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    Общие положения. 

         Адаптированная основная общеобразовательная программа образования (далее АООП ) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (УО)  (вариант 

1) (1-4 классы и дополнительный) МАОУ «Курманаевская СОШ» Курманаевского района 

Оренбургской области (далее-общеобразовательная организация, школа) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее-

Стандарт) и федеральной адаптированной основной общеобразовательной программой 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее-ФАООП 

УО), утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от   19 декабря 2014 г. № 1599 (с изменениями)  и  Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1026 соответственно. 

          АООП разработан для обучающихся с легкой умственной отсталостью с 1 по 4 классы 

(и дополнительный) 

          Содержание АООП УО представлено учебно-методической документацией  (учебный 

план,  календарный учебный график,  рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания,  календарный 

план воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые 

объем и содержание образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основе ФАООП УО. 

        АООП УО адаптируется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) и обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

        АООП УО может быть реализована в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и домашнем обучении. 

        Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей обучающихся. 

        Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП УО, может быть 

применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, 

а также при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций. 

          В основу разработки АООП УО заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

         Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся 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 с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определяется характером 

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

          Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно - практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.     

           Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

          придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

          прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

          существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 
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           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 АООП УО положены следующие принципы: 

           принципы государственной политики Российской Федерации 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); 

          принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

          принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 

между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся;        

          формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико-ориентированных задач; 

           принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно или неправильно; хорошо или плохо) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

           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 учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

            принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

            принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им   деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

            принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

           принцип сотрудничества с семьей. 

          Структура АООП УО включает целевой, содержательный и организационный разделы 

в соответствии с требованиями Стандарта.  

           Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

получает в пролонгированные сроки образование по АООП (вариант 1), которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 

обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья.  

             АООП предусматривает возможность гибкой смены образовательного маршрута, 

программ и условий получения образования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основе комплексной оценки личностных и 

предметных результатов освоения АООП, заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК) и согласия родителей (законных представителей). 
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            АООП  для обучающихся с умственной отсталостью, имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации или   абилитации инвалида (далее - 

ИПРА) в части создания специальных условий получения образования. 

          Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1 или 2) осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.   

        

           1.Целевой раздел АООП УО  1-4 классы (вариант 1) 
          Целевой раздел включает: 

          пояснительную записку; 

          планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП; 

          систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП. 

         1.1. Пояснительная записка. 

         АООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (1-4 классы и дополнительный) 

          Цель реализации АООП (вариант 1) 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 общеобразовательной 

организацией АООП УО предусматривает решение следующих основных задач: 

          овладение обучающимися 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; 

           достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися 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 с использованием системы клубов, секций, студ
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          В реализации АООП УО (вариант 1) может быть выделено три этапа: 

          I этап - 1 - 4 классы и дополнительный класс; 

          II этап - 5 - 9 классы. 

          III этап -10-12 классы. 

         Цель первого этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

          На данном этапе организуется первый дополнительный класс, деятельность которого 

направлена на решение диагностико-пропедевтических задач: 

          выявить индивидуальные возможности каждого обучающегося, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

         сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную 

и интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

         сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 

формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в 

урочное и внеурочное время; 

          обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных 

видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра). 

           Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой 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. 

          Степень выраженности интеллектуальной неполноценности 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), 

         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 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 
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очередь, затрудняет ребенка в освоении пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого опыта традиционным путем. 

            В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

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 обобщению.        

           Вместе с тем, российская дефектология (как правопреемница советской) 

руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

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. 

Обучающимся 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 в той 

или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование 

специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего 

обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и 

словесно-логического. 

           Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 
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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. 

           Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированоость, 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, близкие 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 обучающимися различными языковыми средствами. 

Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, 
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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 (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие   трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

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

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 

уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, 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, 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 учащихся 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 

обучающиеся 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 некоторых 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 является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление 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 
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коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 

исправляются. 

            Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве 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 в общеобразовательной 

организации для обучающихся с умственной отсталостью, должны решать 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. 

            Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

           Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

         -раннее получение специальной помощи средствами образования; 

         -обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

           -научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

          -доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

          - систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

          -специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

           -обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психически процессов   обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

          - использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и 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; 

          -специальное обучение способам усвоения общественного опыта - умений действовать 

совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

         - стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

          Удовлетворение перечисленных особых  образовательных потребностей обучающихся 

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 обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения 

коррекционно-развивающих занятий. 

           1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП. 

          Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью АООП 

оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 
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          Освоение обучающимися АООП УО (вариант 1) (1-4 кл. и дополнительный) 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

          В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

          Личностные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

         К личностным результатам освоения АООП УО (вариант 1) 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) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

        4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

        5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

         6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными 

компетенциями, использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

           7) способность 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) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

           10) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной 

организации; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

          11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

          12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

          13) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

          14) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

          Предметные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений. 

           Предметные результаты освоения АООП обучающихся с легкой умственной 

отсталостью разных нозологических групп (глухих, слабослышащих и позднооглохших, 

слепых, слабовидящих, с НОДА, РАС) могут дифференцироваться в зависимости от 

особенностей сенсорной, речевой, двигательной и эмоционально-волевой сферы 

обучающихся. 

