Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном 
виде. 
Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 
предложению). Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти 
отдельных слогов, слов, предложений. 
Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с 
аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 
Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 
Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование 
силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и 
жестов в общении. 
Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила 
речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и 
др.). Условные знаки в общении людей. 
Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 
Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 
Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 
Организация речевого общения 
Базовые формулы речевого общения 
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и 
отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое 
обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. 
Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к 
сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 
Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). 
Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, 
мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 
обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной 
открытке. 
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Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», 
«Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься 
пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень 
приятно!», «Рад познакомиться!»). 
Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 
прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 
«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с 
помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. 
Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в 
глаза человеку. 
Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 
Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». 
Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости 
от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, 
использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с 
помощью обращений. 
Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», 
«Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании 
«Приходи(те) еще», «Заходи(те)», «Звони(те)». 
Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 
Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с 
праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 
Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 
пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю 
Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, 
доброжелательность тона. Поздравительные открытки. 
Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу 
подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и 
подарки. 
Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо 
ты …», «Как красиво!» и др. 
Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 
телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 
автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону 
(«Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно попросить 
(позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные 
реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 
Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или 
на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с 
просьбой к сверстнику, к близким людям. 
Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», 
«Можно …, пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне …», «Можно я …». 
Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 
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Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». 
Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность 
как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. 
Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка 
благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 
поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) 
поздравляю»). 
Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без 
него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», 
«Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение 
перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 
Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 
поддержки, утешения. 
Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 
«Молодец!», 
«Умница!», «Как красиво!» 
Примерные темы речевых ситуаций 
«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 
«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в 
секции, в творческой студии) 
«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в 
т.ч. в экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и 
др.) «Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 
Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 
коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации 
их жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» 
для отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть 
организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство
 во     дворе», «Знакомство в гостях». 
Алгоритм работы над темой речевой ситуации 
Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 
Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 
Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и 
формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 
Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 
Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, 
сюжета игры, 
его вариативности. 
Моделирование речевой ситуации. 
Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) 
по теме ситуации. 

Математика 
Пояснительная записка 
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Цель учебного предмета: социальная реабилитация и адаптация 
обучающихся с интеллектуальным нарушением в современном обществе. 
Расширение у обучающихся с нарушением интеллекта жизненного 
опыта, наблюдений о количественной стороне окружающего мира; 
использование математических знаний в повседневной жизни при решении 
конкретных практических задач. 

Задачи программы обучения: 
-Формирование начальных временных, пространственных, количественных 
представлений, которые помогут учащимся в дальнейшей трудовой 
деятельности; 
-Повышение уровня общего развития обучающихся, коррекция и 
развитие познавательной деятельности и личностных качеств; 
-Воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости 
любознательности, формирование умений планировать свою деятельность, 
осуществлять контроль и самоконтроль. 
Задачи учебного предмета: 
0 формирование доступных учащимся математических знаний и умений 
практически применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных 
предметов; 
-подготовка обучающихся к овладению трудовыми знаниями и навыками; 
- максимальное общее развитие обучающихся средствами данного 
учебного предмета, коррекция недостатков развития познавательной 
деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей 
каждого ученика на различных этапах обучения; 
- воспитание у школьников целеустремлѐнности, трудолюбия, 
самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, 
аккуратности. 
- формирование доступных умственно учащимся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, 
необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 
житейских и профессиональных задач и развитие способности их использования 
при решении соответствующих возрасту задач; 
- коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных 
возможностей; 
- формирование положительных качеств личности, в частности 
аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 
любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое 
дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 
Основные направления коррекционной работы: 

-развитие абстрактных математических понятий; 
-развитие зрительного восприятия и узнавания; 
-развитие пространственных представлений и ориентации; 
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-развитие основных мыслительных операций; 
-развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
-коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 
-развитие речи и обогащение словаря; 
-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в 
парах и группах, коллективная работа. 
Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. 
Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная 
работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. 
Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к 
каждому уроку математики. Самостоятельно выполненная учащимся работа 
должна быть проверена учителем, допущенные ошибки выявлены и исправлены, 
установлена причина этих ошибок, проведена работа над ошибками. 

Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем. 
Контроль достижения учащимися уровня сформированности программного 

материала осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в 
следующих формах: устный опрос, письменные и практические работы. Наряду 
с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по математике 
учитель проводит 2-3 раза в четверть контрольные работы. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Математика - важный общеобразовательный предмет, который готовит 

обучающихся 
- отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 
доступными профессионально - трудовыми навыками. Содержание курса 
математики располагает необходимыми предпосылками     для     развития 
познавательной     деятельности, личностных     качеств     ребѐнка,     воспитания 
трудолюбия,            самостоятельности,            терпеливости,            настойчивости, 
любознательности, формирование умения планировать свою деятельность, 
осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано 
с другими учебными предметами, жизнью, готовить обучающихся к 
овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить 
использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Предмет «Математика» входит в обязательную часть учебного плана раздела 

«Математика». 
 

Класс 3 
 
 
 

Количество 4 часа в 
часов неделю 

Год 
 
 
 
 

136 часов 
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Личностные и предметные результаты освоения предмета 
«Математика» 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 
личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 
комплексом     социальных (жизненных) компетенций,     необходимых для 
достижения основной цели современного образования — введения, 
обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими 
социокультурным опытом. 

Личностные результаты должны отражать: 
- осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к 

учению, как одноклассника, друга; 
- формирование положительного отношения к мнению учителя, 

сверстников; 
- развитие способности оценивать результаты своей деятельности с 

помощью педагога 
0 самостоятельно; 

- способность к элементарной самооценке на основе наблюдения за 
результатами собственной работы; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
процессе выполнения задания, поручения; 

- формирование первоначальных знаний об безопасности и здоровом 
образе жизни. 
Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и 
достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 
является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех 
обучающихся с умственной отсталостью. 

Учебно-тематическое планирование и содержание программы. 
Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 100. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение многозначных чисел. Сравнение чисел. Знаки >, <, =. 
Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, 
масса,емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы 
измерения стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: 
миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 
км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), 
тонна (1 т). Единицы измерения времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), 
сутки (1 сут.), неделя (1нед.), месяц (1 мес.), год (1 год). Соотношения между 
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. 
Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 
Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. 
Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 
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Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1000; 
с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания двузначных чисел без 
перехода через десяток и с переходом через десяток, умножения и деления 
однозначных чисел. 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности результата). 
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

мерами, без преобразования и с преобразованием в пределах 100. 
Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при 

измерении, на однозначное число. 
Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, 

состоящего из 1-2 арифметических действий. 
Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 

100 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой 
результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Арифметические задачи. Простые и составные (в 1-2-3 арифметических 
действия) задачи. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 
уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Задачи, 
содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет 
стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, 
конец, продолжительность события). Задачи на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие 
вычисления периметра многоугольника. Планирование хода решения задачи. 

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических 
фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. 
Использование чертежных документов для выполнения построений. Овал. Луч. 
Построение луча. 
Угол. Угол прямой, тупой, острый. Вершины, стороны углов. Чертѐжный 
угольник, его использование при различении видов углов. Вершины, стороны, 
углы в треугольнике, квадрате, прямоугольнике. Измерение и построение 
отрезков заданной длины (одной единицей измерения). Построение 
произвольных углов разных видов. Построение прямого угла с помощью 
чертѐжного угольника. 

Построение геометрических фигур по их вершинам. 
Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 
Геометрические формы в окружающем мире. 

Рекомендуемые практические упражнения 
Получение любого числа в пределах 100. Сложение чисел в пределах 100 с 

помощью раздаточного материала («бусы», «кораблики», «кубики», «бруски» и 
др.). 
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Тематические экскурсии в магазин, отделы: хлебный, бакалейный, 
кондитерский, молочный, канцтовары. Ценники. Определение и сравнение цен 
молочных, хлебобулочных и кондитерских изделий, канцелярских товаров. 
Определение массы бакалейных товаров (упаковки по 1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг). 
Экскурсия на рынок. Упаковка овощей (картофель, лук, сладкий перец, 
баклажаны и др.) сетки по 5 кг, 10 кг. 

Устройство часов. Циферблат, стрелки. Движение стрелок. Определение 
времени с точностью до 1 часа, получаса. Режимные моменты в школе: 
определение по часам начала завтрака, обеда, прогулки. 

Нахождение прямых углов в окружающих предметах. 
Содержание учебного материала 

Содержание учебного материала способствует социализации младших 
школьников. Выбор форм, способов, методов и приемов работы на уроках 
математики позволяет учащимся, воспитанникам получать: 

овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 
решения соответствующих возрасту житейских задач; 

овладение началами математики (понятием «числа», вычислениями, 
решением простых арифметических задач и др.); 

овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 
решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 
использовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. в 
различных видах обыденной практической деятельности, разумно пользоваться 
карманными деньгами и т. д.); 

развитие вкуса и способности использовать математические знания для 
творчества; 
умение использовать практическую деятельность для решения 

поставленной цели; осознание общественной значимости труда. 
Повторение 

Второй десяток. Нумерация чисел в пределах 100. Сложение и вычитание 
чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. Четные -
нечетные, однозначные - двузначные числа. Решение простых задач на 
нахождение суммы и разности. Единицы времени: час, сутки. Единицы длины: 1 
см, 1 дм, 1м, 1 мм. Меры емкости: 1 л. Меры массы: 1 кг, 1г, 1ц. Меры стоимости 
1 руб, 1 коп. Взаимозаменяемость одной меры другой. Зависимость стоимости от 
цены и количества. Измерение и построение отрезка заданной длины. Углы и их 
виды. Построение по опорным точкам квадрата, прямоугольника, треугольника с 
помощью линейки. Длинна ломанной, периметр, прямоугольника. 

Умножение и деление чисел 
Понятие умножения. Название компонентов умножения. Знак умножения. 

Таблица умножений чисел 2-9 (в пределах 100). Деление. Знак деления. 
Название компонентов деления. Таблица деления на 2-9 (в пределах 100). 
Умножение и деление на 1. Умножение на 0, деление 0. Взаимосвязь таблицы 
умножения и деления. Деление на равные части и по содержанию. 

Сотня 
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Нумерация чисел в пределах 100. Круглые десятки. Сложение и вычитание 
круглых десятков. Получение и разложение двузначных чисел на десятки и 
единицы. Сравнение чисел. Понятие разряда. Увеличение и уменьшение чисел 
на несколько десятков, единиц. Числа четные и не четные. Сложение и 
вычитание чисел в пределах ста без перехода через разряд, с переходом через 
разряд. Действия I и II ступени. Скобки. Простые, составные арифметические 
задачи. Составление задач в 2 действия: сложение и вычитание, умножение и 
деление. 

- Меры длины, времени, массы, стоимости. 
Числа, полученные при измерении. Меры времени: минута, месяц, год. 
Календарь. Порядок месяцев в году, определение времени по часам с точностью 
до 5 минут Единицы времени: час, сутки. Единицы длины: 1 см, 1 дм, 1м, 1 мм. 
Меры емкости: 1 л. Меры массы: 1 кг, 1г, 1ц. Меры стоимости 1 руб, 1 коп. 
Взаимозаменяемость одной меры другой. Зависимость стоимости от цены и 
количества. Измерение и построение отрезка заданной длины. Углы и их виды. 
Построение по опорным точкам квадрата, прямоугольника, треугольника с 
помощью линейки. Длина ломанной, периметр, прямоугольника. 

- Геометрический материал (в течение года) 
Окружность. Круг. Построение окружности с помощью циркуля. 

Четырехугольники (прямоугольник, квадрат, построение по опорным точкам). 
Построение отрезка заданной длины. Прямая и кривая линии. Точка пересечения 
линий. 

- Повторение 
Нумерация чисел в пределах 100. Увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. Решение простых задач. Решение задач в два действия. 
Порядок действий при решении примеров. Таблица умножения. Геометрический 
материал. 

Мир природы и человека. 
Пояснительная записка 

Программа учебного курса «Мир природы и человека» предназначена для 
детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает реализацию 
требований Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы обучения для обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) в     
предметной области «Естествознание»       и       соответствует       
Федеральному       государственному образовательному       стандарту
 обучающихся       с       умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 
Одной из важнейших составляющих комплексного развития личности ребенка с 
нарушением интеллекта является более раннее восприятие им законов 
окружающего мира природы и способах их правильного применения, переноса 
этих знаний в практическую повседневную деятельность. 
Парадигма современного образовательного учреждения как развивающейся 
системы уже на начальном уровне образования предполагает уделять большое 
внимание формированию природоведческих знаний, соответствующих 
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современному уровню представлений о природе. Усвоение детьми 
систематических и последовательных знаний об окружающем мире природы, ее 
объектах и явлениях становится обязательным компонентом образования и 
воспитания детей, так как заложенные на их основе первичные представления о 
среде обитания человека позволят в дальнейшем формировать правильное и 
гуманное мировоззрение, создадут необходимые условия для успешного 
усвоения всего цикла природоведческих дисциплин. 
Результаты, полученные в ходе изучения представлений о мире природы у детей 
с интеллектуальными нарушениями, дают основание считать, что уже на ранних 
этапах обучения возможно начинать организованную работу по формированию 
различных представлений о природе и природных явлениях, готовить детей к 
последующему изучению систематического курса природоведческих дисциплин, 
что сформирует необходимую основу для их успешного усвоения. Кроме того, 
изучение целостности мира природы и человека в младших классах будет 
способствовать развитию мировоззренческих взглядов, необходимых для 
становления личности. 
- учетом вышеизложенного примерная рабочая программа учебного курса 
«Мир природы и человека» создана для образовательных учреждений, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 
Главной целью работы четвертого года по программе «Мир природы и 
человека» является пропедевтика обучения по предметам естествоведческого 
цикла. Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном 
формирования естествоведческих 
знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся начальных 
классов понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе. 
Внимание должно быть сосредоточено на развитии обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
 процессе усвоения систематических знаний о 
природе, формировании элементов образного и аналитического мышления, 
развитии кругозора, обогащении словаря обучающихся, воспитании любви к 
природе, интереса к окружающему миру, бережного отношения к живому. 
Основные задачи, которые решаются на этапе обучения в третьем классе: 
- закрепление представлений о взаимосвязи живой и неживой природы; 
- закрепление представлений о Солнце, как источника света и тепла на Земле, 
уяснение роли Солнца как причины, обуславливающей смену времѐн года, его 
значения в жизни живой и неживой природы; 
- изучение доступных учащимся сведений о воздухе, формирование 
представлений о роли и участии воздуха (кислорода) в жизни растений, 
животных и человека; 
- воспитание интереса к природе, бережного к ней отношения. Формирование 
понимания взаимосвязи человека и природы. 
При отборе материалов для примерной рабочей программы «Мир природы и 
человека»      учтены      современные      научные      данные      об      особенностях 
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познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции поведения, 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 
Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 
дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 
– полисенсорности восприятия объектов; 
– практического взаимодействия обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями с предметами познания, по возможности в натуральном виде в 
естественных условиях; 
– накопления представлений об объектах и явлениях окружающей среды через 
взаимодействие с различными носителями информации; 
– закрепления представлений в различных формах и видах деятельности; 
– постепенного усложнения содержания, преемственности изучаемых тем. 

С одной стороны, содержание примерной рабочей программы курса «Мир 
природы и человека» базируется на знакомых детям объектах и явлениях 
окружающего мира и дает учителю возможность постепенно углублять 
сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи 
между объектами, явлениями и состояниями природы. 
С другой стороны, курс «Мир природы и человека» должен заложить основы для 
изучения в дальнейшем таких базовых предметов, как «Природоведение», 
«Естествознание» и «География», создать преемственную систему знаний. 
Цели образовательно-коррекционной работы 
Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно-
образовательные и воспитательные задачи: 
уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дает 
новые знания об основных ее элементах; на основе наблюдений и простейших 
опытных действий расширяет представления о взаимосвязи живой и неживой 
природы, о формах приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 
вырабатываетумения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 
устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, 
отмечать фенологические данные; формирует первоначальные знания 
обучающихся о природе своего края; конкретизирует понятийный аппарат, 
развивает аналитико-синтетическую деятельность обучающихся на основе 
предоставляемого материала; 
вырабатывает умения делать элементарные выводы, устанавливать несложные 
причинно-следственные связи; формирует первоначальные сведения о 
природоохранной деятельности человека, учит детей бережному отношению к 
природе. 
Общая характеристика учебного предмета 
Курс «Мир природы и человека» построен по концентрическому принципу, а 
также с учетом преемственности тематического планирования навесь курс 
обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания 
в течение года, дополнять их новыми сведениями. 
Курс «Мир природы и человека» не строится по принципу планирования на 
определенный      период,      в      нем      представлены      тематические      блоки, 
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последовательность время изучения которых может варьироваться в 
зависимости от выбранного образовательным учреждением учебного графика 
(обучение по модулям, четвертям, триместрам). 
На уроках следует использовать разнообразные наглядные средства обучения: 
натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, различные 
мультимедийные материалы. Повышение эффективности усвоения учебного 
содержания требует организации большого количества наблюдений, 
упражнений, практических работ, игр и составления на их основе описаний 
объектов природы     или природных     явлений,     а также     разнообразной 
природоохранной деятельности обучающихся под руководством учителя. 
Знания и умения по курсу «Мир природы и человека» необходимо 
реализовывать на уроках таких предметных областей, как язык и речевая 
практика, математика, искусство, технология, а также найти им применение в 
программе внеурочной деятельности. 
Описание места учебного предмета в учебном плане 
Курс «Мир природы и человека» входит в обязательную часть учебного плана 
для детей с интеллектуальными нарушениями в предметной области 
«Естествознание» и служит пропедевтической основой для изучения предметов 
естествоведческого характера «Природоведение», «Биология», «География». 
На изучение курса «Мир природы и человека» отводится от 168 до 234 часов за 
весь период обучения, на его изучение отводится 1-2 часа в неделю. 
Рабочая программа по курсу «Мир природы и человека» составлена из расчета 1 
час в неделю в 4-ем классе, 34 часа в год. 
Личностные и предметные результаты освоения предмета 
Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями очень важно, чтобы 
все обучение носило практический характер. Поэтому помимо 
предметных результатов освоения программы в курсе «Мир природы 
и человека» реализуется формирование личностных умениями и навыков. 
Для детей с интеллектуальными нарушениями эти действия носят 
характер жизненных компетенций. В курсе «Мир природы и человека» 
представлены многообразные задания, иллюстративный и текстовый 
материал на развитие следующих личностных умений и навыков: 
-осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 
-адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении; 
-способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 
сопровождения учебного процесса и создания специальных условий для 
пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 
-способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, 
при взаимодействии в совместной деятельности; 
-владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и 
повседневной жизни; 
-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 
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-осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 
организации через содержание курса «Мир природы и человека»; 
-осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
-овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 
Для решения задачи социальной адаптации важнейшим является развитие 
коммуникативной функции речи, формирование культуры и стиля речи с тем, 
чтобы развивать у обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
умение общаться и использовать полученные знания в различных 
социальных ситуациях в жизни. Умение задать вопрос, понять вопрос, 
ответить на вопрос помогает установить конструктивное общение, 
например, в поликлинике, аптеке, магазине и т.д. 
Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также через 
специально организованную на уроке работу по освоению обще учебных 
навыков, таких как: выслушивание инструкции или установки на деятельность в 
ходе урока, планирование работы, отчет о работе и т. д. 
Таким образом, процесс изучения курса «Мир природы и человека» должен 
быть направлен на овладение следующими коммуникативными навыками: 
умением вступать в контакт и работать в группах; умением использовать 
принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками, 
сверстниками, учителями; умение обращаться за помощью и принимать 
помощь; умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 
разных видах деятельности и быту; сотрудничать с взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно 

относиться,сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 
мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 
окружающими. 
В рамках изучения курса «Мир природы и человека» развиваются следующие 
регулятивные учебные действия: 
входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условному 
сигналу (школьный звонок, разрешение учителя); самостоятельно 
ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, класса (зала, 
учебного помещения); использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 
руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.) в учебное время; самостоятельно 
работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под 
руководством учителя; корректировать свои действия по выполнению задания в 
соответствии с инструкцией (под руководством учителя); принимать цели и 
инструкции, произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 
плану и работать в общем темпе. 
В процессе овладения различными знаниями о живой и неживой природе в 
рамках предмета «Мир природы и человека» учащиеся с интеллектуальными 
нарушениями научаются следующим познавательным учебным действиям: 
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выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений 
окружающей действительности, характеризовать предметы и явления по их 
основным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу); находить задания, 
предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом материале; 
Использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя; 
работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 
изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 
изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 
носителях); называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, 
делать элементарные обобщения; знать и употреблять названия и свойства 
изученных предметов и явлений, их частей; знать и применять обобщающие 
понятия изученных групп предметов и свойств. Таким образом, для решения тех 
или иных задач в каждой теме курса представлены задания на развитие той или 
иной жизненной компетенции. Так, в теме «Объекты живой и неживой 
природы» отрабатываются навыки нахождения ориентировочных компонентов 
по дороге в школу, домой. При изучении темы «Человек» отрабатываются 
навыки коммуникативных компетенций, овладения принятыми ритуалами 
взаимодействия и т.д. 
Предметные результаты изучения курса «Мир природы и человека» могут 
быть минимальными и достаточными. 
Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 
правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 
различать объекты живой и неживой природы; выделять части растений; 
узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 
называть наиболее распространѐнных диких и домашних животных своей 
местности; называть и показывать органы чувств человека, объяснять их 
назначение; соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 
Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 
овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и 
явлениями природы; узнавание и называние объектов живой и неживой природы 
в естественных условиях; 
отнесение изученных объектов природы к определенным группам по 
существенным признакам; знание правил гигиены органов чувств, безопасного 
поведения в соответствии со своими знаниями; 
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Мир 
природы и человека». 