           АООП УО (вариант 1) определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

            Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью. Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 
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обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 

учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

         Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Язык и речевая практика" на конец обучения в младших классах 

(IV класс). 

         Минимальный уровень: 

         различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по звонкости - глухости, твердости - мягкости; 

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; 

         обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой "ь" (после предварительной отработки); 

         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; 

          осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами; 

          пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

          участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

          выразительное чтение наизусть 5 - 7 коротких стихотворений; 

          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 педагогического работника 

по их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

          выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения педагогического работника; 

         участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося; 

ответы на вопросы педагогического работника по содержанию прослушанных и (или) 

просмотренных радио- и телепередач. 

            Достаточный уровень: 

           различение звуков и букв; 

           характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

           списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

           запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30 - 35 

слов); 

          дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

          составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью педагогического работника, постановка знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный знак); 

           деление текста на предложения; 

           выделение темы текста (о чем идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

           самостоятельная запись 3 - 4 предложений из составленного текста после его анализа; 
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           чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

           ответы на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту; 

           определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

           чтение текста молча с выполнением заданий педагогического работника; 

           определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

            пересказ текста по частям с опорой на вопросы педагогического работника, 

картинный план или иллюстрацию; 

           выразительное чтение наизусть 7 - 8 стихотворений; 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на 

вопросы; 

            понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы 

педагогического работника; 

             выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи педагогического 

работника и анализ речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

            высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения), 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. 

           Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Математика" на конец обучения в младших классах (IV класс). 

         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 

педагогического работника); 

           различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

           узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур, нахождение точки пересечения без вычерчивания; 
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           знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 

педагогического работника); 

            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 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. 

          Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Естествознание" на конец обучения в младших классах (IV 

класс). 

          Минимальный уровень: 

         представления о назначении объектов изучения; 

         узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

         отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 

         называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

        представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

        знание требований к режиму дня обучающегося и понимание необходимости его 

выполнения; 

         знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями, кормление зимующих птиц; 

         составление повествовательного или описательного рассказа из 3 - 5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

        адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях, адекватное поведение в классе, в образовательной организации, на улице в 

условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 
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          Достаточный уровень: 

          представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 

         узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

         отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации; 

          развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

         знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

         знание правил гигиены органов чувств; 

         знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

            готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

           ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения; 

           выполнение задания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и других обучающихся, 

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

           проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с обучающимися; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

           соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

           выполнение доступных природоохранительных действий; 

           готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

         Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Физическая культура" на конец обучения (IV класс). 

          Минимальный уровень: 

          представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

          выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством педагогического 

работника; 

          знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

          выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

          представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчет 

при выполнении общеразвивающих упражнений; 

           ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством педагогического 

работника; 

          знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

           Достаточный уровень: 

          практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

          самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

          владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием педагогического 

работника: бег, ходьба, прыжки; 



16 
 

           подача и выполнение строевых команд, ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

          совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

          оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

          знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

          знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

            знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством педагогического 

работника; 

             знание и применение правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием в 

повседневной жизни; 

             соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

             Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Технология" на конец обучения (IV класс). 

            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; 

            анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств; определение способов соединения деталей; 

            пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

            использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта 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; 

            нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

           осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

           отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей, экономное расходование 

материалов; 

            использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 
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простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

             осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

           оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

           выполнение общественных поручений по уборке класса (мастерской) после уроков 

трудового обучения. 

 

          1.3.Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

планируемых результатов освоения АООП УО (вариант 1) (1-4 классы и 

дополнительный) 

          Стандартом предусмотрено проведение объективной оценки качества образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и соответствия 

образовательной деятельности общеобразовательной организации установленным 

требованиям. 

           Задачи: 

           закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

           ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

            обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП УО 

(вариант 1), позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

            предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений, обучающихся и развития их 

жизненной компетенции. 

            Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении 

подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

           а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых   образовательных потребностей обучающихся; 

           б) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

           в) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 

обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления 

оценки достижений обучающихся. 

            Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью, представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и 

личностных достижений. 

           При разработке системы оценки достижений, обучающихся в освоении содержания 

АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых 

результатов. 

            Обеспечение дифференцированной оценки достижений, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 

качества образования. 
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           В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

              Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся 

в различных средах. 

            Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения, 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. При этом некоторые личностные 

результаты могут быть оценены исключительно качественно. 

              На основании применения метода экспертной оценки (процедура оценки результатов 

на основе мнений группы специалистов (экспертов) осуществляется всесторонняя и 

комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями. 

              Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

включает учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных 

педагогических работников, медицинского работника (отсутствующих в штате специалистов 

по согласованию), которые хорошо знают обучающихся. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений в поведении обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах.      

               Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 1 

балл - минимальная динамика; 2 балла - удовлетворительная динамика; 3 балла - 

значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

обучающегося. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

             Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

педагогический консилиум. 

             На основе требований, сформулированных в Стандарте, общеобразовательная 

организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается 

локальными актами организации.  

 

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками коммуникации 

и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (то 

есть самой формой поведения, его 

социальным рисунком), в том 

числе с использованием 

информационных технологий 

сформированность 

навыков коммуникации 

со взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

взрослыми 

способность применять адекватные 

способы поведения в разных ситуациях 

способность обращаться за помощью 

сформированность 

навыков коммуникации 

со сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 

способность применять адекватные 

способы поведения в разных ситуациях 

способность обращаться за помощью 
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владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства коммуникации 

согласно ситуации 

адекватность 

применения ритуалов 

социального 

взаимодействия 

способность правильно применить 

ритуалы социального взаимодействия 

согласно ситуации 

 

           Программа оценки включает: 

           а) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте Стандарта, 

которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

обучающихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен 

общеобразовательной организацией; 

           б) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

           в) систему бальной оценки результатов; 

           г) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (Карта индивидуальных достижений обучающегося); 

           д) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

           е) локальные акты общеобразовательной организации, регламентирующие все 

вопросы проведения оценки результатов. 

           Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

           При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается 

в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем педагогического работника, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

             В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. 

            Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 

овладении им социальным опытом. 

            Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью необходимо, чтобы балльная 

оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 

критериями оценки планируемых результатов являются следующие:  

           соответствие и (или) несоответствие науке и практике;  

           полнота и надежность усвоения;  

           самостоятельность применения усвоенных знаний. 

          Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности 

как "верные" или "неверные". 

           Критерий "верно" и (или) "неверно" (правильность выполнения задания) 

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 

появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты 

предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и неполные. 

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия и (или) отсутствия 

помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной 

инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных 

видов помощи. 

              Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 
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              по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

              по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

            При этом, 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" (зачет), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

            "хорошо" - от 51% до 65% заданий. 

            "очень хорошо" (отлично) свыше 65%. 

           Такой подход дает возможность использования традиционной системы отметок по 

балльной шкале. Текущий контроль успеваемости обучающихся с легкой степенью УО, 

оцениваются  по всем предметам обязательной  части учебного плана по балльной системе:   

«5»- отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно и выставляются в электронный журнал. 

Неудовлетворительная отметка не предусматривается. Фиксация оценки предметных 

результатов  в баллах начинается со второго полугодия 2 класса. 

             Вследствие того, что образование некоторых категорий детей с УО  не является 

цензовым, отметки в баллах, выставляемые обучающимся, также не являются «цензовыми». 

Выставляемые оценки обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не могут быть приравнены к оценкам остальных обучающихся 

образовательной организации в виду значительной неоднородности состава обучающихся по 

степени дефекта умственной деятельности, а являются лишь показателем успешности их 

продвижения по отношению к самим себе. В любом случае, при оценке итоговых 

предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые 

стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы 

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

                На оценку промежуточной аттестации, результаты которой используются для 

принятия решения о возможности продолжения обучения на следующем уровне 

образования, выносятся предметные результаты, связанные с усвоением опорной системы 

знаний по учебным предметам (обучающихся с  УО легкой степени).  

                Промежуточная аттестация обучающихся  с УО легкой степени проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю учебного плана  по итогам 

учебного года (далее-годовая промежуточная аттестация) начиная со второго класса. 

               Годовая промежуточная аттестация обучающихся с УО проводится в формах, 

определяемых учебным планом общеобразовательной организации, который обсуждается на 

педагогическом совете до начала учебного года. 

             Промежуточная аттестация обучающихся с  УО легкой степени может проводиться в 

письменных и устных формах. 

             К письменным формам промежуточной аттестации относят:  

           - комплексные контрольные работы;  

           -контрольное списывание; 

          - контрольные задачи, диктанты, изложения; 

          - лабораторные, практические работы;  

          - письменные отчёты о наблюдениях;  

          - задания на основе текста;  

          - творческие работы: сочинения, эссе;  

          - рефераты; 

           -тесты. 

           К устным формам промежуточной аттестации относят:  

          -  сообщения;  

           - собеседование;  

           - защита группового и индивидуального проекта.  

              Возможно сочетание письменных и устных форм промежуточной аттестации с 

выполнением заданий практического характера, сдача нормативов, выполнение комплекса 
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упражнений по физической культуре, исполнение песни, ритмическое аккомпанирование к 

музыкальной пьесе, выполнение рисунка, материального объекта, макета, иного 

конструкторского   изделия и др. 

               Для оценки достижений обучающихся с УО  легкой степени в ходе промежуточной 

аттестации, учителями разрабатываются индивидуальные контрольные задания с учетом 

того уровня, которого данная категория детей смогла достичь в процессе обучения. 

Оценивается продвижение обучающихся относительно самих себя, без сравнения 

результатов со сверстниками. В соответствии с решением педагогического совета отдельным 

обучающимся письменные контрольные работы могут быть заменены на устные.  

               Для обучающихся, имеющих системное недоразвитие речи, промежуточная 

аттестация по письму и развитию речи, русскому языку может проводиться индивидуально с 

учителем–логопедом с учётом психофизических особенностей обучающихся. Для 

обучающихся, имеющих трудности в письме под диктовку, промежуточная аттестация по 

русскому языку проводится в форме контрольного списывания.  

              Контрольно-измерительные материалы (КИМ) для проведения всех форм 

промежуточной аттестации (по итогам года) разрабатываются учителем в соответствии с 

АООП. КИМы, подготовленные или разработанные самим педагогом, являются 

приложением к адаптированной рабочей  программе по учебному предмету (курсу) и АООП 

УО (вариант1).  