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

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 
обществе;  вступать в контакт и работать в коллективе ( учитель-ученик, 
ученик- 

ученик, ученик-класс, учитель-класс); 
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 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 
одноклассниками и доброжелательно относиться, сопереживать, 
конструктивно взаимодействовать с людьми; 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства 
предметов;  устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать 
на наглядном материале; 

 читать. 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Мир природы и 
человека». 
Учащиеся 4 класса должны усвоить следующие базовые представления: 

 о простейших свойствах воды, её значении для жизни растений, животных, 
человека; 

 о растениях сада и огорода, их отличии; 
 о разнообразии животного мира; образе жизни и повадках диких 

и домашних животных; 
 о роли питания в жизни человека; гигиенических правилах; 
 о сезонных изменениях в неживой природе и жизни растений, 

животных, человека; 
 о значении воды, тепла, света в жизни растений и животных. 

 
 
 

Должны уметь практически применять следующие знания: 
0 уровень: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 
 различать 3-4 комнатных растения, части их, осуществлять уход 

за комнатными растениями; 
 различать наиболее распространенные овощи и фрукты, объяснять, 

где они растут, как используются человеком; 
 различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, 

образ жизни; 
 выполнять элементарные гигиенические правила; 
 различать признаки времен года, объяснять причину сезонных 

изменений в жизни живой природы. 
2уровень: 

 называть изученные объекты и явления; 
 различать 2-3 комнатных растений, называть части 

растений;  ухаживать за комнатными растениями; 
 различать наиболее распространенные овощи и фрукты; 
 различать изученных диких и домашних животных, 

рыб;  различать признаки времен года; 
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 выполнять элементарные гигиенические требования, правила 
приема пищи. 

 

Основное содержание учебного предмета 
Четвертый год обучения продолжает закладывать основу для формирования у 
обучающихся базовых представлений о природе. 
Порядок изучения тем, а также время и количество часов, отведенное для 
изучения каждой из них, могут быть изменены учителем. 
Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 
окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-
следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 
Содержание программы одного периода обучения от другого отличается 
увеличением объема предъявляемого учебного материала, его усложнением и 
расширением, сложностью видов работ по той или иной теме. 
Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 
«Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное 
поведение»). 
Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные 
темы по этому разделу расположены в разделах «Сезонные изменения», 
«Неживая природа», «Живая природа». 
Неживая природа 
Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и 
ночью: солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время 
суток: утро, день, вечер, ночь, их признаки. 
Деятельность человека в течение суток. 
Земля: песок, камни, глина. 
Солнце – источник тепла и света. 
Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни растений, 
животных, человека; о влиянии солнца на смену времен года. 
Сезонные изменения в природе 
Сезонные изменения в неживой природе 
Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, греет слабо, 
жизнь замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, все оживает. Солнце 
весной и осенью. 
Знакомство с временами года и их названиями. 
Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях 
неживой природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, 
ветер, дождь, снег, снегопад, таяние снега, сосульки. 
Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. 
 

Растения и животные в разное время года 
Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний 
покой деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, 
цветение деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха. 
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Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. 
Животные зимой. Медведь, заяц. 
Одежда людей, игры детей в разное время года 
Живая природа 
Растения 
Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, 
кустарники, травы, цветковые растения (различия этих групп не разбираются). 
Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. 
Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, образование 
плодов и семян; приспособление к смене времен года. 
Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям 
жизни: растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, их 
сравнение. 
Животные 
Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие 
животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). 
Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным 
условиям жизни: животные жарких стран, животные стран с холодным 
климатом, их сравнение. Знакомство с животными своей местности. Понятие о 
месте обитания, повадках, приспособлении к смене времен года (3-4 хорошо 
знакомых животных). 
Человек. Безопасное поведение 
Пол, возраст, имя, фамилия. 
Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 
Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. 
Первая помощь при порезах, ожогах кожи. 
Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. 
Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 
Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза – орган 
зрения, ухо – орган слуха и т. д. Профилактика травматизма и заболеваний 
органов чувств человека. 
- Повторение. Долгота дня: вспомнить о влиянии солнца на смену времен 
года. Сутки, части суток. Формирование понятий об изменении долготы дня и 
ночи в разные времена года. Связь продолжительности дня летом с большей 
активностью солнца, большим количеством солнца и тепла. 
- Сезонные изменения в природе: названия времен года, знакомство с 
названиями месяцев. Наблюдение за положением солнца в течении суток. 
Формирование представлений о явлениях неживой природы: похолодание, 
дожди, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лед, 
замерзание водоемов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, 
жара, дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их описание в речи. 
Растения и животные в разные времена года. Детские игры и труд человека в 
разные времена года. Работа в саду и огороде. 
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- Растения: комнатные растения, названия и отличительные признаки. 
Светолюбивые и тенелюбивые растения. Уход за комнатными растениями. 
Огород. Овощи (3 – 5 названий). Особенности произрастания Названия и 
признаки. Овощи в питании человека. Сад. Фрукты (3 – 5 названий). 
Особенности произрастания Названия и признаки. Фрукты в питании человека. 
Растения садов и огородов моей местности. 
- Животные: сравнение домашних и диких животных. Кошка – рысь. Собака – 
волк. Внешний вид, питание, название детенышей, повадки, места обитания. 
Необходимые условия для жизни животных. Разнообразие пород кошек и собак. 
Их повадки. Отношение человека к животным. Рыбы (2 – 3 названия). Внешний 
вид, среда обитания, питание, образ жизни. Использование рыб человеком и 
охрана природы. 
-Человек: гигиена тела человека, закаливание. Питание человека. Органы 
пищеварения (элементарные представления). Значение овощей и фруктов в 
питании человека. Профилактика пищевых отравлений. 
-Вода: формирование представлений о различных состояниях воды, о воде в 
природе. Начало работы по формированию понятия «температура». 
Практические работы на определение прозрачности воды, текучести, проведение 
наблюдений за изменением состояния воды (вода, лед, пар). Вода в виде 
различных атмосферных осадков. 

Изобразительное искусство 
Пояснительная записка 

Цель учебного предмета: всестороннее развитие личности обучающегося 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 
приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть 
прекрасное в жизни и искусстве; формирование элементарных знаний об 
изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков 
изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитие 
зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его 
положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, 
аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими 
навыками в повседневной жизни. 
Задачи учебного предмета: 
1 Воспитание интереса к изобразительному искусству. 
2 Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека 
3 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса. 
4  Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора; 
5  Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них. 
6 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 
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7  Обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием 
различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 
экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

8  Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 
аппликации, лепке). 

9  Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения 
орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной 
деятельности. 

10  Формирование умения создавать простейшие художественные образы с 
натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению. 

11 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 
12  Воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно 

работать в группах, выполняя определенный этап работы для получения 
результата общей изобразительной
 деятельности («коллективное рисование», «коллективная 
аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития 
обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в 
следующем: 
― коррекции познавательной деятельности, обучающихся путем 
систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у 
них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, 
их положения в пространстве, умения находить в изображаемом 
объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 
предметами; 
В развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 
формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные 
работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; 
контролировать свои действия; 
В коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной 
координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 
действий с применением разнообразных технических приемов рисования, лепки 
и выполнения аппликации. 
В развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 
мышления, представления и воображения. 
В воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к 
познанию, доброжелательности и др.); 

Общая характеристика и содержание учебного предмета. 
Данный учебный предмет у детей с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечивает реализацию требований адаптированной основной 
общеобразовательной программы предметной области искусства (в соответствие 
с ФГОС образования, обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 
Предназначен для развития умения третьеклассников передавать объекты в 
движении, внешность человека, портрет и автопортрет. Научить применять 
разные техники работы с красками и бумагой придавать выразительность 
детским рисункам и поделкам. Расширять знания о творчестве известных 
художников и народных мастеров об окружающем природном мире и обществе, 
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о материалах и инструментах в изобразительной деятельности, дать возможность 
детям глубже воспринимать и понимать произведения искусства, а также 
делиться с собственными впечатлениями и переживаниями в общении с 
окружающими сверстниками и взрослыми 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный 
период обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие 
умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 
конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 
передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 
-рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по 
памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную 
тему; декоративное рисование. 
-лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры 
или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной 
композиции; 
-выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей 
на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией 
деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, 
по образцу, представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной 
и декоративной аппликации; 
-проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 
художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и 
декоративно-прикладного искусства. 

Введение 
Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; 

правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила 
организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в 
процессе изобразительной деятельности; правила их хранения. 

Подготовительный период обучения 
Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно 

держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), 
правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, 
осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных 
геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 
узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; 
ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания 
карандаша и     кисточки;     формирование умения     владеть     карандашом; 
формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного темпа 
движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; 
направления движения. 
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Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, 
выполнении аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: 
- отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; - 
размазывание по картону; 
- скатывание, раскатывание, сплющивание; 
- примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 
Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного 

восприятия объекта при подготовке детей к рисованию: 
- складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости 
листа; 
-совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 
геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 
-расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги 
в соответствующих пространственных положениях; 
-составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 
плоскости листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 
-приемы работы ножницами; 
-раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг 
друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, 
под, справа от …, слева от …, посередине; 
-приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с 
помощью пластилина. 
-приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 
помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, 
ручкой): 

-рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 
расставленным точкам предметов несложной формы по образцу). 

В рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по 
клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных 
линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого 
контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с 
использованием этих линии (по образцу); 
-рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы 
нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов 
несложных форм (по образцу); 
-штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 
штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде 
сеточки); 
-рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя 
руками. 

Приемы работы красками: 
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-приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 
пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 
-приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, 
смятой бумагой, трубочкой и т.п.; 
-приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; 
рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 
-правила обведения шаблонов; 
-обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных 
форм, букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности 
Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию 
Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», 

«деталь», «часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», 
«орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 
Разнообразие форм     предметного мира. Сходство и контраст форм. 
Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача 
разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 
Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 
передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 
Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 
обобщения). 
Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 
Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 
Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных 
деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, 
вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по 
контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение 
шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и 
т.п. 
Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 
замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, 
зооморфный, геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, 
квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего 
орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по 
краю, углам, в центре и т.п.). 
Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в 
лепке, аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 
передавать его в рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 
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Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 
холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами 
цветоведения. 
Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков 
цветов. Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем 
смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-
зеленый, темно-зеленый и т.д.). 
Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера 
персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и 
черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор 
цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 
Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание 
кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), 
послойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в 
рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, 
аппликации. 

Обучение восприятию произведений 
искусства Примерные темы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа 
художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 
«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, 
декоративно-прикладное искусства, архитектура, дизайн. 
«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная 
картина. Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). 
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами живописи и графики. Художники создали произведения живописи и 
графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А 
Саврасов, И .Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. 
Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д. 
«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, 
бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует 
скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка 
скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами скульптуры. 
Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. 
Мухина и т.д. 
«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». 
Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы используют 
художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как основа 
декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 
переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы 
в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с 
произведениями народных художественных промыслов в России с учетом 
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местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 
городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.). 

Место учебного предмета в учебном плане 
Предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную часть раздела 

«Искусство». 
Класс 4 Год 

Количество 
часов 1 час в неделю 34 часа 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 
«Изобразительное искусство» 

0 структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 
личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 
комплексом социальных (жизненных) компетенций,     необходимых для 
достижения основной цели современного образования — введения, 
обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими 
социокультурным опытом. 

Личностные результаты должны отражать: 
-осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению; 
-формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 
-развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью 
педагога и самостоятельно; 
-умение обращаться за помощью, принимать помощь; умение организовать 
своѐ рабочее место; 
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 
выполнения задания, поручения; 
-формирование первоначальных эстетических потребностей, ценностей и 
чувств (категории: красиво – не красиво, аккуратно — неаккуратно); 
-формирование мотивации к творческому труду; 
-формирование бережного отношения к материальным ценностям. 

Ручной труд 
Пояснительная записка 

Цель программы обучения: развитие самостоятельности обучающихся 
при выполнении трудовых заданий; подготовка обучающихся к 
профессионально -трудовому обучению. 

К 4-ем классе завещается формирование элементарных трудовых навыков и 
ведется работа по поддержанию интереса к труду в самых различных его 
формах. Большая роль принадлежит учителю, который используя различные 
методы подачи материала, вносит в обучение элементы занимательности и игры, 
дает посильные и общественно значимые задания, обучает бережно относится к 
результатам своей деятельности. 

Школьники с проблемами в умственном развитии ограниченны в выборе 
профессии, поэтому требуются значительные усилия по их профессиональной 
ориентации. Начиная с третьего класса усиливается работа по пробуждению 
интереса именно к тем профессиям, обучение которым организовано в школе, в 
доступной для таких детей форме раскрывается их важность и 
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привлекательность. Ведется систематическое наблюдение за детьми, отмечаются 
их достижения и трудности, выявляются причины этих трудностей во время 
работы с текстильными материалами, древесиной, проволокой, 
металоконструктором, поскольку именно на этих занятиях, учащиеся получают 
первоначальные знания, необходимые для дальнейшего профессионального 
обучения в школьных столярных, слесарных и швейных мастерских. Виды 
ручного труда в третьем классе, близкие к деятельности столяра, слесаря и швеи, 
позволяют выявить склонность каждого учащегося к той или иной профессии. 

Работая по УМК Л.А. Кузнецовой «Технология. Ручной труд» 4 класса, 
необходимо обратить внимание на: 

- учебный материал в учебнике сконструирован в соответствие с Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 
4/15) и программой «Трудовое обучение» для 4 класса (автор Н.Н. Павлова) 
изданной в сборнике программ специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида для подготовительного и первого- четвѐртого классов (под 
редакцией 
и Воронковой) допущенной Министерством образования и науки Российской 
Федерации. - содержание учебного материала в учебнике соответствует 
предусмотренной программой видам труда: 
работа с природными материалами; 
работа с бумагой и картоном; 
работа с текстильными материалами; 
работа с проволокой; 
работа с древесиной; 
работа с металлоконструкотором 

В объекты труда подобраны и сгруппированы в соответствии с задачами 
обучения и с учетом реальных возможностей обучающихся; 

В задания построены по определѐнной системе, в основе которой лежит 
дидактический принцип «от простого к сложному»; 

В материал спланирован с учѐтом повторения его в целях закрепления 
знаний и умений, полученных учащимися в предыдущих классах и на 
предыдущих уроках. 
 

Описание места учебного предмета в учебном курсе 
В 4 классе на изучение учебного предмета ручной труд предметной области 
технологии по адаптированной основной общеобразовательной программе для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями, вариант 1) отводится 1 час в неделю. 

Задачи трудового обучения 
Учебно-воспитательные и коррекционные 
задачи: 
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-развитие организационных умений и навыков обучающихся, уметь 
самостоятельно подготавливать своѐ рабочее место, знать и соблюдать 
правила безопасной работы и иметь санитарно-гигиенические навыки; 
-закрепление и расширение знаний у обучающихся о бумаге, картоне, нитках, 
ткани, природных материалах; 
-ознакомление обучающихся с видами и свойствами, назначением и 
применением древесины и проволоки, способами их обработки ручными 
инструментами и приспособлениями; с набором «Металлический 
конструктор» и технологией соединения и сборки из его деталей; 
-совершенствование общетрудовых умений и навыков обучающихся: 
ориентировка в задании, планирование предварительного хода работы над 
изделием, текущий и заключительный контроль осуществляются детьми с 
частичной помощью учителя и самостоятельно. Исключение составляют 
уроки, на которых происходит знакомство с проволокой, древесиной и 
металлоконструктором, когда ориентировка в задании и планирование 
происходит по вопросам учителя; -обучение новым видам трудовых действий, 
закрепление и совершенствование выполнения двигательных приѐмов 
учащимися при работе с инструментами; совершенствовать старые резать 
ножницами бумагу и картон, склеивать бумагу, сшивать ткань прямыми и 
косыми стежками, пришивать пуговицы, прокалывать шилом отверстия, 
размечать материал, по шаблону, и с помощью линейки, обучать новым 
навыкам обработка древесины напильником, и наждачной бумагой, при 
завинчивании и отвинчивании гаек пальцами и инструментами; 
-осуществление эстетического воспитания обучающихся,
 формирование представлений о красоте изделий и 
материалов, оценивать эстетические качества каждого изготовленного 
изделия, расширения и обогащения личного практического опыта; 
-ознакомление обучающихся с профессиональной деятельностью 
людей в различных сферах культуры и производства; 

Специальные коррекционные задачи 
-коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности у 
обучающихся в процессе ориентировки в задании, планирования хода работы 
и контроля 
-повышение познавательной активности школьников, развитие 
наблюдательности, воображения, пространственной ориентировки и 
представлений компенсация недоразвития эмоционально-волевой сферы у 
обучающихся, 
-формирование адекватной реакции на неудачи, побуждение к 
самостоятельному преодолению трудностей, принятию помощи учителя 
коррекция недоразвития моторных функций у школьников, развитие плавности 
и координации движений рук, фиксации глаз на движении рук, дифференциации 
движений пальцев, регуляции мышечного усилия 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Ручной труд» как учебный предмет является комплексным и интегративным 
по своей сути. В содержательном плане он предполагает следующие реальные 
взаимосвязи с основными предметами начальной школы: 
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― с изобразительным искусством — использование средств художественной 
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 
изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и 
дизайна; 
―с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной 
формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 
мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, 
построение форм с учѐтом основ геометрии, работа с геометрическими 
формами, телами, именованными числами; 
― с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и 
конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей 
для мастера; природы как источника сырья с учѐтом экологических проблем, 
деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА "Ручной труд" 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и 
развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных 
позиций, ценностных установок: внимательное и доброжелательное 
отношение к сверстникам, младшим и старшим, чуткость, доброжелательность, 
общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, ответственность, 
уважительное отношение к культуре всех народов,                   толерантность, 
трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его 
результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии 
является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение 
принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план 
действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять 
информационный поиск и делать необходимую корректировку в ходе 
практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие 
логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, 
установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и 
неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и 
навыки сотрудничества). 

Предметными результатами изучения технологии является получение 
первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 
в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии; усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 
как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение 
навыков самообслуживания; овладение технологическими приѐмами ручной 
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; использование 
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приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; приобретение первоначальных 
навыков совместной        продуктивной деятельности,        сотрудничества, 
взаимопомощи, планирования и организации; приобретение первоначальных 
знаний о правилах 

Содержание учебного предмета 
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 

Закрепление познавательных сведений об уже знакомых природных 
материалах (сухие листья, трава, цветы, жѐлуди, шишки, скорлупа грецких 
орехов), их свойствах, правилах заготовки, совершенствование практических 
умений и навыков использования природных материалов при составлении 
аппликаций и многодетальных объѐмных изделий с применением специальных 
инструментов, приспособлений и материалов (шило, палочка с заострѐнными 
концами, пластилин, клей). 

Практические работы 
Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

Объекты труда: аппликация из листьев «Птица», аппликация из скорлупы 
грецких орехов «Воробьи на ветке» и «Рыбки», объѐмные изделия «Птица», 
«Паук». 
Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски желудя, 
проволоки, пластилина. 

0 е х н и ч е с к и е с в е д е н и я . Свойства материалов, используемые при 
работе: цвет, форма, величина. Виды соединений. Инструменты, применяемые 
при работе: шило, нож, ножницы, кисть. Клеящие составы: БФ, казеиновый 
клей. Применение и назначение материалоотходов в сочетании с природными 
(бумага, обрезки кожи, проволока, поролон и т. д.) 
Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. 
Правила безопасной работы. 
- п р и е м ы р а б о т ы . Соединение деталей с помощью пластилина, клея, 
палочек, проволоки. Рациональное использование случайных материалов. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 
Закрепить знания об уже известных ортах бумаги (для печати, письма, 
рисования, гигиеническая) и знакомить с новыми (наждачная), расширять 
представления о назначении и применении бумаги, видах работы с бумагой 
(аппликация, объемное конструирование) и технологических операций (разметка 
заготовки, выделение детали из заготовки, формообразование изделия, отделка 
деталей изделия). 

Практические работы 
Объекты труда: аппликации, елочные игрушки, гирлянды, карнавальные 
полумаски, карнавальные головные уборы (шапочки, кокошник, шлем), складная 
доска для настольной игры, рамка для фотографии, открытые коробки. 

Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 
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Изготовление елочных игрушек. Изготовление плоских карнавальных 
полумасок и масок из тонкого картона и плотной бумаги. Отделка изделий 
аппликативными украшениями. 

Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги карнавальных головных 
уборов (кокошник, шапочка с козырьком). Отделка изделий аппликативными 
украшениями. Работа выполняется по показу учителя. 
Те х н и ч е с к и е с в е д е н и я . Сорта картона, применяемые для 
оформительских работ. Применение других материалов в сочетании с картоном 
и бумагой (нитки, тесьма, материалоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и 
др.). Организация рабочего места и санитарно-гигиенические требования при 
работе с картоном и другими материалами. Правила безопасной работы. 
П р и е м ы р а б о т ы . Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание 
картона ножницами по кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в 
картоне. Пришивание тесьмы и других материалов к деталям из картона. 
Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное сравнивание 
образца с натуральным объектом, чучелом, игрушкой, иллюстрацией. 
Самостоятельное составление плана работы, текущий контроль выполнения 
изделия. 
Подбор материалов и инструментов для работы частично с помощью учителя и 
самостоятельно. Выполнение первых изделий с помощью учителя, остальных — 
самостоятельно. Самостоятельный отчет об этапах изготовления изделия. Отчет 
о технологии изготовления отдельных частей изделия по вопросам учителя. 
Анализ своего изделия и изделия товарища. Употребление в речи технической 
терминологии. Пространственная ориентировка при выполнении плоскостных и 
объемных работ, соблюдение пропорций и размеров, правильное расположение 
деталей. Употребление в речи слов, обозначающих пространственные признаки 
предметов, и слов, обозначающих пространственные отношения предметов. 
Закрепление материала 1—3 классов. 

РАБОТА С ПРОВОЛОКОЙ 
Ознакомление обучающихся с назначением и
 применением проволоки. Элементарные теоретические 
сведения позволят сформировать у детей представления о видах 
проволоки (медная, алюминиевая, стальная), еѐ свойствах (сгибается, ломается, 
отрезается кусачками, толстая, тонкая, мягкая и жѐсткая) и приѐмах работы с 
ней (сгибание волной, в кольцо, в спираль, намотка на карандаш, сгибание 
под прямым углом плоскогубцами). 

Практические работы 
Объекты труда: паук, буквы 
Экскурсия в слесарную мастерскую. 
Выправление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, отрезание 
кусачками по заданному размеру. Изготовление деталей для работы с 
природным материалом. 
Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, 
птиц, животных. Выполнение изделия по показу приемов работы учителем. 
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Т е х н и ч е с к и е с в е д е н и я . Элементарные сведения о назначении и 
применении проволоки. Элементарные сведения о видах проволоки (медная, 
алюминиевая, стальная). Свойства проволоки: сгибается, ломается, отрезается 
кусачками; тонкая и толстая, мягкая и жесткая (упругая). Инструменты для 
работы с проволокой, их назначение и применение: кусачки, плоскогубцы, 
молоток. Правила безопасной работы. Организация рабочего места, соблюдение 
санитарно-гигиенических требований при работе с проволокой. 
П р и е м ы р а б о т ы . Правильная хватка инструмента. Сгибание проволоки 
плоскогубцами, молотком. Резание проволоки кусачками. 

РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ 
Ознакомление обучающихся с назначением и
 применением древесины. Элементарные теоретические 
сведения позволят детям усвоить понятия «дерево» и «древесина» 
познакомить с простейшими способами обработки древесины (зачистка, 
шлифовка) ручными инструментами и приспособлениями (напильник, 
наждачная бумага). 

Практические работы 
Экскурсия в столярную мастерскую. 

Объекты труда: опорный колышек для цветов, аппликация из опилок. 
Выполнение упражнений: сломать лучину, расколоть ножом небольшую 
заготовку вдоль волокон, срезать под углом, зачистить наждачной бумагой. 
Изготовление подставок квадратной и прямоугольной формы из фанеры для 
изделий из природных материалов и макетов, сделанных в 1 и 3 классах. 
Изготовление по образцу флажков и цветов к празднику из бумаги и палочек, 
обработанных напильником и наждачной бумагой. Изготовление по образцу 
плечиков для одежды из круглой палочки и проволоки, колышков из палочек 
квадратного сечения для комнатных цветов. Выполнение изделий по показу 
учителя. 
Т е х н и ч е с к и е с в е д е н и я . Элементарные сведения о назначении и 
применении древесины. Свойства древесины: ломается, гнется, режется, 
раскалывается вдоль волокон. Организация рабочего места, правила безопасной 
работы и соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с 
древесиной. Инструменты и приспособления. 
П р и е м ы р а б о т ы . Правильная хватка инструмента. Строгание и зачистка 
древесины напильником и наждачной бумагой. 

Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное сравнивание 
образца с натуральным объектом, чучелом, игрушкой. Составление плана 
работы самостоятельно и по вопросам учителя. Подбор материалов и 
инструментов для работы вначале с помощью учителя, а затем самостоятельно. 
Выполнение изделий с помощью учителя и самостоятельно. Умение 
придерживаться плана при выполнении изделия. Осуществлять необходимые 
контрольные действия. Отчет о последовательности изготовления изделия. 
Отчет о технологии изготовления отдельных частей изделия по вопросам 
учителя с употреблением в речи технических терминов. Анализ своего изделия и 
изделия товарища.      Пространственная ориентировка при выполнении 
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плоскостных и объемных работ, правильное расположение деталей, соблюдение 
пропорций. Употребление в речи слов, обозначающих пространственные 
признаки предметов и пространственные отношения предметов, закрепление 
слов и фраз, усвоенных в 1 и 3 классах. 

РАБОТА С МЕТАЛЛОКОНСТРУКТОРОМ 
Познакомить обучающихся с профессией слесаря, подготовить обучающихся к 
переходу на профессиональное обучение. Помочь овладеть рядом сборочных 
операций (подбор планок по количеству отверстий, соединение деталей 
винтами и гайками, завинчивание и отвинчивание гаек пальцами и 
инструментами). 

Практические работы 
Объекты труда: треугольник и квадрат из деталей металлического конструктора. 
Упражнения в завинчивании гайки рукой. Сборка по образцу треугольника из 
трех плоских планок. Выполнение приемов работы ключом и отверткой. 
Сборка по образцу квадрата из двух больших скоб 5 и двух планок 5, 
прямоугольника из двух планок 3 и двух планок 9. Составление из собранных 
плоских фигур более сложных (домик, машина, паровоз). 
Разборка собранных изделий. 
Сборка по образцу лопатки и планки 10, грабель 
из                                                       большого квадрата из 
планки 5 планки 11 трех планок 2 Разборка изделий. 
(колодка), (ручка), (зубья). Слабые 
учащиеся делают только лопатку. 

Сборка по образцу лесенки из двух длинных планок 11 и четырех-пяти 
скобок. Разборка лесенки. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. 
Сборка стола по образцу из большой пластины (крышка), малого плато (царга), 
четырех планок 5 (ножки). Разборка стола. Слабые учащиеся выполняют работу 
с помощью учителя. 

Сборка по образцу и техническому рисунку стула из малого плато, двух 
коротких планок 5 (передние ножки), двух планок 9 и скобы. Разборка. Слабые 
учащиеся выполняют работу по заделу. 

Т е х н и ч е с к и е с в е д е н и я . Элементарные сведения о профессии 
слесаря. Ознакомление с наборами «Школьник», «Металлический конструктор». 
Детали конструктора: плато, планки, скобы, винты, гайки. Инструменты: ключ, 
отвертка. Правила безопасной работы. 
П р и е м ы р а б о т ы . Подбор планок по счету отверстий. Установка скоб, 
соединение деталей винтами и гайками. Завинчивание и отвинчивание рукой и 
инструментами. Правильная хватка инструментов. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
Углубить знания и умения обучающихся за счет включения в учебный 
материал познавательных сведений о новых видах ручных стежков и строчек 
(строчки прямого и косого стежка и их варианты), составления простейших 
рисунков по образцам и вышивание по линии рисунка. 
Практические работы 
Объекты труда: игольники, закладки, прихватки. 
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Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого 
картона по готовым проколам. Изготовление закладки из фотопленки с цветным 
вкладышем. Оформление концов закладки кисточками. Пришивание косыми 
стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. Изготовление кармашка из клеенки 
или бархатной бумаги для счетных палочек, ножниц. Обметывание боковых 
срезов кармашка по готовым проколам косым стежком. Слабые учащиеся 
выполняют работу по заделу. 
Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно 
составленной выкройке из нескольких сложенных вместе кусочков разноцветной 
ткани (сметывание по краям и по диагонали, обметывание краев косым 
стежком). 
Т е х н и ч е с к и е с в е д е н и я . Назначение косого обметочного стежка. 
Нитки, ткани, их свойства и назначение. Инструменты, применяемые при работе 
с текстильными материалами. Организация рабочего места, соблюдение 
санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 
П р и е м ы р а б о т ы . Правильное пользование иглой и наперстком. 
Выполнение косого обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в 
вертикальном положении относительно полосы ткани, направление строчки 
слева направо. Пришивание вешалки и обметывание боковых срезов мешочка, 
подушечки-прихватки косыми стежками. 
Содержание учебного материала в 4 классе включает в себя информационно-
познавательный компонент и практическую преобразующую деятельность 
обучающихся, направленные на расширение и закрепление круга знаний и 
умений, приобретенных в 1-3 классах и способствующих выработке устойчивых 
положительных навыков и привычек Отличительной особенностью обучения в 4 
классе является увеличение степени самостоятельности обучающихся. Анализ 
изделия школьникам предлагается провести самостоятельно, поскольку они 
обучались этому с первого класса. В помощь учащимся при создании полного и 
отчѐтливого образа будущего изделия формулируются вспомогательные 
вопросы, на которые необходимо дать ответы. Можно использовать рубрику 
«Подсказка». При работе по предметно-операционным планам школьникам 
может быть предложено самостоятельно прочитать все пункты плана, при этом 
учащиеся могут опираться на графическое изображение. 
Определяющими требованиями в содержании обучения в 4 классе должны быть 
учебно-воспитательная значимость труда школьников, его общественно 
полезный характер, качество получаемых учащимися знаний, умений и навыков, 
коррекционная направленность обучения и профориентации. При сообщении 
технологических сведений нужно уделять больше внимания беседам о 
профессиях, обучение которым ведѐтся в школе. Экскурсия в школьные 
мастерские также послужит успеху профориентационной работы. 

Содержание базовых умений и навыков 
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Базовые учебные 
умения и навыки 

 
 
 
 
 
 

Умение 
ориентироваться 
в 

 

задании 
 
 
 
 
 
 
 

Умение 
 

планировать ход 
 

работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умение 
 

контролировать 
 

свою работу 

Содержание базовых учебных умений и 
навыков 
 
 

Общетрудовые 
умения 

 
 

Самостоятельно ориентироваться в задании. 
Самостоятельно 
сравнивать образец с натуральным объектом. 
Самостоятельно 
подбирать инструменты и материалы для 
работы. 
Слабые учащиеся к концу учебного года эту работу 
выполняют с 
помощью учителя, в отдельных случаях – 
самостоятельно. 
Составлять план работы самостоятельно и по вопросам 
учителя. 
Изготавливать изделия с помощью учителя и 
самостоятельно. 
Придерживаться плана при выполнении 
задания. 
Слабые учащиеся к концу года должны уметь составлять план 
работы 
над изделием с помощью учителя, изготавливать изделия с 
помощью 
учителя, несложные изделия – 
самостоятельно. 
Осуществлять самостоятельно несложные контрольные 
действия. 
Самостоятельно контролировать последовательность 
изготовления 
изделия. Рассказывать о технологии изготовления отдельных 
частей 
изделия по вопросам учителя с употреблением в речи 
технических 
терминов. Анализировать своѐ изделие 
товарища. 
Слабые учащиеся к концу учебного года должны 
уметь давать 
словесный отчет и анализировать свои изделия и изделия 
товарища с 
помощью, в отдельных случаях -
самостоятельно



 

Специальные трудовые (элементарные и сложные) умения 
 
 

Организационны 
е 

 

умения 
 
 
 

Двигательные 
 

трудовые умения 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пространственна 
я 

 

ориентировка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 
 

1.Работа с 
 

природными 
 

материалами 

Самостоятельно подготавливать и содержать в порядке 
рабочее место. 
Экономно расходовать поделочные материалы. Соблюдать 
правила 
гигиены и правила техники безопасности 
Экономно расходовать трудовые усилия и время. 
Самостоятельно 
пользоваться инструментами и приспособлениями. Понимать 
указания 
учителя и самостоятельно или с помощью учителя 
выполнять 
технологические операции (разметка заготовки, 
формообразование и 
сборка изделия, отделка 
деталей) 
Пространственно ориентироваться при изготовлении плоских 
и 
объемных изделий, правильно располагать детали, 
соблюдать 
пропорции. Употреблять в речи слова и фразы, усвоенные в 
первом и 
во втором классах. 
Слабые учащиеся к концу учебного года должны уметь 
отвечать 
простыми предложениями, употребляя в речи слова, 
обозначающие 
пространственные признаки предметов. 
 

Содержание образовательной 
программы. 

 
 
 

Технологические Приѐмы 
сведения работы 
материалов Соединение деталей с 

Свойства ,                                      помощью 
используемые при работе: 

цвет, пластилина, клея, палочек, 
форма, 
величина, твѐрдость. проволоки. Рациональное 

 
 
 

Виды соединений. использован природных



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Работа с 
проволокой 

ие 
Инструмент применяемы 
ы, е материалов. 
при работе. Клеящие Компоновка различных 
составы. деталей с 

помощью клея, проволоки, 
Применение и назначение ниток. 
материалоотхо 
дов в сочетании 
с 
природными. 
Организация рабочего места 

соблюден санитарн 
и ие о -
гигиенически 
х навыков. 
Правила безопасной 
работы. 
Элементарные сведения Правильная хватка 
о инструмента. 

 

назначении и 
применении 
проволоки. Виды 
проволоки. 
Свойства проволоки. 
Инструменты для 
работы с 
проволокой. 

Организация рабочего 
места и 

соблюдение санитарно -
гигиенических 
требований. 

 

Сгибание проволоки 
плоскогубцами, 
молотком. 
Резание проволоки кусачками. 

 

3.Работа с бумагой 
и 

 

картоном 

Сорт картона, 
а применяемые Разметка картона и бумаги по 

дл 
я оформительских работ. шаблонам. Резание картона 

 

Применение других 
материалов 
в сочетании с картоном 
и 
бумагой (нитки, тесьма и 
др.) 

ножницами по кривым и 
прямым 
линиям. Прорезание 
отверстий в 
картоне. Пришивание тесьмы 
и 
др. материалов к деталям из 
картона.



4.Работа 
с 
металлоконструктор 
ом 

Элементарные сведения 
о 
 

профессии слесаря. 
Ознакомление с 
наборами 
 

«Школьник». Детали 
конструктора: плато, 
планки, 
скобы, винты, гайки. 
Инструменты: ключ, 
отвертка. 

Подбор планок по 
счѐту 
отверстий. Установка 
скоб, 
 

соединение деталей винтами и 
гайками. Завинчивание 
и 
 

отвинчивание рукой и 
инструментами. Правильная 
 

хватка инструмента 
 
 

 

5 Работа 
текстильны 
ми 

 

материалами 

Назначение косого Правильное пользование 
с обмѐточного иглой и 

стежк напѐрстком. 
а. Нитки, ткани их Выполнение косого 
свойств 
а и назначение. обмѐточного стежка. 
Инструмент       применяемы                              вешалк 
ы, е Пришивание и и 
пр 
и работе. Организация обмѐтывание боковых срезов 
рабочег мест                           мешочка, подушечки - 
о а и соблюдение прихватки 
санитар 
но - гигиенических косыми стежками. 
навыков                    Правила 
. безопасной 
работ 
ы. 

 

6 
. Работа 

стежков применяемы Вышивание по линиям 
с Виды , х рисунка. 

 

текстильны 
ми 

для вышивки. Виды 
вышивок. 

Оформление 
бахромой. 

Выбо рисунк 
материалами р а в зависимости 

от назначения изделия.



7.Работа с 
древесиной 

Элементарные сведения о 
видах 
 

материалов из древесины. 
Технологические 
особенности 
изделий из древесины -
детали 
 

соединяют гвоздями и 
шурупами. Свойства 
древесины 
Инструменты для работы с 
деревом. Понятие длины, 
ширины и толщины бруска. 

 
 
 

Правильная хватка 
инструмента. 
Работа буравчиком и 
отверткой. 
Подготовка полуфабрикатов 
из 
древесины к работе. 
Соединение 
 

деталей на гвоздях и шурупах. 
Окраска древесины 
акварельными красками и 
гуашью. 

 

Образовательная область физическая культура. 
Пояснительная записка. 

4 класс. 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физической подготовкой и укреплением здоровья человека. 
Возникновение физической культуры у древних людей, связь 

физической подготовки с трудовой деятельностью. 
Жизненно важные способы передвижения человека: сходство и 
различия. 

Режим дня и личная гигиена. 
Правила поведения и техники безопасности на уроках физической 
культуры. Оздоровительные занятия в режиме дня: проведение 
утренней зарядки, 

физкультминуток, дыхательной гимнастики, подвижных игр, комплексов 
упражнений для формирования правильной осанки, профилактики 
нарушения зрения. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе 
является двигательная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших 
школьников не только совершенствуется физические качества, но 
активно развивается мышление и сознание , творческие способности и 
самостоятельность. Учебный курс «Физическая культура» в четвертом 
классе строится так, чтобы была достигнута следующая цель: 
-формирование у обучающихся начальной школы основ здорового 
образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 
освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих 
образовательных задач:



- укрепление здоровья школьников посредством развития физических 
качеств и повышения функциональных возможностей 
жизнеобеспечивающих систем организма; 
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 
обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 
действиям из базовых видов спорта; 
- формирование общих представлений о физической культуре, ее 
значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 
развитии и физической подготовленности; 
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 
отдельными показателями физического развития и физической 
подготовленности. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе 
является двигательная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших 
школьников не только совершенствуется физические качества, но 
активно развивается мышление и сознание , творческие способности и 
самостоятельность. Учебный курс «Физическая культура» в первом 
классе строится так, чтобы была 
достигнута следующая цель: 

0 формирование у обучающихся начальной школы основ здорового 
образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 
освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих 
образовательных задач: 

-укрепление здоровья школьников посредством развития физических 
качеств и повышения функциональных возможностей 
жизнеобеспечивающих систем организма; 
-совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 
обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 
действиям из базовых видов спорта; 
-формирование общих представлений о физической культуре, ее значении 
в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 
физической подготовленности; 
-развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 
-обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 
отдельными показателями физического развития и физической 
подготовленности. 

Урок решает оздоровительные, образовательные и воспитательные 
задачи. В ходе организации учебной деятельности на уроке преподаватель 
обеспечивает не только овладение двигательными умениями и навыками, 
развитие основных двигательных способностей, усвоение обязательного



минимума знаний по физической культуре, но и содействует воспитанию 
личностных качеств обучающихся (смелость, настойчивость, 
коллективизм и т.д.). Формулировки задач урока, как правило, 
предельно конкретны, лаконичны, учитывают состав обучающихся, их 
возраст, физическое развитие и подготовленность, обеспечивают 
преемственность предыдущих занятий с последующими и с возможно 
большей определенностью отражают планируемые конечные 
результаты. Оптимальное количество задач, решаемых на одном 
уроке, не более 2—3. 

Каждый урок физической культуры состоит из трех функционально 
связанных составных частей: подготовительной, основной, 
заключительной. Последовательность        этих частей        отражает 
закономерности изменения работоспособности организма под влиянием 
физических нагрузок. В начале нагрузки организм преодолевает инерцию 
покоя за        счет        постепенного        повышения        функциональной 
работоспособности своих органов и систем. Это называется фазой 
врабатывания, которая соответствует подготовительной части урока. Затем 
достигнутый уровень функциональной работоспособности определенное 
время сохраняется небольшими колебаниями в сторону ее увеличения и 
снижения. Это называется фазой устойчивой работоспособности, которая 
соответствует основной части урока. 

По мере расходования функциональных резервов рабочих органов и 
систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной и др.) 
работоспособность занимающегося постепенно снижается. Это называется 
фазой истощения или утомления, которая соответствует заключительной 
части урока. 
1. Подготовительная часть урока. 