             Промежуточная аттестация обучающихся с УО легкой степени проводится  с 

использованием оценочных средств, соответствующих требованиям стандарта образования 

детей с УО  с легкой умственной отсталостью с оценкой  по балльной отметочной системе: 

«5»-отлично, «4»-хорошо, «3»-удовлетворительно.  

            Результаты промежуточной аттестации обучающихся с УО с легкой умственной 

отсталостью  не оцениваются неудовлетворительной отметкой. 

           Образовательной программой по учебному предмету может быть предусмотрена иная 

шкала фиксации результатов промежуточной аттестации. 

             При разработке контролирующих средств педагогом   учитываются трудности 

каждого ребенка, обусловленные недоразвитием отдельных психических процессов, низкой 

работоспособностью, ограниченным запасом знаний и представлений об окружающем мире, 

несформированностью операционных компонентов учебно-познавательной деятельности и 

другие особенности состояния физического и психического здоровья обучающегося. 

              Промежуточная аттестация обучающихся  с УО легкой степени по физической 

культуре проводится с обязательной оценкой в форме «зачтено»/«не зачтено» или «сдано»/ 

«не сдано». 

             Процедура промежуточной аттестации обучающихся с легкой умственной 

отсталостью проводится при содействии родителей (законных представителей) обучающихся 

в организации рабочего места обучающегося (технической поддержки процедуры). 

Обязательно согласование  с ними индивидуальных сроков и  времени проведения 

промежуточной аттестации обучающегося. 

             Отметка по результатам промежуточной аттестации обучающихся с УО легкой 

степени выставляется в электронном журнале до отметки за полугодие.  

             Результаты промежуточной годовой аттестации обучающихся с УО с легкой 

умственной отсталостью  не являются основанием для перевода их в следующий класс, но 

лежат в основе принятия коллегиального решения ППк общеобразовательной организации  о 

продолжении обучения по варианту 1 АООП или рекомендаций родителям (законным 

представителям) обучающегося с УО об уточнении специальных условий обучения для его 

перевода на обучение по варианту 2 АООП. 

             Основным объектом оценки достижений планируемых результатов обучающимися  

Программы коррекционной работы, положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития, которая может осуществляться с помощью 

мониторинговых процедур: стартовой, текущей (на конец учебного полугодия) и финишной 

диагностики (на конец учебного года). 
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              Результаты освоения обучающимися с УО легкой степени программы 

коррекционной работы не вносятся в виде отметки в электронный журнал, но могут 

фиксироваться в индивидуальном образовательном маршруте обучающегося с УО легкой 

степени (далее - ИОМ) или психолого-педагогических характеристиках, что позволяет 

представить полную картину динамики целостного развития и отследить наличие/ 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям и образовательным 

достижениям данного обучающегося. 

               При планировании развития психомоторики и сенсорных процессов учителем, 

педагогом-психологом  разрабатывается схема обследования и оценки уровня 

сформированности моторных и сенсорных процессов у детей, которая позволяет 

отслеживать продвижение обучающихся в своем развитии.  

               При планировании логопедической работы педагог-логопед составляет речевые 

карты с направлениями работы и картами динамического наблюдения за состоянием 

письменной речи обучающихся, с помощью которых отслеживает развитие речи 

обучающихся.  

                 Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится на 

психолого-педагогическом консилиуме (ППк) образовательной организации в ходе анализа 

результатов диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений 

освоения программы коррекционной работы осуществляется экспертной группой и может 

выражаться в уровневой шкале - 3 балла - значительная динамика, 2 балла - 

удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная динамика, 0 баллов - отсутствие 

динамики. 

                В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы с обучающимся с УО легкой степени психолого-

педагогический консилиумом общеобразовательной организации родителям (законным 

представителям) выдается рекомендация о прохождении обучающимся дополнительного 

обследования психолого-медико- педагогической комиссией для уточнения специальных 

условий обучения, в том числе для уточнения вида реализуемой АООП. 

              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. 

             Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется 

в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится 

на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП УО (вариант 1) с учетом: 

               результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

              условий реализации АООП УО (вариант 1); 

               особенностей контингента обучающихся. 

             Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогических работников, и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общеобразовательной организации. 

           Система оценки предметных результатов АООП УО с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, содержится в 

локальном нормативном акте общеобразовательной организации. 

          2. Содержательный раздел АООП УО (вариант 1) (1-4 классы и 

дополнительный) 
          Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 
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         программу формирования базовых учебных действий; 

         программы отдельных учебных предметов; 

         программу духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

         программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

         программу коррекционной работы, программы курсов коррекционно-развивающей 

области; 

         план внеурочной деятельности; 

         рабочую программу воспитания. 

        2.1.Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее-БУД, программа). 

            Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

           БУД обеспечивают становление учебной деятельности обучающегося с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

          Цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ 

учебной деятельности, обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе 

и овладение доступными видами профильного труда. 

          Задачи реализации программы: 

          1) формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

          2) овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

          3) развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагогического работника. 

        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 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения образовательной организации. 

         Функции, состав и характеристика БУД обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

          В качестве БУД рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и 

оценочные. 

         Функции БУД: 

          обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

        реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

         формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

          С учетом возрастных  особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать 

на различных этапах обучения. 

            Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся 1-4 классов (и 

дополнительный) с УО. 
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            БУД, формируемые у младших обучающихся 1 – 4  и дополнительный классы, 

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 обучающегося 

как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

            Личностные учебные действия обеспечивают готовность обучающегося 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. 

            Осознание себя в роли обучающегося, заинтересованного посещением 

образовательной организации, обучением, занятиями, осознание себя в роли 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 обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

              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 с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

           Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

            Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

              соблюдать правила внутреннего распорядка (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты); 

              выполнять учебный план, посещать предусмотренные учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

других обучающихся; 

              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 представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных 

условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

обучающихся. 

             Познавательные учебные действия включают следующие умения: 

            выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

             устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
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             делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

             пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

            читать; писать; выполнять арифметические действия; 

            наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

            работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

             Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

            Связи БУД с содержанием учебных предметов. 

           В программе БУД  учтено, что практически все БУД формируются в той или иной 

степени при изучении каждого предмета, поэтому отобраны  и указаны те учебные 

предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия. 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов на этапе 

начального обучения. 

 
Группы БУД\Перечень учебных действий Образовательная 

область 

Учебные 

предметы 

Личностные учебные действия 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, 

друга 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика 

Чтение 

Русский язык 

  Речевая практика 

Математика 

способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 

 

 

 

 

 

технология 

Чтение 

Русский язык 

Речевая практика 

 

 

 

 

Ручной труд 

положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому 

ее восприятию 

Язык и речевая 

практика 

 

Искусство 

   

 

Физическая 

культура 

Технологии 

Чтение 

Русский язык 

Речевая практика 

Музыка пение 

Изобразительное 

искусство 

адаптивная 

физическая 

культура 

Ручной труд 
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целостный, ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей 

Язык и речевая 

практика 

 

Естествознание 

Чтение 

Русский язык 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Технологии 

Чтение 

Русский язык 

Математика 

Ручной труд 

готовность отвечать за свои поступки на основе представлений 

об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе  

Язык и речевая 

Практика 

 

Искусство 

Чтение 

Русский язык 

Речевая практика 

Музыка пение 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе 

Язык и речевая 

практика 

 

Естествознание 

Чтение 

Русский язык 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 

Коммуникативные учебные действия 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, 

ученик - ученик, ученик - класс, учитель-класс) 

Все 

образовательные 

области 

Все учебные 

предметы 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

Все 

образовательные 

области 

Все учебные 

предметы 

обращаться за помощью и принимать помощь Технология 

Искусство 

 

 

Математика 

Физическая 

культура 

Ручной труд 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Математика 

Адаптивная 

физическая 

культура 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика 

 

Искусство 

Чтение 

Русский язык 

Речевая практика 

Математика 

 

Музыка 
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Технологии 

Физическая 

культура 

Изобразительное 

искусство 

Ручной труд 

Адаптивная 

физическая 

культура 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных 

ситуациях 

Технологии 

Искусство 

Физическая 

культура 

Ручной труд 

Музыка 

Адаптивная 

физическая 

культура 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Естествознание 

 

Технологии 

Искусство 

 

 

Физическая 

культура 

Мир природы и 

человека 

Ручной труд 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

адаптивная 

физическая 

культура 

договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения 

других участников спорной ситуации 

Язык и речевая 

практика 

Физическая 

культура 

Чтение 

Русский язык 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Регулятивные учебные действия 

входить и выходить из учебного помещения со звонком Все 

образовательные 

области 

Все учебные 

предметы 

передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения ориентироваться в пространстве 

класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью, адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.), 
работать с учебными принадлежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем) и принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

организовывать рабочее место, активно участвовать в 

деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

Все 

образовательные 

области 

Все учебные 

предметы 

Познавательные учебные действия 

выделять существенные, общие и отличительные свойства 

предметов 

Язык и речевая 

Практика 

Чтение 

Русский язык 
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Математика 

Естествознание 

 

Искусство 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Изобразительное 

искусство 

устанавливать видо-родовые отношения предметов Язык и речевая 

Практика 

 

Математика 

Естествознание 

Чтение 

Русский язык 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

дать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая 

Практика 

 

Естествознание 

 

Математика 

Искусство 

Чтение 

Русский язык 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 

Математика 

Изобразительное 

искусство 

пользоваться знаками, символами, предметами заместителями Язык и речевая 

Практика 

 

Математика 

 

Искусство 

Чтение 

Русский язык 

Речевая практика 

Математика 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

читать Язык и речевая 

практика 

Естествознание 

Чтение 

Русский язык 

Мир природы и 

человека 

писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

выполнять арифметические действия Математика Математика 

наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 
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Искусство Изобразительное 

искусство 

 

          В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который будет 

отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. 

         Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система 

оценки: 

          0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается 

в процесс выполнения вместе с учителем; 

          1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию педагогического работника, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

          2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию педагогического 

работника, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

          3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию педагогического 

работника; 

           4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию педагогического работника; 

           5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

           Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого обучающегося 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. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общеобразовательная организация 

самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

        Лист индивидуальных достижений по формированию базовых учебных действий (БУД) 

является приложением к АООП УО. (Приложение №1). 

 

         2.2. Программы  учебных предметов, курсов. 

         2.2.1.Рабочие программы учебных предметов. 