Основная ее цель — подготовить занимающихся к выполнению 
упражнений в основной части занятия. Исходя из этого в 
подготовительной части решаются следующие методические задачи: 
— обеспечение первоначальной организации занимающихся и их 
психического настроя на занятие; 
— активирование внимания и повышение эмоционального состояния 
занимающихся; 
— обеспечение общей функциональной готовности организма к активной 
мышечной деятельности (выполнение несложных физических 
упражнений); 
— обеспечение специальной готовности к первому виду упражнений 
основной части урока (выполнение подводящих и подготовительных 
упражнений). 

Общая продолжительность подготовительной части составляет 10-
20% от общего времени урока и зависит от продолжительности занятия, 
вида учебного материала, температуры окружающей среды и др. 
2. Основная часть урока.



Цель основной части — решение наиболее значимых 
оздоровительных, образовательных        и воспитательных        задач, 
предусмотренных учебной программой и планом данного урока. 

0 основной части вначале разучиваются новые двигательные 
действия или их элементы. Закрепление и совершенствование усвоенных 
ранее навыков проводится в середине или конце основной части урока. 
Упражнения, требующие проявления скоростных, скоростно-силовых 
способностей, тонкой координации движений, выполняют в начале 
основной части урока, а упражнения, связанные с силой и выносливостью, 
— в конце. Причем развитие специальной выносливости, если она 
запланирована, осуществляется раньше, чем развитие общей 
выносливости. Состав всех упражнений в основной части урока 
рекомендуется подбирать таким, чтобы они оказывали разностороннее 
влияние. 

Для поддержания эмоционального тонуса и закрепления пройденного 
на уроке материала преподавателю следует завершать основную часть 
подвижными играми и игровыми заданиями и упражнениями с 
включением движений, разученных на уроке. 

Продолжительность основной части урока зависит от 
продолжительности занятия, объема и интенсивности нагрузки, пола и 
возраста занимающихся и др. В рамках школьного урока физической 
культуры она обычно длится 25—30 мин. 
3. Заключительная часть урока. 

Цель заключительной части урока — постепенное снижение 
функциональной активности организма занимающихся и приведение его в 
относительно спокойное состояние. В соответствии с этой целью решается 
ряд методических задач: 
— снижение физиологического возбуждения и излишнего напряжения 
отдельных групп мышц (медленный бег, спокойная ходьба, упражнения в 
глубоком дыхании и на расслабление, самомассаж); 
— регулирование эмоционального состояния (успокаивающие подвижные 
игры, игровые задания, упражнения на внимание); 
— подведение итогов урока с оценкой преподавателем результатов 
деятельности занимающихся (здесь необходимо предусмотреть 
дальнейшее стимулирование сознательной активности занимающихся на 
последующих уроках); 
— сообщение домашнего задания для самостоятельных занятий 
физическими упражнениями, для подтягивания «слабых мест». 
Длительность заключительной части урока 3—5 мин. 
Коррекционная составляющая программы по физической культуре: 
Задачи: 
Коррекция и компенсация нарушений физического развития. 
Развитие двигательных возможностей в процессе обучения. 
Формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и 
навыков.



Развитие обучающихся основных физических качеств, привитие 
устойчивого отношения к занятиям по физкультуре. 
Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 
Место предмета в учебном базисном плане. 

Предмет «Физическая культура» входит в образовательную область 
Физическая культура» учебного плана. Рабочая программа 

рассчитана: 
В 4 классе на 102 часа, 3 часа в неделю 

Результаты обучения в 4 классе. 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы 
по физической культуре являются следующие умения: 
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания; 
— проявлять положительные качества личности и управлять своими 
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей; 
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 
общий язык и общие интересы. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 
программы по физической культуре являются следующие умения: 
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 
их исправления; 
—общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 
отдыха и занятий физической культурой; 
— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 
занятий; 
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 
в процессе ее выполнения; 
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 
находить возможности и способы их улучшения; 
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 
признаки в движениях и передвижениях человека; 
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 
образцами; 
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;



— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 
деятельности. 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы 
по физической культуре являются следующие умения: 
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 
культуры; 
— излагать факты истории развития физической культуры, 
характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 
трудовой и военной деятельностью; 
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовки человека; 
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 
развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 
при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 
объяснять ошибки и способы их устранения; 
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 
элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 
требования техники безопасности к местам проведения; 
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 
выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 
качеств; 
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований; 
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 
двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно 
их исправлять; 
— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 
общеразвивающих упражнений; 
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного 
действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 
элементы; 
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 
техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 
их в игровой и соревновательной деятельности; 
— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 
различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 
условиях.



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 
При оценивании знаний по предмету учитываются такие показатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их по 
применительно к конкретным случаем и занятиям физическими 
упражнениями (на основе « Положения о нормах оценивания по 
общеобразовательным предметам для обучающихся с нарушение 
моторно-двигательного аппарата , обучающихся по общеобразовательной 
программе; с нарушение опорно-двигательного аппарата и задержкой 
психического развития и обучающихся с нарушение опорно-
двигательного аппарата и умственной отсталостью от 30.08.2013 г). 
С целью проверки знаний используются      следующие методы:
 опрос,     проверочные беседы, тестирования. 
Оценка 5 

За ответ, в 
котором 

 

учащийся 
демонстрирует 

глубокое 
 

понимание 
 

сущности 
 

материала; 
Логично его 

излагает, 
используя в 

деятельности 

Оценка 4 
 

За тот же ответ, 
 

если в нем 
содержатся 
небольшие 

 

неточности и 
 

незначительные 
 

ошибки. 

Оценка 3 
 

За ответ, в котором 
отсутствует 
логическая 

последовательность, 
имеются пробелы в 
знании материала. 

Нет 
должной 

аргументации 
и умения 

использовать 
знания в практике 

Оценка 2 
 

За незнание 
 

материала 

 
 
 
 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 
используются следующие методы: наблюдения, вызов из строя для показа, 
выполнение упражнений и комбинированный метод. 
Оценка 5 

Движение или 
 

отдельные его 
элементы 
правильно 

выполнены с 
 

соблюдением всех 

Оценка 4 
При выполнении 
 

ученик действует 
 

так же, как в 
предыдущем 

случае, но 
допустил 

Оценка 3 
Двигательное 

действие в 
основном 

 

выполнено 
правильно, но 

 

допущена одна 

Оценка 2 
Движения или 

 

отдельные его 
элементы 

выполнены 
неправильно, 

 

допущено много



требований, без 
ошибок, легко, 

свободно, четко и 
уверено, отличной 

осанкой. 
Ученик понимает 

сущность 
движения, 

 

его назначение, 
может разобраться 

в 
движении, 

объяснить, как оно 
выполняется и 

продемонстрироват 
ь 

в нестандартных 
условиях; может 

определить и 
исправить ошибки, 

допущенные 
другим 

учеником. 

не более двух 
незначительных 

ошибок 

грубая или ошибок 
несколько мелких 

ошибок, приведших 
к скованности 

движений 
неуверенности. 

 

Учащийся не может 
выполнить 
движение 

 

в нестандартных 
условиях. 

 

Примечание: Учитель имеет право повысить ученику оценку – за 
отменное стремление ученика: хочет, а пока не может, не дано от 
природы. При оценки достижение учеников в основном следует 
ориентироваться на индивидуальные темы продвижения в развитии их 
двигательных способностей. 

 

III. Владения способами и умениями осуществлять физкультурно-
оздоровительную деятельность. 

 
 
 

Оценка 5 
Учащийся умеет: 
- самостоятельно 
организовывать 
место занятий; 

- подбирать 

средства и 

инвентарь и 

Оценка 4 
Учащийся умеет: 
- организовывать 
место в основном 
самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью учителя 

Оценка 3 
Более половины 

Видов 
Самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не 

Оценка 2 
Учащиеся не может 

выполнить 
самостоятельно ни 
один из пунктов



 

 
 
 

применять их в 

конкретных 

условиях; 

 
 

или не 
выполняется 

 

один из пунктов 

выполняется 
 
 

один из пунктов. 

 
 

контр 
олировать 
ход 
деятельнос 
ти и 
оценивать 
итоги 

 
 
 

Примечание: Учитель имеет право повысить ученику оценку – за 
отменное стремление 
ученика: хочет, а пока не может, не дано от природы. При оценки 
достижений учеников в 
основном следует ориентироваться на индивидуальные темпы 
продвижения в развитии их двигательных способностей. 
IV. Уровень физической подготовленности обучающихся. 
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный         Исходный показатель         Исходный              Учащиеся не 
показатель Соответствует показатель выполняет 

соответствует         среднему уровню         соответствует       государственными 
подготовленности, подготовленности и низкому уровню стандарт, нет темпа 
предусмотренном 

у достаточному темпу подготовленности прироста 
и 

обязательным прироста незначительному показателей 
минимумом 

подготовки и 
программой 
физического 
воспитания 

приросту  физической 
подготовленности 

Примечание: Учитель имеет право повысить ученику оценку - за 
отменное стремление ученика: хочет, а пока не может, не дано от 
природы. При оценки достижений учеников в основном следует 
ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения в развитии их 
двигательных способностей. 

Примерный учебно - тематический план для 4 класса 
Разделы и темы программного часы



материала 
 

Основы знаний о физической культуре 5 
 

Способы 
деятельности 6 

 

Физическое совершенствование: 47 
оздоровительна корригирующ 

- я и ая 13 
гимнастика 
- гимнастика с основами акробатики 8 

 
 

- легкая атлетика 7 
 
 

-лыжные гонки 5 
 
 

- подвижные игры 11 
 

- общеразвивающие упражнения 11 
 
 

Итого 102ч 
 

Примечании: для детей с учетом индивидуальных особенностей 
физического развития и двигательной подготовленности, состоянию 
здоровья, лыжная подготовка заменяется углубленным освоение 
содержания гимнастики, легкой атлетикой. 

Содержание программы 
4 класс 

 

Раздел 
п/п программы 

Основные виды учебной 
деятельности 

 
 

Виды программного 
материала 
Основы знаний о 

I физической 
 

культуре 

 

История развития физической культуры в 
Рос- 
сии в XVII—XIX вв., ее роль и значение 
для 
подготовки солдат русской 
армии. 
Физическая подготовка и ее связь с 
развитием



основных физических качеств, систем 
дыхания 
и 
кровообращения 
. 
Характеристика основных способов 
регулирова- 
ния физической нагрузки: по 
скорости и 
продолжительности выполнения 
упражнения. 
Правила предупреждения травматизма во 
время 

упражнениями 
занятий физическими : 
организация мест занятий, подбор 
одежды и 
обуви, инвентаря и оборудования, 
контроль за 
самочувствием и т. п. 

 
 

II Физическое 
совершенствован 
ие 

1 Строевые приемы 
перестроен 
ия 

и 
Организующие команды и приемы; 
выполнение 
команд 
«Смирно!», 
«Вольно!», «Равняйся!», 
«Налево!», 
«Направо!», «Шагом 
марш!», 

«На месте!», «Стой!»; повороты налево 
и 
направо, стоя на месте; построение в 
шеренгу, 
колонну, в круг; размыкание и 
смыкание 
приставными шагами. 

 
 

Общеразвивающ 
2 ие 

упражнени упражнен 
я, ия 

 

индивидуализированные комплексы 
упражнени профилактик 

на й по е нарушения



 

осанку, 
коррекционные 
и 

 

корригирующие 

осанки и плоскостопия без предметов и 
с 
предметами, на локальное развитие мышц 
туло- 
вища, на развитие координации 
статического и 
динамического равновесия; 
индивидуализированные             комплексы 
дыхательных упражнений (стоя на 
месте и в 
движении); индивидуализированные 
комплексы 
упражнений на развитие гибкости (на 
месте и в 
движении) 
. 

 

 

3 Гимнастика с 
 

акробатики 

основам комбинац 
и акробатическая ия из ранее 

разученных упражнений (упоры присев и 
лежа, 
сед на пятках, с наклоном вперед, 
назад в 
стороны, перекаты в плотной 
группировке, 
кувырок вперед в группировке, выпады 
с 
наклоном туловища вперед и назад, в 
правую и 
левую стороны, перевороты из положения 
лежа 
на животе и спине); напрыгивание на 
гимнас- 
тического козла в упор, стоя на 
коленях, с 
последующим переходом в упор 
присев, 
фиксированный мягкий соскок на 
горку 
гимнастических матов (строго по 
диагностике); 
гимнастическая полоса препятствий из 
ранее 
разученных упражнений (передвижение 
по



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Легкая атлетика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Лыжные гонки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Подвижные игры 

гимнастической стенке, передвижение 
по 

гимнастическо 
наклонной й скамейке, 
запрыгивание на горку матов с 
последующим 
спрыгиванием, переноска предметов 
при 
передвижен по 
ии гимнастическому бревну 
высотой до 50 см, ползание по-
пластунски). 
прыжк высот 
и в у с разбега способом 
«перешагивание»; низкий старт с 
небольшим 
ускорением; малог 
метание о мячаспособом 
«из-за головы» с разбега в 
вертикальную 
мишен 
ь. 
передвижен 
ие на лыжах с равномерной 
скоростью попеременным двухшажным 
ходом с 
преодолени 
ем естественных препятствий 
(пологих склонов, небольших бугров и 
впадин). 
задани движени 
я на координациюй типа 
«Веселые задачи», «Запрещенное 
движение» (с 
напряжением и расслаблением мышц 
звеньев 
тела); на материале легкой атлетики 
(«Под-
вижнаяцель»);наматериалелыжной 
подготовки («Куда укатиться за два 
шага»); на 
материале плавания 
(«Торпеды», «Гонка 

«Гонки 
лодок», мячей», «Пароваямашина»,



«Водолазы», «Гонка катеров»). На 
материале 
спортивных игр: футбол — эстафеты 
с 
ведением мяча, с передачей мяча 
партнеру, игра 
в футбол по упрощенным правилам; 
баскетбол 
— бросок мяча двумя руками от груди 
после 
ведения и остановки, эстафеты с ведением 
мяча 
и последующим броском в корзину, 
игра в 
баскетбол по упрощенным правилам; 
волейбол 
— передача мяча через сетку (передача 
двумя 
руками сверху, снизу), передача мяча 
с 
собственным подбрасыванием на месте 
после 
небольших перемещений вправо, 
вперед, в 
парах на месте и в движении правым 
(левым) 
боком, игра в 
«сетбол». 

 
 

Контрольно – измерительные материалы. 
Учащиеся специальной медицинской группы не могут сравниваться со 
здоровыми детьми. Общий объѐм двигательной активности и 
интенсивность физических нагрузок для обучающихся должны быть 
снижены по сравнению с объѐмом нагрузок для здоровых сверстников. 
Кроме того, каждый учащийся     имеет свой выбор
 ограничений     двигательной активности, который обусловлен 
формой и тяжестью его заболевания. Если 
учащиеся в силу специфики заболевания не может выполнять 
практические задания на уроках физической культуры, то выставление 
текущих, четверных оценок, а также, итоговой оценки происходит на 
основании письменного задания (реферата). 
-результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 
предмета «Физическая культура» учащиеся 4 класса должны знать и иметь 
представления:



-о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке 
солдат в русской армии; 
-о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, 
систем дыхания и кровообращения; 
-о физической нагрузке и способах ее регулирования (дозирования); 
-о причинах возникновения травм во время занятий физическими 
упражнениями, о профилактике травматизма. 
Уметь: 
-вести дневник самонаблюдения; 
-выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 
-определять величину нагрузки в соответствии со стандартными 
режимами ее выполнения (по частоте сердечных сокращений); 
-организовывать подвижные игры с выбором ведущего; 
-выполнять технические действия игры в футбол, баскетбол и волейбол, 
играть по упрощенным правилам; 
-оказывать первую медицинскую помощь при ссадинах, царапинах, легких 
ушибах и потертостях. 
Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту 
результатов в развитии основных физических качеств в следующих 
контрольных упражнениях: 
Сила - отжимание, приседания (демонстрировать технику). Опускание и 
поднимание туловища(пресс). Приседания 30 сек 
Гибкость – из положения сидя наклон вперед (касание руками носков ног). 
Быстрота – скорость простой реакции (тест, падающий линейки, см). 
Выносливость – бег 300м 
Координация – метание малого мяча с разбега на точность попадания в 
вертикальную мишень (фиксируется расстояние от мишени). 
 
 
 

2.3. Программа воспитания 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания ООП НОО муниципального общеобразовательного 
учреждения Нижнетимерсянской средней школы  муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области (далее – Программа воспитания) 
разработана на основе Федеральной рабочей программы воспитания для 
общеобразовательных организаций. Данная программа основывается на единстве и 
преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, 
соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных 
организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 
Программа воспитания: 
- предназначена для планирования и организации системной воспитательной 
деятельности в муниципальном общеобразовательном учреждении 
Нижнетимерсянской  средней школе  муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области; 
- разработана с участием коллегиальных органов  управления муниципального 
общеобразовательного учреждения Нижнетимерсянская средняя школа 



муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, в том 
числе Совета обучающихся, Управляющего совета, и утверждена педагогическим 
советом школы; 
- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 
совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 
социальными институтами воспитания; 
- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 
нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 
базовых конституционных норм и ценностей; 
- предусматривает историческое просвещение, формирование российской 
культурной и гражданской идентичности обучающихся. 
Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 
В соответствии с особенностями муниципального общеобразовательного 
учреждения Нижнетимерсянской средней  школы  муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области внесены изменения в содержательный 
и организационный разделы программы воспитания. 
2.3.1. Целевой раздел 
1.1. Содержание воспитания обучающихся в муниципального 
общеобразовательного учреждения Нижнетимерсянской  средней  школы   
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 
определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм 
и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 
ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 
обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 
включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 
народов России. 
1.2. Воспитательная деятельность  муниципального общеобразовательного 
учреждения Нижнетимерсянской средней  школы муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области планируется и осуществляется в 
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины. 
1.3. Цель воспитания обучающихся в муниципальном  общеобразовательном 
учреждении Нижнетимерсянской  средней школы   муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области: 
- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства; 



- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
1.4. Задачи воспитания обучающихся в муниципальном  общеобразовательном 
учреждении Нижнетимерсянской  средней  школы муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области: 
- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 
традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 
знаний); 
- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
традициям (их освоение, принятие); 
- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 
отношений, применения полученных знаний; 
- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 
в соответствии с ФГОС НОО. 
1.5. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 
включают: 
- осознание российской гражданской идентичности; 
- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 
- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению; 
 - наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
1.6. Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-
исторического, системно-деятельностного, личностно ориентированного подходов 
и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 
совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 
безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
1.7. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 
деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания 
в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся 
руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности 
на их основе, в том числе в части: 
1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской 
гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 
Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 
субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 
свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 
2)  патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 
краю, Родине, своему народу, уважении к другим народам России; исторического 



просвещения, формирования российского национального исторического сознания, 
российской культурной идентичности; 
3)  духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 
народов России, традиционных религий народов России, формирования 
традиционных российских семейных ценностей; воспитания честности, доброты, 
милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 
памяти предков; 
4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 
культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к 
лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 
5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 
здорового образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических 
способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 
поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 
6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 
трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 
деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 
нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 
результатов в профессиональной деятельности; 
7) экологического воспитания, способствующего формированию экологической 
культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 
основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 
восстановления природы, окружающей среды; 
8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 
познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 
качественного образования с учетом личностных интересов и общественных 
потребностей. 
1.8. Целевые ориентиры результатов воспитания. 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО 
установлены ФГОС НОО. 
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 
результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение 
которых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для 
выполнения требований ФГОС НОО. 
Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 
воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 
конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 
воспитательного пространства. 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 
образования. 
1. Гражданско-патриотическое воспитание: 
- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 
Родине – России, ее территории, расположении; 
- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
проявляющий уважение к своему и другим народам; 



- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 
родного края, своей Родины – России, Российского государства; 
- понимающий значение гражданских символов (государственная символика 
России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 
Отечества, проявляющий к ним уважение; 
- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях; 
- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 
доступной по возрасту социально значимой деятельности. 
2. Духовно-нравственное воспитание: 
- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 
семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 
- сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
индивидуальность и достоинство каждого человека; 
- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 
помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 
моральный вред другим людям, уважающий старших; 
- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки; 
- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 
разных народов, вероисповеданий; 
- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
3. Эстетическое воспитание: 
- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей; 
проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 
культуре; 
- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусстве. 
4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 
правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 
числе в информационной среде; 
- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе; 
- ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, 
занятия физкультурой и спортом; 
- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 
ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 
5. Трудовое воспитание: 
- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 



- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 
результатам труда, ответственное потребление; 
 - проявляющий интерес к разным профессиям; 
- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 
деятельности. 
6. Экологическое воспитание: 
- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 
людей на природу, окружающую среду; 
- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам; 
- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 
норм. 
7. Ценность научного познания: 
- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 
- обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 
объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 
природы, о науке, научном знании; 
- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 
опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 
 

2.3.2. Содержательный раздел 
2.1. Уклад образовательной организации 
В данном разделе раскрываются основные особенности уклада муниципального 
общеобразовательного учреждения Нижнетимерсянской  средней  школы  
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области: 
 Уклад задает порядок жизни школы и аккумулирует ключевые характеристики, 
определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад муниципального 
общеобразовательного учреждения  Нижнетимерсянской средней  школы 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 
удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, 
традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, 
определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик школы 
и его репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 
Характеристики уклада, особенностей условий воспитания в муниципальном 
общеобразовательном учреждении  Нижнетимерсянской  средней  школе 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области. 
В 1–9 классах школы обучается 44 обучающихся. Контингент обучающихся и их 
родителей формировался из жильцов села Нижние Тимерсяны. Состав 
обучающихся школы неоднороден и различается: 
– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его 
уровня подготовки к обучению в школе. Имеются 10 обучающихся с ОВЗ, 1 
инвалид, которые обучаются инклюзивно в общеобразовательных классах; 
Источниками положительного влияния на детей прежде всего являются педагоги 
школы, которые грамотно организуют образовательный процесс, о чем 



свидетельствует позитивная динамика результатов деятельности по качеству 
обеспечиваемого образования. Команда администрации имеет достаточно большой 
управленческий опыт и квалификацию. Педагоги школы – специалисты с 
продуктивным опытом педагогической практики, с достаточно высоким уровнем 
творческой активности и профессиональной инициативы. В педагогической 
команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 
сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 
Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, 
компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным 
ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием своего ребенка.  
На 2023-2024 учебный год школа заключила социальное партнерство с 
Нижнетимерсянской сельской  библиотекой им.Васся Аниссиии, с 
Нижнетимерсянским музеем Боевой и Трудовой Славы,  с сельским домом 
культуры, с МДОУ Нижнетимерсянским детским садом, с МОУ 
Среднетимерсянской средней школой им. героя Советского Союза Е.Т.Воробьёва. 
Цель муниципального общеобразовательного учреждения  Нижнетимерсянской  
средней школы  муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области в самосознании педагогического коллектива:  
- воспитание высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, 
принимающих судьбу Отечества как свою личную, осознающих ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененных в духовных и культурных 
традициях многонационального народа России. 
В нашей школе зарождаются традиции: линейка, посвященная Дню знаний и 
Последнему звонку,  день самоуправления в честь Дня учителя, новогодние 
огоньки, День защитника Отечества, «Широкая масленица», 8 марта- 
Международный женский день,  мероприятия ко Дню Победы: 
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные 
школьные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 
усилий педагогических работников; 
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 
является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ их результатов; 
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 
обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 
наблюдателя до организатора); 
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами, поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие 
обучающихся, а также их социальная активность; 
- педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов 
в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 
объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений; 
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 



развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов)  
функции. 
Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых в 
муниципальном общеобразовательном учреждении  Ниижнетимерсянская средняя 
школа муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 
принимает участие: 

1. «Орлята России». 
2. Школьный театр. 

 
Традиции: еженедельная организационная линейка с поднятием и спуском  
Государственного флага РФ; посвящение в первоклассники. 
      В школе организованы  дополнительные общеразвивающие программы 
дополнительного образования технической направленности: технической 
направленности «Шахматы»,  физкультурно-спортивной направленности 
«Вольная борьба», художественной направленности: «Школа танца». 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных 
результатов в воспитательной деятельности: 

1. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской 
общественности на призыв школы к решению проблем организации 
воспитательного процесса. 

2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное 
общение часто заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает 
эффективность решения проблем. 

 
Пути решения вышеуказанных проблем: 

1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, 
проведению воспитательных событий и воспитательных дел, а также их 
анализу. 

2. Поощрение деятельности активных родителей. 
3. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и 

индивидуальных встреч с родителями. 
 

Нормы этикета обучающихся: 
1. Соблюдай график посещений, приходи минут за 10–15, не опаздывай к 

началу занятий. Если опоздал – вежливо извинись, спроси разрешения 
учителя войти в класс и пройти к своему рабочему месту. 

2. Всегда приветствуй учителя, одноклассников, друзей и работников школы. 
3. Следи за внешним видом: твоя одежда должна быть чистой и удобной, 

прическа – опрятной. 
4. Имей при себе сменную обувь. Верхнюю одежду оставляй в раздевалке, 

повесь ее на вешалку. Уличную обувь поставь аккуратно рядом с вешалкой. 
5. Все необходимое для занятий приготовь заранее – тетради, учебники, 

письменные и чертежные принадлежности. 
6. Держи рабочее место в порядке, следи за чистотой парты. 
7. На уроке веди себя тихо, не разговаривай, не ходи по классу без 

разрешения. Во время урока отключи звук на мобильном телефоне и не 
доставай его. 



8. Если в класс вошел педагог – нужно встать в знак приветствия. 
9. Не перебивай учителя и одноклассника. Говори, только когда тебя 

спрашивают. Если хочешь что-то спросить, подними руку. 
10. Отвечай на поставленные вопросы учителя внятно, громко, уверенно. Во 

время  обучения  будь внимательным, слушай, думай, старайся. 
11. На перемене не нужно бегать, кричать и драться, свистеть, толкать других 

учеников. 
12. Будь вежливым, не груби ни взрослым, ни детям. Неприличные слова и 

жесты недопустимы. 
13. Береги школьное имущество, ни в коем случае не порть его. 
14. Чисто там, где не мусорят. Уважай труд работников школы. 
15. Помогай младшим, не стесняйся просить помощи у старших. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 
запланированы и представлены по модулям. В модуле описаны виды, формы и 
содержание воспитательной работы в рамках определенного направления 
деятельности в школе. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом 
с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания. Воспитательная 
работа в школе  представлена в рамках основных (инвариантных) модулей: 
«Основные школьные дела», «Классное руководство», «Урочная деятельность», 
«Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Предметно-
пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», 
«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация». А 
также в рамках дополнительного (вариативного) модуля «Школьный спортивный 
клуб». Модули описаны последовательно по мере уменьшения их значимости в 
воспитательной системе школы. 

Модуль «Урочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 
аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 
предусматривает: 
- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 
учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 
исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 
соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 
проблемных ситуаций для обсуждений; 
- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 
модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении 
воспитательных задач уроков, занятий; 
- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 
модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 
- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 
на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 
воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 
приоритета воспитания в учебной деятельности; 



- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 
высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 
изучаемым событиям, явлениям, лицам; 
- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 
дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 
способствует развитию критического мышления; 
- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 
общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 
атмосферы; 
- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 
над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 
- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 
воспитательной направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 
выбранных ими курсов, занятий: 
- курсы, занятия  гражданско-патриотической, военно-патриотической, 
краеведческой, историко-культурной направленности: «Разговоры о важном»: 
- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 
направленности:  «Функциональная грамотность». 
 

Модуль «Классное руководство» 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 
педагогической деятельности, направленной в первую очередь на решение задач 
воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 
- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 
тематической направленности; 
- инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 
общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи 
обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 
совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 
потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 
устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения; 



- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 
внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 
рождения обучающихся, классные вечера; 
- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 
выработке таких правил поведения в образовательной организации; 
- изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения 
за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 
результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) с 
педагогом-психологом; 
- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 
успеваемость и др.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения 
обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с 
другими обучающимися класса; 
 - индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 
портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения; 
- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 
предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и 
обучающимися; 
- проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 
интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 
учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 
лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 
обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 
- организацию и проведение регулярных родительских собраний, 
информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении 
в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в 
отношениях с учителями, администрацией; 
- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 
решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной 
организации; 
- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся 
к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 
общеобразовательной организации; 
- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 
мероприятий. 

Модуль «Основные школьные дела» 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 
- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, 
региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 
классы; 



- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 
мире; 
- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 
на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 
социальных статусов в образовательной организации, обществе; 
- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 
педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной 
организации, своей местности; 
- социальные проекты в образовательной организации, совместно 
разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, 
в том числе с участием социальных партнеров, комплексы дел 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 
направленности; 
- проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с 
семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными 
датами, значимыми событиями для жителей населенного пункта; 
- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 
комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-
краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой 
направленности; 
- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 
ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 
оборудование, за приглашение и встречу гостей и др.), помощь обучающимся в 
освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 
- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 
анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися 
разных возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 
предусматривает: 
- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 
социальными партнерами образовательной организации; 
- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным 
предметам, курсам, модулям; 
- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 
предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том 
числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 
привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 
мероприятия; 
- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 
экспедиции, слеты и др., организуемые педагогическими работниками, в том 
числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 



изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 
местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 
- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 
в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 
атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 
предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 
участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, 
использованию в воспитательном процессе: 
- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 
организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 
изображениями символики Российского государства в разные периоды 
тысячелетней истории, исторической символики региона; 
- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 
флага Российской Федерации; 
- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных 
и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 
культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 
подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 
объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 
народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 
деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 
героев и защитников Отечества; 
- изготовление, размещение, обновление художественных изображений 
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 
природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 
духовной культуры народов России; 
- организацию и поддержание в образовательной организации звукового 
пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 
воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 
сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 
- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 
процессе «мест гражданского почитания» в помещениях образовательной 
организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 
почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 
памятников, памятных досок; 
-оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 
этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 
информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 
содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и 
обучающихся и др.; 



- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 
знакомящих с работами друг друга; 
- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 
озеленение территории при образовательной организации; 
- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 
- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 
обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 
аудиторий, пришкольной территории; 
- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 
дизайн); 
- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 
правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах 
профилактики и безопасности. 
Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучающихся предусматривает: 
- создание и деятельность в образовательной организации, в классах 
представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 
образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 
вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 
сообщества в Управляющем совете образовательной организации; 
- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 
собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 
условий обучения и воспитания; 
- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 
посещать уроки и внеурочные занятия; 
- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 
которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 
психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных 
российских религий, обмениваться опытом; 
- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 
предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 
консилиуме в образовательной организации в соответствии с порядком 
привлечения родителей (законных представителей); 
- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 
классных и общешкольных мероприятий; 
- целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, оставшихся 
без попечения родителей. 



Модуль «Самоуправление» 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 
образовательной организации предусматривает: 
- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 
обучающихся или других), избранных обучающимися; 
- представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся 
в процессе управления образовательной организацией; 
- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 
обучающихся; 
- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 
обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 
воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 
образовательной организации. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной 
организации предусматривает: 
- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 
образовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 
безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 
деятельности; 
- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 
силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 
(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 
служб, правоохранительных органов и др.); 
- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков в 
образовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 
родителями, социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, 
против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодежные 
объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности 
в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 
противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 
безопасности, гражданской обороне и др.); 
- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 
деятельности, альтернативной девиантному поведению, – познания 
(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, 
деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 
благотворительной, художественной и др.); 
- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 
появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных 
групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 
агрессивным поведением и др.); 



- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие,   
обучающиеся с ОВЗ и др.). 

Модуль «Социальное партнерство» 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 
предусматривает: 
- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 
(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 
торжественные мероприятия и др.); 
- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности; 
- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 
- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждения 
актуальных проблем, касающихся жизни образовательной организации, 
муниципального образования, региона, страны; 
- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 
педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на 
воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 
воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация» 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 
образовательной организации предусматривает: 
- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 
- профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 
условиях разной профессиональной деятельности; 
 - экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы; 
-организацию на базе летнего оздоровительного лагеря при образовательной 
организации профориентационных смен с участием экспертов в области 
профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, 
получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 
профессии, развить соответствующие навыки; 
- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 
профессионального образования; 



- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 
индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 
выборе ими будущей профессии. 
 

Модуль «Школьные медиа» 
 
  Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 
средств распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие 
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующего 
вида деятельности: 
- школьная интернет-группа- разностороннее сообщество школьников и 
педагогов, поддерживающие интернет-сайт школы и соответствующую группу в 
социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации 
в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 
школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 
диалоговой площадки, на котором дети, учителя и родители обсуждают значимые 
для школы вопросы. 

Модуль «Школьный лагерь 
   С целью организации летнего отдыха и летней занятости обучающихся на базе 
Нижнетимерсянской средней школы  МО «Цильнинский район» Ульяновской 
области организуется лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга». Школьный 
лагерь с дневным пребыванием является как формой организации свободного 
времени детей, так и пространством для привития художественно эстетической 
культуры, сохранения и укрепления здоровья, повышения творческой 
активности.  
 Цель: создание условий, интересных, разнообразных по форме и содержанию 
для обеспечения полноценного отдыха, оздоровления детей и творческого 
развития. 
Задачи:  
- Пропагандировать здоровый образ жизни. 
- Укреплять здоровье, содействовать полноценному физическому и психическому 
развитию. 
- Приобщать ребят к творческим видам деятельности, развивать творческое 
мышление. 
- Привитие навыков трудовой деятельности. 
- Профилактика правонарушения и безнадзорности. 
- Развивать потребности и способности ребёнка проявлять своё творчество. 
- Формировать у школьников навыки общения и толерантности. 
- Формировать положительное отношение родителей к работе органов школьного 
самоуправления и          привлекать их к участию в этой деятельности. 



- Воспитание ответственности, бережного отношения к природе, развитие 
экологического кругозора. 
- Сделать отдых детей более занимательным, насыщенным, полезным для 
физического и духовного  здоровья. 

Направления деятельности  
     Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

различные виды деятельности: 

- Образовательная деятельность в рамках смены предусматривает 
воспитательные мероприятия  интеллектуальной направленности, проектную 
деятельность.  На основе развития навыков моделирования, изготовления поделок 
из различных материалов, в процессе продуктивной творческой деятельности 
воспитанники  знакомятся с единой картиной мира. 

- Спортивно-оздоровительная деятельность способствует формированию 
культуры физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о 
своем здоровье и активный отдых. Физические нагрузки, свежий воздух, 
знакомство с красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и 
различных спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию 
положительного физиологического и психологического фона. 

- Творческая деятельность состоит из общелагерных и отрядных мероприятий 
(творческие конкурсы рисунков, стихов, изготовление плакатов; театрализованные 
игровые программы и т. д.). Получение новых знаний при подготовке к 
мероприятиям различной направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит 
к обогащению мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на 
изменении личностного поведения каждого члена коллектива. 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

- Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья  
- Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 
организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих 
способностей, детской самостоятельности и самодеятельности.  
- Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 
коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности.  
- Развитие коммуникативных способностей и толерантности.  
- Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-
значимую деятельность.  
- Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках 
(разучивание песен, игр, составление проектов)  
- Расширение кругозора детей.  
- Повышение общей культуры обучающихся, привитие им социально-
нравственных норм.  
 
 

2.3.3. Организационный раздел 
3.1. Кадровое обеспечение 



В данном подразделе представлены решения муниципального  
общеобразовательного учреждения  Нижнетимерсянской  средней школы 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области в 
соответствии с ФГОС начального общего образования по разделению 
функционала, связанного с планированием, организацией, обеспечением, 
реализацией воспитательной деятельности; по вопросам повышения квалификации 
педагогических работников в сфере воспитания; психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; по 
привлечению специалистов других организаций (образовательных, социальных, 
правоохранительных и др.). 
Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты: 
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
- советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими 
общественными организациями; 
- классные руководители; 
- педагог-психолог; 
- социальный педагог; 
- педагог-логопед; 
- педагоги дополнительного образования. 
Общая численность педагогических работников  – 12 человека основных 
педагогических работника, из них  имеют высшую квалификационную категорию-
6,   первую квалификационную категорию-6. Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся, в том числе и обучающихся с ОВЗ, обеспечивают 
педагог-психолог, социальный педагог, педагог-логопед. Классное руководство в 
1–9 классах осуществляют 9 классных руководителей. 
Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным 
вопросам воспитания в соответствии с планом-графиком. 
К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты других 
организаций: работники ПДН и ОДН, участковый. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 
Управление качеством воспитательной деятельности в муниципальном  
общеобразовательном учреждении Нижнетимерсянской  средней школе 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 
обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые акты: 
- Положение о классном руководстве; 
- Положение о дежурстве; 
- Положение о школьном методическом объединении; 
- Положение о внутришкольном контроле; 
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 
- Положение о Совете профилактики; 
- Положение об Управляющем совете; 
- Положение о школьной форме; 
- Положение о ПМПК; 
- Положение об организации дополнительного образования; 



- Положение о внеурочной деятельности обучающихся; 
- Положение об ученическом самоуправлении; 
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 
- Положение о школьном спортивном клубе  
 
Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте 
школы по адресу: https://shkolanizhnetimersyanskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями 
На уровне НОО обучается 1 обучающийся с ОВЗ. Это ребенок с задержкой 
психического развития. Для данной категории обучающегося созданы особые 
условия: 
На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 
смыслов, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, 
родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая 
общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 
взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 
детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 
формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 
каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 
развития  ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, 
школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 
уверенность в своих силах. 
Задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
являются: 
- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 
для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 
организации; 
- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений; 
- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого обучающегося; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-
социальной компетентности. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся. 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 



ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 
вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется  
1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о 
награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного 
числа школьников. 
2. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование 
индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 
индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 
получившими награды. 
3. Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 
сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 
ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 
представителей. 

Форма организации системы поощрений проявлений активной жизненной 
позиции и социальной успешности обучающихся в школе: 
В  муниципальном общеобразовательном учреждении  Нижнетимерсянская 
средняя школа муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области система поощрения социальной успешности и проявления активной 
жизненной позиции учеников организована как система конкурсов, объявляемых в 
начале учебного года: 
- «Ученик года»; 
- «Лучший спортсмен года»; 
- «Самый классный класс»; 
- «Учитель года»; 
- «Самый классный классный». 
Принять участие в конкурсах могут все желающие. Достижения участников 
оцениваются по артефактам портфолио, которое формируется обучающимся или 
классом в течение учебного года. Итоги подводятся в конце учебного года. 
Обсуждение кандидатур осуществляет педагогический совет и общешкольная 
ученическая конференция школы, которые принимают решение о победителях, 
призерах и лауреатах конкурсов по итогам голосования. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся школы: 
- объявление благодарности; 
- награждение грамотой; 
- вручение сертификатов и дипломов; 
- занесение фотографии активиста на доску почета. 

 
Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка 
осуществляет посредством направления благодарственного письма. 
3.5. Анализ воспитательного процесса в школе осуществляется в соответствии с 
целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 



обучающихся на уровне начального общего образования, установленными ФГОС 
НОО. 
Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 
организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 
выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 
необходимости) внешних экспертов, специалистов. 
Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный план 
воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 
прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 
сохранение уклада образовательной организации, содержание и разнообразие 
деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими работниками, 
обучающимися и родителями; 
- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 
его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач 
воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора 
видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 
социальными партнерами); 
- распределенная ответственность за результаты личностного развития 
обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это 
результат как организованного социального воспитания, в котором 
образовательная организация участвует наряду с другими социальными 
институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития обучающихся в каждом классе. 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 
по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-
психологом, социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов на 
методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 
Основным способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 
Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 
- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 
решить за прошедший учебный год; 
-  какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 
- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 
педагогическому коллективу. 



2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности обучающихся и взрослых. 
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 
директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), 
классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 
представителей) обучающихся, совета обучающихся. 
Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 
деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 
анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками, представителями совета 
обучающихся. 
Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 
руководителей или педагогическом совете. 
Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации 
воспитательного потенциала: 
- урочной деятельности; 
- внеурочной деятельности обучающихся; 
- деятельности классных руководителей и их классов; 
- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
- внешкольных мероприятий; 
- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
- взаимодействия с родительским сообществом; 
- деятельности ученического самоуправления; 
- деятельности по профилактике и безопасности; 
- реализации потенциала социального партнерства; 
- деятельности по профориентации обучающихся. 
 
Итогом самоанализа воспитательной работы муниципального 
общеобразовательноого учреждения Нижнетимерсянская средняя школа 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области будет 
перечень выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому 
коллективу школы в 2023/24 учебном году. Эти проблемы следует учесть при 
планировании воспитательной работы на 2024/25 учебный год. 



2.3.4. Календарный план воспитательной работы 
  в 2022-2023 учебном году 

 уровень начального общего образования (1 – 4  классы) 
2023 год – 200-летие со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского (русский педагог, 

писатель, основоположник научной педагогики в России 
2023 год – Год педагога и наставника 

 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Классный час «Разговоры о важном» 1-4 Еженедельно по 
отдельному плану 

Классные руководители 1–4-х классов 

Информационный классный час 1–4 Первая неделя 
месяца 

Классные руководители 1–4-х классов 

Тематический классный час 1–4 Вторая неделя 
месяца 

Классные руководители 1–4-х классов 

Тематический классный час 1–4 Третья неделя 
месяца 

Классные руководители 1–4-х классов 

Тематический классный час 1–4 Четвертая 
неделя месяца 

Классные руководители 1–4-х классов 

Классные коллективные творческие 
дела 

1–4 Один раз в месяц 
согласно планам ВР 
классных 
руководителей 

Классные руководители 1–4-х классов 

Подготовка к участию в 
общешкольных ключевых делах 

1–4 Согласно плану Классные руководители 1–4-х классов 

Экскурсии 1–4 Один раз в 
триместр 

Классные руководители 
и родительские комитеты 1–4-х 
классов 

Изучение классного коллектива 1–4 В течение 
учебного года 

Классные руководители 1–4-х классов 

Адаптация первоклассников 1 В течение 
учебного года 

Классные руководители 1–4-х классов 

Шефство пятиклассников 1 В течение 
учебного года 

Классные руководители 1-х, 5-х классов 

Тематические классные часы (по календарю образовательных 
событий) 

Классный час «Боль Беслана», посвященный Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом (03.09) 

1–4 02.0
9 

Классные руководители 

Классный час «Международный день грамотности 
08.09.» 

1–4 09.0
9 

Классные руководители 

Классный час «Международный день мира 21.09.» 1–4 23.0
9 

Классные руководители 

Классный час «04.10. - 66 лет со дня запуска первого 
искусственного спутника Земли (1957 г.)» 

1–4 30.0
9 

Классные руководители 



Классный час, посвященный Дню родного края 1–4 14.1
0 

Классные руководители 



Классный час «День народного единства» 1–4 04.11 Классные руководители 

Урок мужества ко Дню Неизвестного Солдата 3 
декабря 

1–4 02.12 Классные 
руководители 
Зам.директора по ВР 

Советник директора 
по воспитанию 

Единый урок «Права человека» 1–4 10.12 Классные 
руководители 
Замдиректора по ВР 

Классный час 
«День Конституции Российской Федерации» 

1–4 09.12 Классные 
руководители 
Замдиректора по ВР 
Советник директора 
по воспитанию 

Классный час «День рождения Ульяновской области» 1–4 19.01 Классные 
руководители 
Замдиректора по ВР 
Советник директора 
по воспитанию 

Единый урок мужества, посвященный 
Дню полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады (1944 год) 

1–4 27.01 Классные 
руководители 
Замдиректора по ВР 
Советник директора 
по воспитанию 

81 лет Победы над немецко-фашистскими войсками в 
Сталинградской битве (1943) 

1-4 02.02 Классные 
руководители 
Замдиректора по ВР 

Советник директора 
по воспитанию 

День памяти юного героя-антифашиста 1–4 08.02 Классные 
руководители 
Замдиректора по ВР 

Советник директора 
по воспитанию 

Беседы, посвященные Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества 

1–4 15.02 Классные 
руководители 
Замдиректора по ВР 
Советник директора 
по воспитанию 

Классный час, посвященный 
Дню воссоединения Крыма и России 

1–4 18.02 Классные 
руководители 
Замдиректора по ВР 
Советник директора 
по воспитанию 

Классный час, посвящённый Всемирному дню 
гражданской обороны 

1-4 1.03 Классные 
руководители 
Замдиректора по ВР  

Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей 

1–4 11.04 Классные 
руководители 
Замдиректора по ВР 
Советник директора 
по воспитанию 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 
мы» 

1–4 12.04 Классные 
руководители 
Замдиректора по ВР 
Советник директора 
по воспитанию 

Международный день борьбы за права инвалидов. 
Классный час «Мы разные, но мы равны» 

1–4 05.05 Классные 
руководители 
Замдиректора по ВР 
Советник директора 
по воспитанию 



предупреждение и разрешение конфликтов)   Учителя предметники 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Цикл  встреч «Профессии наших родителей» 1–4 Один раз в 
триместр 

Классные руководители 1–4 
классов  
Родители 

Классные родительские собрания 1–4 Согласн
о 
планам 
ВР  
 

Классные руководители 1–4 
классов  

Совет родителей 

                        ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, 
наглядная агитация школьных стендов предметной 
направленности) 

1–4 В 
течени
е года 

Учителя начальных 
классов Учителя-
предметники 
Замдиректора по ВР 

Игровые формы учебной деятельности 2–4 В 
течени
е года 

Учителя начальных классов 

Музейные уроки 2–4 В 
течени
е года 

Учителя начальных классов 

Уроки исторической памяти, приуроченные 
присвоению городу Ульяновску почетного звания 
Российской Федерации «Город трудовой доблести» 

1–4 В 
течени
е года 

Учителя начальных 
классов  

Учителя-предметники 
Замдиректора по ВР 

Уроки военной истории, приуроченные дням 
воинской славы и памятным датам российской 

истории в соответствии с датами, установленными 
Федеральным законом «О днях воинской славы и 

памятных датах России» от 13.03.1995 N 32-ФЗ 
(последняя редакция) 

1-4 В 
течени
е года 

Учителя начальных классов 
Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 1–4 В 
течени
е года 

Учителя начальных 
классов Учителя-
предметники 

Сентябрь 

Международный день семьи. Квест «СемьЯ» 1–4  15.05 Классные 
руководители 
Замдиректора по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися 1–4 По мере 
необход
им ости 

Классные руководители 1–4 
классов 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучающимися класса 1–4 В 
течение 
года 

Классные руководители 1–4 
классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-предметниками 
(соблюдение единых требований в воспитании, 

1–4 Еженеде
ль но 

Классные руководители 1–4 
классов 



Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 
подготовки детей к действиям в условиях различного 
рода чрезвычайных ситуаций) 

1–4 01.09 Учителя начальных классов 
Учителя ОБЖ 
Замдиректора по ВР 

210 лет со дня Бородинского сражения 
(День воинской славы России) 

1–4 08.09 Учителя начальных 
классов Учителя-
предметники 

Международный день распространения грамотности 1–4 08.09 Учителя начальных классов 

150 лет со дня рождения русского писателя, 
путешественника и этнографа Владимира 
Клавдиевича Арсеньева 

1-4 10.09 Учителя начальных 
классов Учителя-
предметники 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный ко Дню гражданской обороны 
Российской Федерации) 

1–4 04.10 Учителя начальных классов 
Замдиректора по ВР 

Всемирный день математики (уроки-игры, уроки- 
соревнования) 

1–4 15.10 Учителя начальных классов 
Замдиректора по ВР 

Всероссийский урок безопасности школьников в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

1–4 30.10 Замдиректора по УВР 
Учителя информатики 

Ноябрь 

День словаря 1–4 22.11 Учителя начальных классов 

День рождения буквы Ё 1–4 29.11 Учителя начальных классов 

Декабрь 

Единый урок « День герба и флага Ульяновской 
области» 

1–4 22.12 Классные 
руководители 
Замдиректора по ВР 

100 лет со дня образования СССР 3-4 30.12 Учителя начальных классов 
Замдиректора по ВР 

День информатики в России. Всероссийская акция 
«Час кода». Тематический урок информатики 

1–4 03.12 – 
09.12 

Учителя начальных классов 
Замдиректора по УВР НОО 

Февраль 

Всемирный день чтения вслух 1–4 01.02 Учителя начальных классов 
Замдиректора по ВР 

Интерактивные уроки родного русского 
языка к Международному дню родного 
языка 

1–4 21.02 Учителя начальных классов 
Замдиректора по ВР 

Март 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный к празднованию Всемирного дня 
гражданской обороны) 

1–4 01.03 Учителя начальных классов 
Замдиректора по ВР 

Всемирный день иммунитета (минутка информации 
на уроках окружающего мира) 

1–4 01.03 Учителя начальных классов 
Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 1–4 21.03–
27.03 

Учителя начальных классов 
Учитель музыки 

Замдиректора по 
ВР 

Апрель 



Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День 
пожарной охраны) 

1–4 30.04 Учителя начальных классов 
Учителя ОБЖ 
Замдиректора по ВР 

Неделя антикоррупционных инициатив в 
Ульяновской области 

1–4 апрель Учителя начальных классов 
Замдиректора по ВР 

Неделя экологических знаний 1-4 апрель Учителя начальных классов 
Замдиректора по ВР 

Май 

День государственного флага Российской 
Федерации (информационная минутка на уроках 
окружающего мира) 

1–4 22.05 Учителя начальных классов 
Замдиректора по ВР  

День славянской письменности и культуры 
(информационная минутка на уроках русского языка) 

1–4 24.05 Учителя начальных классов 
Замдиректора по ВР 

РАБОТА С 
РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Общешкольный совет родителей 1–4 Один раз в 
триместр 

Директор 

Общешкольные родительские собрания: 

«Семья и школа: взгляд в одном направлении» 
«Права ребенка. Обязанности родителей» 
«Взаимодействие семьи и школы по вопросам 
профилактики правонарушений и безнадзорности» 

1–4 Один раз в 
триместр: 
Сентябрь 
Декабрь 
Март 

Замдиректора 
Классные руководители 

Консультации с психологом 1–4 По графику Психолог 

Круглый стол «Вопросы воспитания» 1–4 Один раз в 
триместр 

Замдиректора по ВР 
Психолог 

Сентябрь 

Лекторий «Что такое навыки XXI века. Часть 1» 1–4 Сентябрь Замдиректора по ВР 
Психолог 

«Проблемы адаптации» 1 Сентябрь Замдиректора по ВР 
Психолог 

Октябрь 

Лекторий «Что такое "навыки XXI века". Часть 2» 1–4 Октябрь Замдиректора по ВР 
Психолог 

Ноябрь 

«Простые правила безопасности в интернете» 1–4 Ноябрь Замдиректора по 
ВР Учитель 
информатики 

Декабрь 

Спортивные состязания «Родители-ученики» 1–4 Декабрь  Зам.директора по ВР 
Учителя физической культуры 

Февраль 

Мастер-классы ко Дню защитника Отечества 1–4 Февраль  Учитель ИЗО, классные 
руководители 

Март 



Мастер-классы к Международному женскому дню 1–4 Март  Учитель ИЗО, 
 классные руководители 

Тренинг «Навыки стрессоустойчивости» 1–4 Март Замдиректора по ВР 
Психолог 

Апрель 

Спортивные состязания «Родители-ученики» 1–4 23.04 Зам.директора по ВР 
Учителя физической культуры 

ШКОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 

В течение года 

Единый день безопасности несовершеннолетних  по 
отдельному плану (10 число каждого месяца) 

1–4 Сентябр
ь– май 

Зам.директора по 
ВР  

Мероприятия в рамках регионального проекта 

«Спортивная суббота» 

1–4 Сентябр
ь– май 
по 
отдельному 
плану 

Зам.директора по ВР 
Учителя физической культуры 
Классные руководители 

Акция «Спасибо Вам, ветераны!» 1-4 Сентябр
ь– май 

Замдиректора по ВР 
Классные 
руководители 

Сентябрь 

День знаний 1–4 01.09 Зам.директора по ВР 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1–4 03.09 Зам.директора по ВР 

Неделя безопасности дорожного движения 1–4 25.09–29.09 Замдиректора по ВР   

Октябрь 

День учителя 
Международный день учителя  

1–4 05.10 Замдиректора по ВР 

Советник директора по 
воспитанию 

День школьника 1–4 08.10 Замдиректора по ВР 
 Советник директора по 
воспитанию 

День отца 1-4 13.10 Замдиректора по ВР 
 Советник директора по 
воспитанию 

Посвящение в первоклассники 1 23.10 Замдиректора по ВР 
Советник директора по 
воспитанию 

Международный день школьных библиотек 2 25.10 Замдиректора по ВР 
Советник директора по 
воспитанию Заведующий 
библиотекой 

Ноябрь 

День народного единства 1–4 04.11. Замдиректора по ВР 
Советник директора по 
воспитанию 

День памяти погибших при исполнении служебных 
обязанностей органов внутренних дел 

1-4 08.11. Замдиректора по ВР 

 Советник директора по 
воспитанию 

День матери 1-4 24.11. Замдиректора по ВР 

 Советник директора по 



воспитанию 

День Государственного герба РФ 1-4 30.11. Замдиректора по ВР 
 Советник директора по 
воспитанию 

Декабрь 

День неизвестного солдата 1–4 03.12 Замдиректора по ВР 

 Советник директора по 
воспитанию 

День Героев Отечества 1-4 8.12. Замдиректора по ВР 
 Советник директора по 
воспитанию 

День Конституции РФ 1-4 12.12. Замдиректора по ВР 
 Советник директора по 
воспитанию 

Новогодние представления, акции, конкурсы. 1-4 Декабрь Замдиректора по ВР 

 Советник директора по 
воспитанию 

Январь 

Школьный конкурс «Лучший ученик – 2024», 
посвящённый Дню рождения Ульяновской области. 

1–4 15.01-
19.01 

Замдиректора по ВР 
Классные 
руководители 

Февраль 

Международный день родного языка 1–4 21.02 Замдиректора по ВР 
Учитель татарского языка 

Рыцарский турнир, посвященный Дню защитника 
Отечества 

1–4 22.02 Замдиректора по 
ВР Учителя 
физкультуры 

Масленица 1–4 28.02 Замдиректора по ВР 

Март 

Мастер класс к Международному женскому дню 1–4 04.03.-
07.03. 

Замдиректора по ВР 

 Советник директора по 
воспитанию 

Праздничный концерт к Международному женскому 
дню. 

1–4 07.03 Замдиректора по ВР 
 Советник директора по 
воспитанию 

Апрель 

День космонавтики 1–4 12.04 Замдиректора по ВР 
Классные руководители  

Май 

День Победы  1–4 09.05 Классные  руководители 
Замдиректора по ВР 

 Советник директора по 
воспитанию 

День славянской письменности 1-4 24.05. Замдиректора по ВР 

 Советник директора по 
воспитанию 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 
ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 



В течение года 

Занимательные уроки в формате «Дети детям» 1–4 По мере 
проведения 

Замдиректора по ВР Совет 
Старшеклассников 

Фото и видеоотчеты об акциях и поездках 1–4 По мере 
проведения 

Классные руководители 

Участие во Всероссийских и региональных Акциях 
в рамках Дней единых действий 

1–4 По мере 
проведения 

Классный руководители 

Сентябрь 

День Здоровья для обучающихся начальной школы 1–4 11.09 Замдиректора по ВР 
Учителя физ. 
культуры 

Октябрь 

Посвящение в первоклассники 1 26.10 Замдиректора по ВР 
 Советник директора 
по воспитанию  
Классные 
руководители 

Ноябрь 

Благотворительная акция «Теплый ноябрь», посвященная 
Международному дню толерантности (16.11) 

1–4 10.11– 
18.11 

Классные руководители 

Декабрь 

Акции к Всемирному дню волонтеров. 1–4 Декабрь  Замдиректора по ВР 
Классные руководители 

Январь 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (просмотр фильмов) 

1–4 26.01 Замдиректора по ВР 
Классные руководители 

Февраль 

 Турнир дополнительного образования «Кубок по 
шахматам» 

1–4 20.02 Руководитель 
дополнительного 
образования 

Март 

Благотворительная акция «Дети детям» 1–4 18.03– 
24.03 

Добровольцы и волонтеры 

Апрель 

Оформление тематической информационной 
интерактивной стены «Наука и жизнь» – День 
космонавтики 

1–4 12.04 Замдиректора по ВР 

Праздник науки 1–4 12.04 Замдиректора по ВР 

Май 

День детских общественных организаций России 1–4 17.05 Замдиректора по ВР 
Советник директора по 
воспитанию 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Сентябрь 



Школьный конкурс «Лучший классный уголок». 1–4 01.09
–
01.12 

Замдиректора по ВР  

Октябрь 

К Международному дню школьных библиотек. 
Видеосюжет «Один день из жизни школьного 
библиотекаря» 

1–4 25.10 Замдиректора по ВР  

Ноябрь 

Оформление тематической выставки ко Дню 
матери 

1–4 Ноябр
ь 

Замдиректора по ВР  

Декабрь 

Выпуск общешкольной газеты «Героями 
становятся» ко Дню Героев Отечества 

1–4 08.12 Замдиректора по ВР  

Январь 

Фотоколлаж  «Один день из жизни моего класса» 1–4 Янва
рь,   

Зам.директора по УВР  
Советник директора по 
воспитанию 

Март 

Выпуск общешкольной газеты «Женщины на 
войне» 

1–4 Март Замдиректора по ВР   

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В течение года 

Походы в театры, на выставки в выходные дни 1–4 В 
течени
е года 

Классные руководители 

Экскурсии по предметам 1–4 В 
течени
е года 

Ответственный за экскурсии 

Экскурсии по патриотической тематике, 
профориентации  

1–4 В 
течени
е года 

Замдиректора по ВР 
Классные 
руководители  Совет 
родителей 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В течение года 

Профориентационные часы общения. 1–4 В течение года Замдиректора по ВР 
Классные 
руководители 

Профориентационные игры, квесты. 1–4 В течение года Замдиректора по ВР 

Участие в работе всероссийских 
профориентационных проектов 
«ПроеКТОриЯ» 
«Билет в будущее». 

1–4 В течение года Классные руководители 



Индивидуальные консультации психолога для 
обучающихся и их родителей 

1–4- В течение года Замдиректора по ВР 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
СРЕДЫ 

В течение года 

Государственные символы России 1–4 Сентябрь–
май 

Замдиректора по ВР 

Правила дорожного движения 1–4 Сентябрь–
май 

Замдиректора по ВР 

Поздравляем (достижения учеников, учителей, дни 
рождения)! 

1–4 Сентябрь–
май 

Замдиректора по ВР 

Новости школы  1–4 Сентябрь–
май 

Замдиректора по ВР 

Дополнительное образование 1–4 Сентябрь–
май 

Замдиректора по ВР 

Курсы внеурочной деятельности 1–4 Сентябрь–
май 

Замдиректора по УВР 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Заседание Совета профилактики 1-4 Один раз в 
месяц 

Социальный педагог 

Составление социального паспорта школы 1-4 сентябрь Социальный педагог 

Выявление обучающихся из неполных, малообеспеченных, 
многодетных семей, опекаемых, обучающихся из семей, 
находящихся в ТЖС, СОП обучающихся, требующих 
особого педагогического 
внимания. 

1-4 В 
течени
е года 

Социальный педагог 
Классные 
руководители 

Проведение индивидуальных профилактических бесед о 
вреде пагубных привычек с учащимися, состоящими на 
профилактических учетах. 

1-4 В 
течени
е года 

Зам.директора по 
ВР Социальный 
педагог 
Педагог-психолог   

Учет каникулярной занятости обучающихся учетных 
категорий. 

1-4 В 
течени
е года 

Социальный педагог 
Классные 
руководители 

Проведение Единого дня безопасности (по отдельному 
плану) 

1-4 Каждое 10 
число 
месяца 

Зам.директора по 
ВР Социальный 
педагог Педагог-
психолог  

Выступления на родительских собраниях на темы 
профилактики вредных привычек и привития ЗОЖ 

1-4  По плану Зам.директора по 
ВР Педагог-
психолог  

Классные часы по привитию ЗОЖ: «Сегодня – привычка, 
завтра –порок», «Гигиена труда и отдыха (режим дня, 
признаки переутомления, активный и пассивный 
отдых.)», 
«Режиму дня мы друзья», «О пользе утренней гимнастики», 
«Чистота – залог здоровья», «Уход за зубами» и т.п. 

1-4 Один раз в 
триместр 
 

Классные 
руководители 
Зам.директора по ВР 
Социальный 
педагог Педагог-
психолог   

Классные часы «Правила поведения в школе», «Ребенок 
и закон», «Проступок и ответственность», «Права 
ребенка», 
«Как вести себя в общественном месте». 

1-4 По плану Зам.директора по ВР 
Социальный педагог 



Месячники по профилактике вредных привычек, декады 
правового просвещения, безопасности жизнедеятельности 
школьников, антитеррористической безопасности 
 

1-4 По плану 
 

Зам.директора по ВР  
Социальный педагог 
 



Организация летней занятости обучающихся. Проведение 
операции «Каникулы» . 