         Рабочие программы учебных предметов. обеспечивают достижение планируемых 

результатов (личностных, предметных) освоения АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1-4 классы и 

дополнительный). 

           Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" 
 предметной области "Язык и речевая практика" (I - IV и дополнительный классы) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по предмету. 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Русский язык 

11.3.1. Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

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; 
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обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой 

"ь" (после предварительной отработки); 

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. 

11.3.2. Достаточный уровень: 

различение звуков и букв; 

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30 - 35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью педагогического работника, постановка знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чем идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3 - 4 предложений из составленного текста после его анализа. 

 

Раздел "Подготовка к усвоению грамоты". 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, 

фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование 

произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых понятий: 

"слово", "предложение", часть слова - "слог" (без называния термина), "звуки гласные и 

согласные". Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение 

наличия и (или) 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). 

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. 

11.2.2. Раздел "Обучение грамоте": 

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. 
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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 трехбуквенных слогов с твердыми и мягкими 

согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение 

слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, 

осознанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов 

(после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких 

стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 

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"). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 

подготовительной работы), ответов на вопросы педагогического работника и обучающихся. 

Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с 

опорой на вопросы педагогического работника и иллюстративный материал. Составление 

двух - трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, 

практические действия. 

11.2.3. Раздел "Практические грамматические упражнения и развитие речи". 

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

твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости 

- мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами "ь, е, ё, и, ю, я". 

Разделительный "ь". Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие названия предметов. Различение слова и предмета. Слова-

предметы, отвечающие на вопросы "кто?", "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, сел и деревень, улиц, географических объектов. 

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов ("Слова-друзья" и "Слова-

враги"). 

Слова, обозначающие названия 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?". Названия признаков, обозначающих цвет, форму, 

величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 
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Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль 

предлога в обозначении пространственного расположения 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 гнезд 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 словам. Распространение предложений с опорой на предметную картинку 

или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка из нескольких 

предложенных. Различение текста и "не текста". Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3 - 4 

предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

11.2.4. Раздел "Чтение и развитие речи": 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и 

стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни 

обучающихся и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических 

нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении 

человека к природе, к животным, труду, друг другу, о жизни обучающихся, их дружбе и 

товариществе, произведения о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, 

загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

словами вслух и "про себя". Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 

простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством 

педагогического работника. Составление картинного плана. Пересказ текста или части 

текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия 

и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о 

прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

11.2.5. Раздел "Речевая практика": 

Аудирование и понимание речи: выполнение простых и составных устных инструкций 

педагогического работника, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявленных в письменном виде. 
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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 педагогического работника 

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). 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). Специфика 

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, девушка, мужчина). 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?", "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" (в зависимости от условий 

образовательной организации). 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". 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...". 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы: "Мне очень нравится твой...", "Как хорошо ты...", "Как 

красиво!". 
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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 как ответная реакция на выполнение просьбы: "Спасибо... имя". 

Мотивировка благодарности. Формулы: "Очень приятно", "Я очень рада" 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". 

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 образовательной 

организации, в секции, в творческой студии); 

"Я за порогом дома" (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью, поведение в 

общественных местах (кино, кафе); 

"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: 

1) Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

2) Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

3) Составление предложений по теме ситуации, в том числе ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

4) Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

5) Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 

игры, его вариативности. 

6) Моделирование речевой ситуации. 

7) Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации. 
Тематическое планирование, 1 класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1. Добукварный (пропедевтический) период  14 0 
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2. Обучение грамоте (букварный период) 85 0 

Итого: 99            0 

2класс 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1 Повторение 8  

2 Звуки и буквы 14  

3 Парные звонкие и глухие согласные 8  

4 Шипящие и свистящие согласные 4  

5 
Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова или 

слога 
6  

6 Твердые и мягкие согласные 7  

7 Мягкий знак на конце слова 5  

8 Слово. Названия предметов 12  

9 
Большая буква в именах и фамилиях людей, 

кличках животных 
7  

10 Названия действий 7 1 

11 Предлоги 3  

12 Слова с непроверяемыми гласными 3  

13 Предложение 12 1 

14 Повторение 6  

Итого: 102 2 

3класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1. Повторение 11 1 

2. Звуки и буквы 39 2 

3. Слово. Названия предметов 34 3 

4. Предложение 12 1 

5. Повторение 6  

Итого: 102            7 

4класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1. Повторение 8  

2. Звуки и буквы 42 5 

3. Слово 32 3 

4. Предложение 11 1 

5. Повторение 9  

Итого: 102 9 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» 
Содержание чтения (круг чтения): произведения устного народного творчества (пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и 

стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни обучающихся и 

взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи 

занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, 

об искусстве, историческом прошлом. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении человека 

к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни обучающихся, их дружбе и товариществе; 

произведений о добре и зле. 
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Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, 

считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух 

и "про себя". Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков 

выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона 

голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших 

случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление простейшего плана и 

определение основной мысли произведения под руководством педагогического работника. 

Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 

 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора 

произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. 

Отчет о прочитанной книге. 