1-4 Май-август 
 

Зам.директора по ВР 
Социальный педагог 

 

Мероприятия по профилактике антитеррористической 
безопасности 

Беседы 

– как я должен поступать; 
– как вызвать полицию; 

– правила поведения в городском транспорте 

1-4 В 
течени
е года 

Классные руководители 

Викторина: твое поведение в экстремальных ситуациях 1-4 В 
течени
е года 

Классные руководители 

Игровые занятия– как вести себя в местах массового 
скопления людей при угрозе теракта; 
– как вести себя, если ты попал в заложники 

1-4 В 
течени
е года 

Классные руководители 

Инструктаж: 
меры антитеррористической защиты в период каникул 

1-4 В 
течени
е года 

Классные руководители 

Анализ работы по профилактике и безопасности. 1-4 май Зам.директора по ВР 
Социальный педагог 

ШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 

июнь 

Работа ЛОЛ «Радуга», 1-4 С 1 по 22 
июня 

Начальник лагеря 

Работа школьной спортивной площадки 1-4 1-30 Учитель 
физкультуры, 
руководители 

спортивных секций 
День защиты детей 1-4 1 июня Руководители 

отрядов Совет 
обучающихся 

День русского языка 1-4 6 июня Руководители 
отрядов Совет 
обучающихся 

День России 1-4 12 июня Руководители 
отрядов Совет 
обучающихся 

День памяти и скорби 1-4 22.06 Руководители 
отрядов Совет 
обучающихся 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 



2.5. Программа коррекционной работы с учащимися 
2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы 
Цель коррекционной работы 
Коррекционная работа в представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление 
и/или ослабление недостатков в психическом и физическом развитии 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 
В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с лѐгкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
 целью программы коррекционной работы является 
создание системы комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения процесса освоения АОП учащимися с
 умственной     отсталостью     (интеллектуальными нарушениями), 
позволяющего учитывать их особые образовательные



потребности на основе осуществления индивидуального и 
дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 
-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 
лѐгкой умственной отсталостью
 (интеллектуальными нарушениями), 
обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 
недостатками в физическом и психическом развитии; 
-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с нарушениями интеллекта с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 
обучающихся (в      соответствии с      рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии); 
-разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 
типологических особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей обучающихся; 
-реализация системы мероприятий по социальной адаптации 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 
-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными
 нарушениями) консультативной методической 
помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 
связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 
обучающемуся     помощь в развитии с учетом его индивидуальных 
образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 
коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 
осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 
взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 
работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 
личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных 
программ коррекционной работы с детьми     с учетом     их особых 
образовательных потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического 
и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 
коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 
важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 
влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 
общество.



2.5.2. Механизм взаимодействия учителей и других специалистов в 
области сопровождения с целью реализации программы коррекционной 
работы 

Взаимодействие специалистов в процессе реализации адаптированной 
основной образовательной программы - один из основных механизмов 
реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 
-создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках 
реализации коррекционной работы; 
-осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-
волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной 
сфер обучающихся с целью определения имеющихся проблем; 
-разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 
программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 
двигательной и познавательной сфер обучающихся. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с интеллектуальными 
нарушениями специалистами различного профиля в образовательном 
процессе, и социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное 
взаимодействие школы с внешней средой (организациями различных 
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов предусматривает: 
-комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении 
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 
составление специальных индивидуальных программ общего развития и 
 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 
Для повышения эффективности коррекционной работы школа осуществляет 
сетевое взаимодействие и социальное партнерство с другими организациями 
и учреждениями. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 
осуществляется с организациями и органами государственной власти, 
связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной 
защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство-современный механизм, который основан 
на взаимодействие с организациями культуры, общественными 
организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе 
заключенных договоров): 
-с организациями дополнительного образования культуры, физической 
культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации,



здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 
-со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 
отношения общества к лицам с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 
-с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 
детей с ограниченными возможностями здоровья и другими 
негосударственными организациями в решении вопросов социальной 
адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
-с родителями обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов
 их развития, социализации, здоровьесбережения, 
социальной адаптации и интеграции в общество. 

Организация сетевого взаимодействия осуществляется по 
следующей схеме: 
1. Сбор и анализ информации о пожеланиях обучающихся, их родителей 
ивозможностях образовательных организаций в осуществлении образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и инвалидов. 
2. Составление сетевого учебного плана, индивидуальных учебных 
планов. 
3.Заключение договоров между участниками сетевого взаимодействия; 
создание органа, управляющего взаимодействием между участниками сети 
(например, координационного совета). 
4.Разработка и согласование финансовых механизмов, определяющих 
соответствующую деятельность участников сетевого взаимодействия, 
согласование их с учредителем. 
5.Осуществление образовательной деятельности с использованием 
привлечѐнных сетевых ресурсов. 
 

2.5.3.Направления реализации программы коррекционной 
работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 
направления, которые отражают еѐ основное содержание и охватывают 
всю образовательную деятельность, обеспечивают взаимодействие 
родительской общественностью         и         иными         общественными 
организациями: 

диагностическое; 
коррекционно - развивающее; 
консультативное; 
информационно просветительское. 
Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение 

обучающихся с нарушениями интеллекта и их семей, а также на 
создание благоприятной психологически безопасной среды для каждого 
учащегося не только в стенах , но и за ее пределами.



Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 
детей, нуждающихся в коррекционной работе специалистов, 
предусматривает определение причин, спровоцировавших появления тех 
или иных проблем ребенка в школе; обеспечивает объективный подход к 
изучению возможностей ребенка в условиях конкретной образовательной 
среды; предусматривает изучение динамики его развития в процессе 
коррекционной работы, выступает инструментом контроля эффективности 
проводимых комплексных мероприятий, направленных на предупреждение 
или устранение неблагоприятных факторов, уже имеющих место или 
возможных в образовательной деятельности. 

Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-
педагогического сопровождения в рамках направления: 
-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 
помощи; 
-ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной 
организации) диагностика отклонений в развитии и анализ причин 
трудностей адаптации и обучения; 
-комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля; 
-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося, выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития двигательной, познавательной, коммуникативной, 
эмоционально-волевой сфер и личностных особенностей 
обучающихся; 
-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребѐнка; 
-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащегося; 
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребѐнка; 
-анализ эффективности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специально 
организованную комплексную помощь детям в освоении содержания 
образования; коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 
детей в условиях образовательной организации, отслеживание причин 
возникновения проблем, их проявление; мониторинг и динамика достижений 
обучающихся в процессе обучения и воспитания в каждом конкретном 
случае. 

Содержание в рамках коррекционно-развивающей работы: 
-выбор оптимальных для развития ребѐнка с умственной отсталостью 
инвалидов коррекционных форм, программ/методик, методов и приѐмов 
обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
-организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения; 
-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 
обучающегося в динамике образовательной деятельности, направленное на 
формирование личностных результатов и коррекцию отклонений в развитии;



-коррекция и развитие психических процессов; 
-развитие двигательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и 
личностной сфер обучающегося и психокоррекция его поведения. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность 
сопровождения обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
инвалидов, а также их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
развития и воспитания, коррекции, социализации обучающихся. 

Содержание в рамках консультативной работы: 
-выработка совместных рекомендаций по основным направлениям работы, 
единых для всех участников образовательной деятельности; 
-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приѐмов работы с учащимся; 
-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приѐмов коррекционного обучения ребѐнка. 

Информационно-просветительская работа предполагает 
расширение образовательного пространства окружающего социума и 
информирование всех субъектов образовательной деятельности: родителей, 
педагогов, школьных специалистов,       вспомогательного       персонала 
образовательных организаций, 
обучающихся - об особенностях учебного процесса для обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
 

Содержание информационно-просветительской работы: 
-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы),      направленные на 
разъяснение участникам образовательной деятельности - учащимся, их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам -
вопросов, связанных 
с особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с 
умственной отсталостью; 
-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей детей с 
нарушениями интеллекта. 

2.5.4.Этапы реализации программы 
Программа коррекционной работы реализуется в несколько 
этапов. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результат - оценка контингента обучающихся для 
выявления обучающихся требующих оказания коррекционной помощи, учѐта 
особенностей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия 
требованиям программно-методического обеспечения, материально-
технической и кадровой базы образовательной организации. 

Этап планирования, организации, координации



(организационно-исполнительская деятельность). Результат - особым 
образом 
организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционно-
развивающую направленность, и процесс специального психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся с умственной 
отсталостью инвалидов при целенаправленно
 созданных (вариативных) условиях 
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 
детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результат - констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результат - внесение необходимых изменений в 
образовательную деятельность и процесс сопровождения 
обучающихся с нарушениями интеллекта и инвалидов, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

2.5.5 Особенности организации коррекционно-развивающих 
занятий 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной 
деятельности в школе проводится индивидуальная и групповая 
коррекционная работа с учащимися в различных формах, в частности, 
коррекционно-развивающей области , занятия с педагогом-психологом, 
учителем- 
дефектологом, учителем-логопедом и другими квалифицированными 
специалистами. 

 

№ 
п/п Корреккционно-развивающие занятия 

 
 
 
 
 
 
 
 

1        Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2        2        2          2 2 
2        Ритмика                                                                         1        1        1          1 2 

Итого                                                                             3        3        3          3 4 
 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков 
познавательной, коммуникативной, регуляторной, эмоционально-
личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
― создание условий для развития сохранных функций; 
― формирование положительной мотивации к обучению;



― повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 
предшествующего развития и обучения; 

― коррекция отклонений в развитии двигательной, 
познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-личностной сферы; формирование 
механизмов волевой регуляции в процессе осуществления деятельности; 

― воспитание умения общаться, развитие коммуникативных 
навыков. 

Коррекционной работе предшествует этап комплексного диагностического 
обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 
развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 
этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего 
прогноза развития. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-
развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или 
сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей 
развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в 
развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 
развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 
аспектах. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от 
педагога постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 
деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 
Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-
развивающую работу. Деятельностный принцип коррекции определяет 
тактику проведения коррекционной работы через активизацию деятельности 
каждого обучающегося, в ходе которой создается необходимая основа для 
позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 
программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 
обучающегося. Коррекционная работа должна создавать оптимальные 
возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 
заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их 
преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию 
возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 
этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 
возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала 
предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 
эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

2.5.6 Система комплексного психолого-медико-педагогического



сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)     в     условиях     образовательного 
процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование 
детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, 
мониторинг динамики развития детей 

Психолого-педагогическое сопровождение– это комплексный процесс, 
затрагивающий все сферы жизнедеятельности обучающегося с умственной 
отсталостью. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося -
комплексная технология психолого-педагогической поддержки и помощи 
ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 
социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих 
скоординированно. 

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 
содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 
особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-
педагогическом консилиуме. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - основная 
организационная форма взаимодействия специалистов, объединяющихся для 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся с

 отклонениями в 
развитии и/или в состоянии декомпенсации. В рамках ПМПк происходит 
разработка стратегии и планирование конкретного содержания и регламента 
психолого-педагогического сопровождения обучающегося (воспитанника), 
определенных групп детей и структурных подразделений. 

Учителя, наряду со специалистами сопровождения являются 
участниками ПМПк. 

ПМПк консультирует всех участников образовательных отношений -
обучающихся, воспитанников, родителей,
 педагогов - по вопросам 
профилактики, коррекции и развития, а также организации помощи и 
педагогической поддержки детям. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 
лѐгкой умственной отсталостью инвалидов - обеспечение условий для 
оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум. 
Задачи ПМПк : 
-разработка и реализация программы коррекционной работы, координация 
деятельности всех специалистов при сопровождении обучающихся с 
нарушениями интеллекта и согласование планов работы различных 
специалистов; 
-мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АОП, 
корректировка программы. 

Направления деятельности ПМПк: 
-организация и проведение комплексного изучения личности «особого» 
ребенка с использованием психологических и педагогических 
диагностических методик;



-выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 
памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, 
уровня развития речи воспитанников; 
-выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка 
рекомендаций воспитателям (учителям) и другим специалистам для 
обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания; 
-выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 
коррекции недостатков развития и для организации коррекционно-
развивающего процесса; 
-выбор оптимальных для развития ребѐнка образовательных программ, 
соответствующих его готовности к обучению в зависимости от состояния его 
здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к 
ближайшему окружению; 
-выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-
развивающей работы; 
-обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности; 
-консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 
воспитания и обучения. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения : 
-диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и 
других сфер развития обучающегося, его поведения и адаптации; 
педагогические наблюдения за особенностями обучения и воспитания; 
-создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для 
развития личности, успешности обучения; 
-конкретная практическая психолого-педагогическая помощь ребенку. 
 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся 
 
 

Направление 
 

Педагогическая 
коррекция 
 
 
 
 
 
 
 

Психологическая 
коррекция 

 

Цель 
 

Исправление или 
сглаживание 
отклонений и 
нарушений 
развития, 
преодоление 
трудностей 
обучения 
Коррекция и 
развитие 
познавательной и 
эмоционально-
волевой сферы 
ребенка 

 

Форма 
 

уроки и 
внеурочные 
занятия 
 
 
 
 
 
 

коррекционно-
развивающие 
занятия 

 

Содержание 
 

Реализация программ 
коррекционных 
занятий. 
Осуществление 
индивидуального 
подхода обучения. 
 
 

Реализация 
коррекционно – 
развивающих 
программ и 
методических 
разработок с 
учащимися 

Предполагаемый 
результат 

Освоение 
учащимися АОП 
(вариант1) 
 
 
 
 
 
 

Сформированность
психических 
процессов, 
необходимых для 
освоения АОП 
(вариант1) 

 

Логопедическая 
коррекция 

Коррекция коррекционно – 
речевого развития развивающие 

Реализация программ 
и методических 

Сформированность
устной и



 

 
 
 
 
 

Медицинская 
коррекция 

обучающихся 
 
 
 
 

Коррекция 
физического 
здоровья 
обучающегося 

групповые и разработок с детьми письменной речи 
индивидуальные                                          для успешного 
занятия                                                          освоения АОП 

(вариант1) 
оздоровительные План оздоровительных Улучшение 
процедуры ЛФК мероприятий для физического 

обучающихся. здоровья 
обучающи
хся. 

Программно-методическое обеспечение медико-психолого-педагогической 
коррекционной работы 

Программа и Реализующие Цель 
методические 

разработки 

Предполагаемый 
результат 

 

Программа Учителя 
индивидуально- начальных 
групповых х занятий классов 
по предметам для1-3 
классов 

Развитие творческого, 
нравственного, 
интеллектуального потенциала 
детей, способствующих 
благополучной социальной 
адаптации. 

Улучшение развития 
умственных 
способностей, волевой 
регуляции, 
мотивационно, 
эмоционально-
личностной сфер 
обучающихся 

 

Программа педагог-психолог Профилактика дезадаптации 
коррекционно-                                             первоклассников. 
развивающих занятий 
для первоклассников 

Успешная адаптация 
первоклассников 
Принятие себя и других, 
развитость 
коммуникативной сферы

Программа учитель-логопед Формирование фонематических Преодоление трудностей
коррекционно-                                             процессов. при обучении русскому и
развивающих занятий                                                                                           английскому языку в 
для первоклассников школе. 
Программа учитель-логопед Преодоление дисграфии, Преодоление трудностей
коррекционно-                                             обусловленной недоразвитием при обучении русскому и
развивающих занятий                                 фонематических процессов. английскому языку в 
для 2-3 классов школе. 
Лечебно–профилактический модуль 

Данный модуль в предполагает проведение лечебно– профилактических 
мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно– 
гигиенических      норм, режимом дня,      питанием ребенка, проведение 
индивидуальных     лечебно–профилактических     действий     в зависимости от 
нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 
коррекционные      занятия      лечебной      физкультурой,      посещение      бассейна, 
соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому 
закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 
перевоплощением, особые приемы психотерапевтической      работы      при 
прослушивании     сказок,     рисовании,     использование     здоровьесберегающих 
технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 
 
Социально–педагогический модуль 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов.



Педагог под руководством педагога-психолога проводит диагностику, используя 
несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 
квалификации, на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению 
«Коррекционная педагогика». 

Цель программы повышения профессиональной компетентности педагогов : 
повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании 

обучающихся. 
Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование         Ознакомление с психологическими, возрастными       Логопед, психолог, вр
особенностями, нарушениями физического здоровья 
и развития, по проблемам воспитания и обучения 
обучающихся 

Семинары, тренинги, Обучающие тренинги и семинары с педагогами по Курсы повышения 
консилиумы взаимодействию с детьми, участие в педсоветах, квалификации; 

консилиумах по вопросам обучения и воспитания, 
Лектории лектории по образовательному подходу к ребенку, Психолог, логопед 

обучение приѐмам и методам коррекционной и 
диагностической работы. 

Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 
Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 
собраниях. Цель программы повышения психолого- педагогической компетентности 
родителей: 
повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответственный
Консультирование Ознакомление с психолого-педагогическими, Психолог, 

физиологическими и возрастными особенностями логопед, педагог
обучающихся, педагогическая и психологическая помощь врач 
в решении трудностей в обучении и воспитании 

Родительские 
собрания 
 
 
 
 

Анкетирование 

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, 
кризисам возрастного развития, по формированию 
детского коллектива, по возрастным особенностям детей, 
профилактике девиантного и аддиктивного поведения и 
проблем школьного обучения, физического развития. 
Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания 

Психолог, педаго
врач 
 
 
 
 

Администрация, 
психолог 

 

Открытые 
мероприятия 

Проведение круглых столов по взаимодействию с детьми с Психолог, 
ОВЗ и открытых занятий. логопед, 
педагог 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6. План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов, реализующих 
ФГОС НОО,  Нижнетимерсянской средней школы на 2023-2024 учебный год  

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1. План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов разработан в 
соответствии со следующими федеральными и региональными нормативными 
документами:  
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 
г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 
г. № 1241 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 



- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 
г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 
г. № 1576 о внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2009 г. № 373; 
- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – 
СанПиН);                                                                                                                                                        
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 12.05.2011 г. № 
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта»; 
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.12.2015 г. № 
09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ». 
 
2.6.1. Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 
образовательного пространства школы для повышения качества образования и 
реализации процесса становления личности школьника в разнообразных развивающих 
средах.  В соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по 
2.6.2 направлениям развития личности: 
- Общеинтеллектуальное                                                                                                                                      
- Духовно-нравственное                                                                                                                               
- Спортивно-оздоровительное                                                                                                                        
- Общекультурное                                                                                                                                               
- Социальное,                                                                                                                                      
которые отражены в программах внеурочной деятельности:                                                                    
- кружок  «Физкультура 
- кружок «Занимательный русский язык», 
-кружок  «Школьный театр»,   
-кружок «Разговор о важном» 
-кружок «Функциональная грамотность» 
                                                                                                         
      Цель курса «Физическая культура» -  формирование разносторонне физически 
развитой личности, способной активно использовать  ценности физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации активного отдыха. 



     Целью кружка «Разговор о важном»- формирование взглядов школьников на основе 
национальных ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, 
гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология. 
  

Принципы организации внеурочной деятельности: 
- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
- преемственность с технологиями учебной деятельности; 
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 
школе; 
- опора на ценности воспитательной системы школы; 
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Особенностью внеурочной деятельности является интеграция урочной, внеурочной 
и внешкольной деятельности. Содержание внеурочной деятельности дополняет, 
расширяет, конкретизирует представления обучающихся о мире и о себе и создает 
условия для применения полученных знаний в разнообразной деятельности 
созидательного характера. 
 
2.6.3. Планируемые результаты внеурочной деятельности 
Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний. 
Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия, ранняя  профилизация. 
Часы внеурочной деятельности используются по желанию обучающихся и их родителей с 
учетом специфики  данной  организации,  осуществляющей образовательную 
деятельность  и организуются по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное). 
  
3.Таблица - сетка часов внеурочной деятельности для обучающихся 1- 4 классов, 
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  
 
 

Направление деятельности Кол-во часов 
в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общекультурное Школьный 
театр 
 

1    1 1 
 

Духовно-
нравственное 

 «Разговор о 
важном» 

1 
 
 

1 1 1 
 
 

1 
 

Спортивно-
оздоровительное 

«Физическая 
культура» 

 1  1  1   



Общеинтеллектуа
льный  

Занимательный 
русский язык 

1 1 1 1 1 

Функциональн
ая грамотность 

1   1  

Итого 5 3 3 4 3 
 

4. Расписание внеурочной деятельности Нижнетимерсянской средней  школы МО 
«Цильнинский район» Ульяновской области  
 

№ 
п\п 

Ф.И.О. 
руководителя 
кружка 
 

Название 
кружка 

Кол-во 
часов 

Поне- 
дельник 

Втор- 
ник  

Среда  Четверг  Пятница  

1 Куракова 
Татьяна 
Николаевна 

«Школьны
й театр» 

1  13.35- 
14.15 

     

2 Ятманова 
Людмила 
Васильевна 

«Занимате
льный 
русский 
язык» 
«Физкульт
ура» 

1 
 
 
 
1 

 
 
 
 
12.45-
13.25 
 

13.45-
14.25 
 

   

3 Лоханникова 
Ирина 
Васильевна 

«Функцио
нальная 
грамотност
ь»» 

1   12.55-
13.35 

   

4 Алжикова Г.Е. 
Базарнова Е.В. 
Карасева Н.Н. 
Лоханникова 
И.В. 

«Разговор 
о важном» 

1 
1 
1 
1 

8.30-
9.00 

    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план МОУ Нижнетимерсянской средней школы  
МО «Цильнинский район» Ульяновской области  

на 2023 – 2024 учебный год  

для обучающихся по адаптированным образовательным программам  

с нарушением интеллекта (вариант1) 

 Учебный план - документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
21.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка осуществления и 
организации образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования" 
(приказ вступает в силу с 01.09.2021 и действует до 01.09.2027). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации 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» (далее - СП 2.4.3648-20). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30 июня 2020 N 16 «Об утверждении 



санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 
изменениями и дополнениями от: 2 декабря 2020, 24 марта 2021). 

 

 

 

 

  В 3,5, 8  классе реализуются адаптированная программа В.В.Воронковой. 
Цели работы коллектива с данным контингентом детей: создание системы 

образования, обеспечивающей условия для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с их особенностями в условиях общеобразовательной школы. 
Задачи обучения : осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 
психологической, социальной, медицинской помощи; психо-коррекционная и психолого-
профилактическая работа с детьми; создание системы ориентации школьников в их 
жизненном и профессиональном самоопределении. 
 
Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный 
для получения общего образования и профессионально-трудовой подготовки, 
необходимой для социальной адаптации и реабилитации. 

Учебные занятия проводятся в первую смену по 5-дневной учебной 
неделе. Начало занятий в 8 часов 30 минут. 

Учебный день условно делится на две части: первая – уроки по 
утвержденному расписанию, вторая – занятия внеурочной деятельности, 
коррекционно-развивающие занятия, занятия в кружках. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 
учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не 
превышает: 

– - для обучающихся  III классов – не более 5 уроков. 
– для обучающихся  V классов – не более 6 уроков. 

      - для обучающихся VIII классов – не более 6 уроков. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на 
уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, 
чтению, математике. 
       - Продолжительность урока во  составляет 40 минут. 

-   Продолжительность перемен между уроками - 10 минут каждая. 
      -  Большая перемена составляет  20 минут. 
Продолжительность учебного года - 34 учебных недель. 



 Предельно допустимая нагрузка обучающихся:  3 класс - 23 часа, 5 класс – 29 часов,8 
класс – 30 часа. 
 Учебный план включает образовательные предметы, содержание которых приспособлено 
к возможностям обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
специфические коррекционные предметы. 
Из традиционных обязательных учебных предметов в  3  классе изучаются: русский язык; 
чтение ; математика, мир природы и человека,  ИЗО, музыка, ручной труд;  в 5,8 классах 
изучаются: русский язык, чтение, математика, биология, география, история,  физическая 
культура, профильный труд.   При этом особое внимание обращается на развитие речи как 
средства общения и как способ коррекции мыслительной деятельности. 
«Математика» обеспечивает формирование доступных учащимся математических знаний 
и умений, их практического применения в повседневной жизни.  Изучение предметов 
«Биология» и «География» строится на основе психологических особенностей восприятия 
и анализа окружающего мира. Предметы  «История Отечества» и «Обществознание»  
формируют систему знаний о самых значительных исторических событиях. 
«Изобразительное искусство» обеспечивает приобщение обучающихся к творческому 
социально значимому труду, использование изобразительной деятельности как средства 
компенсаторного развития детей с ограниченными возможностями здоровья. «Музыка» 
обеспечивает развитие детской творческой активности. «Физическая культура» в 
основном направлено на реализацию коррекционно-компенсирующих и лечебно-
оздоровительных задач, способствует формированию положительных личностных 
качеств, является одним из средств успешной социальной интеграции детей в обществе. 
Особое внимание уделяется трудовому обучению, которое направлено на формирование у 
обучающихся трудолюбия, умения работать в коллективе, овладение ими знаниями о 
самостоятельной жизни, практическое обучение жизненно необходимым умениям и 
навыкам.  
К коррекционным занятиям вводится  основы социальной жизни(ОСЖ)  2 час в неделю. 
  Коррекционная работа направлена на углубление и обобщение социокультурного опыта, 
на развитие навыков самостоятельной учебной деятельности с учетом интеллектуальных 
возможностей обучающихся на основании рекомендаций, данных психолого-медико-
педагогической комиссией при обследовании детей, и связанных с коррекцией 
восприятия и речи, памяти и внимания, развитием мелкой и общей моторики. 



 

Недельный учебный план общего образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) – легкая умственная 

отсталость 

(3 класс) 
Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Всего 
 I II III IV 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык  3 3 3 3 12 

1.2. Чтение  3 4 4 4 15 

1.3. Речевая 

практика 

 2 2 2 2 8 

2. Математика 2.1. Математика  3 4 4 4 15 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека 

 2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка  2 1 1 1 5 

4.2. Изобразительное 

искусство 

 1 1 1 1 4 

5. Физическая 

культура 

5.1Адаптированная 
физическая культура 

 

 3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд  1 1 1 1 4 

Итого  20 20 20 20 80 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 1 3 3 3 10 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык     1 1 

2. Математика 2.1. Математика     1 1 

3.Естествознание 3.1.Мир природы и 
человека 

    1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 21 23 23 23  

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия ): 

      

Занятия с педагогом -психологом     1  

Занятия социальным педагогом     1  

Занятия с педагогом-дефектологом     1  



Недельный учебный план ФАОП УО (вариант 1) обучающихся V - IX 

классов 
 

 

.(5,8 классы) 

Предметные области Класс 
Количество 

часов 
Всего 

 Учебные предметы V VI VII VIII IX 
 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика Русский язык 5 4 4 5 4 
 

 Чтение (Литературное чтение) 4 4 4 4 4 
 

2. Математика Математика 5 4 3 5 3 
 

 Информатика - - 1 1 1 
 

3. Естествознание Природоведение 2 2 - - - 
 

 Биология - - 2 2 2 
 

4. Человек и общество География - 2 2 2 2 
 

 Основы социальной жизни 2 2 2 2 2 
 

 Мир истории - 2 - - - 
 

 История Отечества - - 2 2 2 
 

5. Искусство Музыка 1 - - - - 
 

 Рисование (изобразительное искусство) 2 - - - - 
 

6. Физическая культура Адаптивная физическая культура 2 2 2 3 2 
 

7. Технология Профильный труд 6 6 7 7 7 
 

Итого 27 28 28 28 28 139 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 2 2 1 1 1 7 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 
29 30 30 30 30 1 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и 

ритмика): 
6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

 
29 

  
33 

  
 

3.2. Годовой календарный учебный график  
на 2023 – 2024 учебный год. 

Этапы 
образовательн
ого процесса 

 

1 класс 

 

2 – 4 

класс 

 

5-8 классы 

 

9 классы 

Начало учебн. 
года 

1 сентября 

Продолжитель
ность 

33 недели 34 недели 33 недели 



учебного года 

Продолжитель
ность учеб. 
триместров 

 

 

01.09.23-19.11.23 

(11 недель) 

 

 

01.09.23-19.11.23 (11 

недель) 

 

 

01.09.23-19.11.23 

(11 недель) 1 триместр 

2 триместр 27.11.23 -18.02.24 

(11 недель) 

27.11.23 -18.02.24 (11 

недель) 

27.11.23 -18.02.24 

(11 недель) 

3 триместр 26.02.24 -26.05.24 

(11недель) 

26.02.24 -26.05.24 

(12недель) 

26.02.24 -26.05.24 

(12недель) 

Продолжитель
ность учебной 
недели 

5 дней 

Продолжитель
ность урока 

 

40 минут 

График 

приема детей 

и 

термометрия. 

    

8.00 до 8.10:            1-4 классы- 17 ученик. 

8.10 до 8.25:               5 – 9 классы –26 ученик.  

 
Режим 
учебных 
занятий 

Сентябрь-октябрь 

                8.30 - 9.05 – 1 
урок 

                9.15 - 9.50 – 2 

урок 

                9.50 – 10.10 – 

динам. пауза 

               10.10 -  10.45 – 

3 урок 

               10.45 – 11.00 - 

обед 

  

 

 

 Ноябрь-декабрь 

            8.30 - 9.05 – 1 
урок 

                9.15 - 9.50 – 2 

урок 

                9.50 – 10.10 – 

динам. пауза 

               10.10 -  10.45 – 

3 урок 

               10.45 – 11.00 – 

обед       

               11.00 – 11.35 – 

4 урок 

 

Январь-май 

 8.30 – 9.10  - 1 

урок 

8.25 – зарядка в классах 

8.30 – 9.10  - 1 урок 

9.10 – 9.20 - перемена 

9.20-10.00 -2 урок 

10.00-10.10  - перемена 

10.10 – 10.50  -3 урок 

10.50-11.15 – обед 

10.50- 11.05 – 1-4,5 классы 

11.05-11.15 -6-9 классы. 

11.15 -11.55 – 4 урок 

11.55-12.05 – перемена 

12.05-12.45  -5 урок 

12.45-12.55 – перемена 

12.55-13.35 -  6 урок 

13.35-13.45 перемена 

13.45-14.25 – 7урок 
 



9.20-10.00 -2 урок 

10.10 – 10.50  -3 

урок 

10.50-11.15 – 

обед 

11.15 -11.55 – 4 

урок 

12.05-12.45  -5 

урок 
 

Зачетная 
неделя 

 20 – 29 декабря 

Промежуточн
ая аттестация 

 13-24 мая  

Государствен
ная итоговая 
аттестация 

  25 мая - 16 июнь 

Окончание 
учебного года 

26 мая 26 мая 25 мая 

Летняя 
практика 

10 дней по графику 

Каникулы: 
осенние 

09.10.2023 – 15.10.2023 

20.11.2023 -  26.11.2023 

зимние 30.12.2023 – 07.01.2024 

19.02.2024 – 25.02.2024 

весенние 08.04.2024 – 14.04.2024 

дополнительн
ые 

  

 

 

 



3.3. Условия реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
вариант 1 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны 
требования к условиям получения образования учащимися с лѐгкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют 
собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-
техническим и иным условиям реализации адаптированной основной 
образовательной программы и достижения планируемых результатов этой 
категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований 
является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 
среды: обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся; комфортной по отношению к учащимся и педагогическим 
работникам. 

В целях обеспечения реализации АОП для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными
 нарушениями) для участников 
образовательного процесса созданы условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной 
основной образовательной программы всеми учащимися; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему 
клубов, секций, студий и кружков,
 осуществление общественно-полезной деятельности, в 
том числе социальной практики, используя возможности образовательных 
организаций дополнительного образования детей; 

расширения социального опыта и социальных контактов 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений 
здоровья; 

учета образовательных потребностей, общих для всех 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и особых, 
характерных для обучающихся с лѐгкой умственной
 отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

участия обучающихся, их родителей (законных
 представителей), педагогических работников и 
общественности в разработке АОП вариант 1, проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию 
части, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 
запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 
спецификой образовательной организации;



использования в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

обновления содержания адаптированной основной образовательной 
программы, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 
динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 
(законных представителей); эффективного управления образовательной 
организацией с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, а также современных механизмов финансирования. 

К условиям, для удовлетворения особых образовательных 
потребностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе 
и с лѐгкой умственной     отсталостью
 (интеллектуальными нарушениями) относятся: 

осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе 
освоении учащимися содержанием всех образовательных областей, а также в

 ходе проведения коррекционных занятий; 
практическая направленность всего образовательного процесса, 

обеспечивающая овладение учащимися жизненными компетенциями; 
организация медико-психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса обучающихся; 
организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), относятся: 

организация предметно-практической деятельности, как основы 
развития познавательной сферы обучающихся с легкой степенью 
умственной отсталости, в частности интеллектуальной и речевой; 

постепенность расширения и уточнение представлений об 
окружающей действительности: от ближайшего окружения, ограниченного 
рамками семьи и школы, до более удаленного и усложненного; 

введение в содержание образования учебных предметов, 
обеспечивающих      формирование      представлений      о естественных и 
социальных компонентах окружающего мира; социально-бытовых навыках, 
применяемых в условиях усложненной социальной среды; 

поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально-
бытовых навыков, и заканчивая профессионально-трудовыми. 

Создание специфических условий образования обучающихся с 
лѐгкой умственной отсталостью
 (интеллектуальными нарушениями) 
способствуют: 
-целенаправленному развитию способности обучающихся 
к вербальной коммуникации и взаимодействию в условиях разного 
социального окружения для решения жизненных задач; 
-формированию социально-бытовой компетентности
 обучающихся, способствующей приобщению к 
самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества;

-развитию самостоятельности и независимости в повседневной 
жизни; расширению круга общения, выходу учащегося 



за пределы семьи и образовательной организации; 
-раскрытию возможных избирательных способностей и интересов 
ребенка в разных видах практической, художественно-эстетической, 
спортивно-физкультурной деятельности; 
-развитию представлений об окружающем мире в 
совокупности его природных и социальных компонентов; 
-реализации потенциальных возможностей в овладении 
профессионально-трудовой деятельностью и возможном 
совершенствовании приобретенных трудовых навыков на уровне 
среднего профессионального образования. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации адаптированной 
основной общеобразовательной программы 
в 

Нижнетимерсянская средняя школа
 укомплектована квалифицированными 
кадрами для реализации АОП. 

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности и квалификационным категориям. 

Непрерывность профессионального развития
 работников, реализующей АОП,      обеспечивается
 освоением ее      работниками 
дополнительных профессиональных программ по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

 
 

3.3.2. Финансовые условия реализации адаптированной 
основной общеобразовательной программы 

Финансовые условия реализации основной 
адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с лѐгкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 
-обеспечивают возможность исполнения требований стандарта; 
-обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной программы и 
части, формируемой участниками образовательного процесса вне 
зависимости от количества учебных дней в неделю; 
-отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 
механизм их формирования. 
Структура расходов на образование включает: 

1. Образование ребенка на основе адаптированной основной 
общеобразовательной программы. 

2. Сопровождение ребенка в период его нахождения . 
Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 
ребенка. 

3. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 
оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

 

3.3.3. Материально-технические условия реализации адаптированной 



основной общеобразовательной программы 
Наличие спортивной площадки (стадиона) на территории образовательного 
учреждения (указать зоны, необходимые для реализации программы учебного 
предмета «Физическая культура»): 1 спортивный зал, спортплощадка. 
Библиотека. 
- наличие списка учебников по классам на текущий учебный год (+): 
- наличие зоны читательских мест (указать количество мест): 0 
- количество мест оборудованных компьютерами: 1
- виды каталогов (перечислить): алфавитный 
- книжный фонд (количество экземпляров, в том числе учебников, пополнение 
фонда): 15937 
- наличие ТСО, компьютера, Интернета (перечислить, указать количество): 
компьютер – 2 шт., проектор, колонки, интернет 1 точка. 
 
 
 

Материально-техническое обеспечение обучающихся с лѐгкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отвечает не 
только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с 
этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 
образования отражена специфика требований к организации 
пространства; временного режима обучения; техническим средствам 
обучения; специальным учебникам, рабочим тетрадям,
 дидактическим материалам, компьютерным инструментам
 обучения, отвечающим       особым       образовательным 
потребностям обучающихся        с лѐгкой        умственной        отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и позволяющих реализовывать АОП 
вариант 1, 1-4 классы. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в 
котором осуществляется образование обучающихся с лѐгкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
соответствует общим требованиям, предъявляемым к
 образовательным организациям, в частности: 

к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 
процесса; 

к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 
к соблюдению пожарной и электробезопасности; 
к соблюдению требований охраны труда; 
исоблюдению своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта и др. 
Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с лѐгкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1, 
1-4 классы соответствуют действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников, 
предъявляемым к: 

участку (территории) и зданию; 
помещениям библиотеки, физкультурному залу, залу для проведения 

занятий по ритмике (лечебной физкультуре); 
помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, педагога-психолога, структура которых



должна обеспечивает возможность для организации разных форм урочной и 
внеурочной деятельности; 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающим      возможность организации 
качественного горячего питания; 

туалетам, коридорам и другим помещениям. 
Временной режим образования обучающихся с лѐгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (учебный 
год, учебная неделя, день) устанавливается
 в соответствии с законодательно закрепленными 
нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 
Министерства образования и др.), а также локальными актами . 

Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить 
адаптированный доступ к образованию , технические средства обучения 
дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 
обучающихся в нашей школе, способствующих
 мотивации учебной деятельности, позволяют получить 
качественные результаты. 

Технические средства обучения включают: 
Технические средства обучения (включая 

специализированные 
компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) 

дают 
возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности 
обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью
 (интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации 
учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 
- коррекционно-развивающий программный комплекс для проведения 
индивидуальных и фронтальных занятий по развитию, коррекции речи у 
детей с умственной отсталостью, в комплекте, с предустановленным 
программным обеспечением; 
- коррекционно-развивающий аппаратно-программный комплекс для 
проведения индивидуальных занятий по развитию познавательных процессов 
у детей с умственной отсталостью; 
- оборудование в кабинет психоэмоциональной коррекции для детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
- -учебники и рабочие тетради на печатной основе. 
- специализированное интерактивное оборудование для обучения детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с 
лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
обусловливает необходимость использования специальных учебников,
 адресованных данной категории обучающихся. Для 
закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения 
практических работ, используются рабочие тетради на печатной основе, 
включая Прописи.



Особые образовательные потребности обучающихся с лѐгкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
 обусловливают необходимость специального подбора 
учебного и дидактического материала (в младших классах 
преимущественное использование натуральной и иллюстративной      
наглядности; в      старших - иллюстративной и 
символической). 

Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся в с 
лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
используются специфические инструменты и расходные материалы в 
процессе     формирования навыков ручного труда. Для     организации 
профильной трудовой      подготовки      имеется      наличие      специального 
оборудования     в соответствии с     тем или     иным     профилем труда 
(приспособления     для     картонажно-переплетного дела,     садоводства и 
растениеводства      и      др.),      а      также      использование      адаптированных 
технологических карт, позволяющих учащимся освоить необходимые 
трудовые навыки. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающей 
области включает обеспечение кабинета психолога и зала для проведений 
занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета учителя-логопеда 
включает: 

печатные пособия: учебники по русскому языку и чтению; кассы букв 
и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными 
картинками; 

картинные лото; альбомы с картинками для исследования 
произношения звуков; 

мебель и оборудование: парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная 
доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные 
часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце; 

игры и игрушки: настольные игры (кубики, мозаики, лото); игрушки, 
предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные 
для развития и обогащения словарного запаса; 

технические средства обучения: магнитофон; 
Материально-техническое оснащение кабинета педагога- психолога 

включает: 
Комнату с набором коррекционно-развивающего и реабилитационного 

оборудования. 
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на ребѐнка, но и на всех участников процесса образования. Это 
обусловлено необходимостью индивидуализации процесса образования 
обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью
 (интеллектуальными нарушениями). 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все 
вовлечѐнные в процесс образования взрослые имеют неограниченный 
доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в



образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 
необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 
ребѐнка с лѐгкой умственной      отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), сеть Интернет. Предусматривается материально-техническая 
поддержка , в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 
специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, 
родителей (законных представителей) обучающихся с лѐгкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 
правовую базу образования обучающихся с лѐгкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и характеристики 
информационных связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации 
адаптированных основной общеобразовательных программ для 
обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) вариант 1, 1-4 классы, направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с 
реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 
образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению 
образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования 
обучающихся лѐгкой с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей 
участников образовательного процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 
способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.),в 
том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных; на образовательном сайте 
школы; 

4. Размещения материалов и работ в информационной среде (статей, 
выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

Предусматривается для тех и других специалистов возможность 
обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 
коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и 
сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 
консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также 
предусматривается регулярного обмена информацией между специалистами 
разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 
технологии. 
3.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий реализации Программы 

Управление созданием недостающих для реализации адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

лѐгкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



условий осуществляется через комплекс взаимосвязанных  комплекс мер 
 

 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям 
реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
является создание и поддержание       комфортной       развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия: 
- соответствуют требованиям ФГОС ОО УО; 
гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся; 
- обеспечивают реализацию адаптированной основной 
образовательной программы и достижение планируемых результатов ее 
освоения; 
- учитывают особенности, ее организационную структуру, запросы 
участников образовательных отношений; 
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными 
партнерами, использования ресурсов социума. 
Описание системы условий реализации адаптированной основной 
образовательной программы     базируется на результатах проведенной в 
ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 
- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации АОП; 
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС 
образования обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью, а также 
целям и задачам АОП вариант 1, сформированным с учетом 
потребностей всех участников образовательных отношений;



- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 
в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью; 
- разработка с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнеров механизмов достижения результатов (личностных и 
предметных) в системе условий; 
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; 
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного сетевого графика (дорожной карты). 
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