 

                               ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  

 эмоциональное восприятие художественного текста; 

 эмоциональное отношение к поступкам героев прочитанных текстов; 

 первоначальные представления о нравственном смысле некоторых понятий (доброта, 

сострадание, уважение к старшим и некоторые другие), отражённых в литературных произведениях; 

 чувство любви к Родине и малой Родине; 

 ориентация в нравственном содержании поступков героев прочитанных произведений (с 

помощью учителя). 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

− пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;  

− выделять из текста предложения на заданную тему; 

− участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему; 

− 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 с выполнением заданий учителя;  

− определять главных действующих лиц произведения; 

− давать элементарную оценку их поступков;  

− 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. 

 

Тематическое планирование, 4 класс 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  

часов 

Контрольные 

работы 

1. Школьная жизнь 12 1 (тест) 

2. Время листьям опадать 17 1 (тест) 

3. Делу – время, потехе – час 7 1 (тест) 
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4. В мире животных 13 1 (тест) 

5. Жизнь дана на добрые дела 8 1 (тест) 

6. Зима наступила 23 1 (тест) 

7. Весёлые истории 8 1 (тест) 

8. Полюбуйся, весна наступает 14 1 (тест) 

9. В мире волшебной сказки 10 1 (тест) 

10. Родная земля 13 1 (тест) 

11. Лето пришло 11 1 (тест) 

Итого: 136 11 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика»  

 Предмет "Речевая практика" в начальной образовательной организации входит в структуру 

изучения предметной области "Язык и речевая практика". 

Целью учебного предмета "Речевая практика" является развитие речевой коммуникации 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) для 

осуществления общения с окружающими людьми. 

Задачи учебного предмета "Речевая практика": 

способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний обучающихся; 

формировать выразительную сторону речи; 

учить строить устные связные высказывания; 

воспитывать культуру речевого общения. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 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 педагогического работника по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения педагогического работника; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося; 

ответы на вопросы педагогического работника 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 педагогического 

работника; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи педагогического работника 

и анализ речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения), 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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Содержание учебного предмета Речевая практика 

    Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

педагогического работника, 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 педагогического работника 

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). 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). Специфика половозрастных обращений (дедушка, 

бабушка, девушка, мужчина). 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 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" (в зависимости от условий 

образовательной организации). 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". 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. 
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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...". 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы: "Мне очень нравится твой...", "Как хорошо ты...", "Как 

красиво!". 

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. Формула: "Извините, но...". 

Благодарность. Формулы: "Спасибо", "Большое спасибо", "Пожалуйста". Благодарность за 

поздравления и подарки как ответная реакция на выполнение просьбы: "Спасибо... имя". 

Мотивировка благодарности. Формулы: "Очень приятно", "Я очень рада" 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". 

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 образовательной 

организации, в секции, в творческой студии); 

"Я за порогом дома" (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в том числе в 

экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе); 

"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: 

1) Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

2) Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

3) Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование 

вопросов учителю, одноклассникам. 

4) Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

5) Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 

игры, его вариативности. 



40 
 

6) Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Аудирование 10  

2 Дикция и выразительность речи 22 2 

3 
Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания 
28 4 

4 Культура общения 8 1 

Итого: 68 7 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 4класс 

 

№ 
Тема 

предмета 

К
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
 

Программное 

содержание 

Дифференциация видов деятельности 

обучающихся 

Минимальный уровень 
Достаточный 

уровень 

Делимся новостями – 4 часа 

1 Мы снова в 

школе  

Делимся 

новостями 

1 Поздравление с 

началом 

учебного года 

Знание и 

употребление 

слов 

приветствия и 

прощания в 

школе и дома 

Введение в тему 

(рассматривание 

картинки, 

свободные 

высказывания 

детей по её 

содержанию) 

Беседа с 

привлечением 

личного опыта 

Составление 

рассказа об 

интересных 

событиях, 

произошедших 

летом, показ 

фотографий, 

рисунков 

Выражают свои просьбы, 

используют вежливые 

слова, используют 

правила этикета при 

встрече и расставании с 

детьми и взрослыми 

Составляют рассказы на 

основе иллюстраций с 

помощью наводящих 

вопросов учителя 

Правильно 

выражают свои 

просьбы, 

умеют 

здороваться, 

прощаться, 

просить 

прощения и 

извиняться, 

используют 

соответствующ

ие выражения 

Составляют 

рассказы на 

основе 

иллюстраций 
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Конструировани

е диалогов на 

тему «Как я 

провёл лето» 

2 Мы снова в 

школе 

1 Составление 

описания школы 

по плану 

Конструировани

е диалогов-

приветствий из 

заданных 

реплик 

Знакомство с 

текстом 

стихотворения 

И. Гамазковой 

«Прошлым 

летом» 

Составление 

рассказов на 

тему летнего 

отдыха с 

использованием 

карточек-опор с 

названиями 

фиксированных 

частей текста 

(начало, 

основная часть, 

конец) 

Используют 

диалогические формы 

речи в различных 

ситуациях общения 

Участвуют в диалоге с 

помощью наводящих 

вопросов 

Составляют рассказы с 

использованием 

карточек-опор с помощью 

наводящих вопросов 

учителя 

Пользуются 

словами 

этикета, 

основными 

правилами 

культуры 

речевого 

общения 

Участвуют в 

диалоге 

Составляют 

рассказы на 

тему летнего 

отдыха  с 

использование

м карточек-

опор  

3 Как я провёл 

лето 

1 Конструировани

е диалогов по 

рисункам на 

тему «Этим 

летом…» 

Игра «Где я 

был-не 

расскажу, а что 

делал-покажу» с 

использованием 

рисунков 

Составление 

обучающимися 

рассказов о 

самых 

интересных 

событиях 

прошедшего 

лета с опорой на 

карточки, 

называющие 

фиксированные 

части текста, и 

на выполненные 

рисунки 

Используют 

диалогические формы 

речи в различных 

ситуациях общения 

Играют в игры, соблюдая 

правила 

Составляют рассказы с 

опорой на карточки с 

помощью наводящих 

вопросов учителя 

Пользуются 

словами 

этикета, 

основными 

правилами 

культуры 

речевого 

общения 

Играют в игру, 

соблюдая 

правила 

Участвуют в 

диалоге 

Составляют 

рассказы с 

опорой на 

карточки  

 

4 Урок-игра 1 Рисование по Участвуют в обсуждении Участвуют в 
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«Угадай мой 

рисунок» 

теме летнего 

отдыха, 

угадывание 

темы рисунка, 

обсуждение 

Составление 

рассказов по 

своим рисункам 

так, чтобы 

остальные 

ученики смогли 

догадаться, 

какой рисунок 

выполнен 

рассказчиком 

Составляют рассказ по 

рисунку с помощью 

наводящих вопросов 

учителя  

обсуждении 

Составляют 

рассказ по 

рисунку  

Я выбираю книгу. Библиотека – 4 часа 

5 Я выбираю 

книгу 

1 Чтение 

стихотворения 

учителем, 

обсуждение 

прочитанного, 

коллективный 

ответ на 

поставленный в 

стихотворении 

вопрос 

Знание 

назначения 

библиотеки, 

правил 

поведения в 

библиотеке 

Умение 

выбирать книгу 

в библиотеке 

Участвуют в беседе 

Знакомятся с правилами 

поведения в библиотеке 

Умеют выбирать книгу в 

библиотеке с помощью 

учителя 

Умеют 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

услышанного 

Соблюдают 

правила 

поведения в 

библиотеке 

Умеют 

выбирать книгу 

в библиотеке 

6 Мы в 

библиотеке 

1 Экскурсия в 

школьную 

библиотеку 

Использование в 

речи и 

поведении ранее 

усвоенных 

правил 

поведения 

Участие в 

диалоге с 

библиотекарем 

Отгадывание 

загадок, беседа 

по картинке 

Составление 

предложений с 

опорой на 

картину и 

собственные 

Участвуют в беседе с 

библиотекарем 

Составляют предложения 

с опорой на картинку с 

помощью наводящих 

вопросов учителя 

Составляют рассказы 

«Моя любимая книга» с 

опорой на план с 

помощью наводящих 

вопросов учителя 

Играют в игры, соблюдая 

правила 

Умеют 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

услышанного 

Отгадывают 

загадки 

Составляют 

предложения с 

опорой на 

картинку и 

собственные 

высказывания 

Составляют 

рассказ «Моя 

любимая 

книга» с 

опорой на план 

Играют в игры, 

соблюдая 

7 Моя любимая 

книга 

1 

8 Моя любимая 

книга 

1 
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высказывания 

Составление 

рассказов «Моя 

любимая книга» 

с опорой на план 

Игра «Рассказ 

по кругу» 

 Обмен первыми 

впечатлениями о 

книгах, 

принесённых 

обучающимися 

и учителем 

правила 

«Подскажите, пожалуйста…» - 4 часа 

9 «Подскажите, 

пожалуйста…

» 

1 Введение в 

ситуацию 

(рассматривание 

картинок, 

обсуждение 

проблемного 

вопроса) 

Знакомство с 

темой (беседа на 

основе личного 

опыта о том, 

когда может 

быть 

использована 

фраза 

«Подскажите 

пожалуйста...») 

Конструировани

е возможных 

диалогов 

обращения за 

помощью: к 

знакомому и 

незнакомому 

человеку 

Ролевые игры по 

теме ситуации 

Отвечают на вопросы 

учителя по их 

содержанию с опорой на 

иллюстративный 

материал 

Обсуждают ситуацию с 

помощью учителя 

Используют 

диалогические формы 

речи в различных 

ситуациях общения 

Играют в игры, соблюдая 

правила 

Воспроизводят 

составленные 

рассказы с 

опорой на 

иллюстративн

ый материал 

Обсуждают 

ситуацию 

Пользуются 

словами 

этикета, 

основными 

правилами 

культуры 

речевого 

общения 

Играют в игры, 

соблюдая 

правила 

10 «Подскажите, 

пожалуйста…

» 

1 

11 «Подскажите, 

пожалуйста…

» 

1 

12 «Подскажите, 

пожалуйста…

» 

1 

Я за порогом дома – 3 часа 

13 Я - пассажир 1 Знакомство с 

темой (беседа на 

основе личного 

опыта) 

Актуализация 

имеющихся 

знаний о 

правилах 

поведения в 

общественном 

транспорте 

Конструировани

е возможных 

Используют правила 

поведения в 

общественном транспорте 

Используют вежливые 

слова 

Конструируют 

возможные диалоги в 

общественном транспорте 

с помощью учителя 

Играют в игры, соблюдая 

правила 

Умеют 

пользоваться 

правилами 

поведения в 

общественном 

транспорте 

Используют 

вежливые 

слова 

Конструируют 

возможные 

диалоги в 

общественном 

14 Я - пассажир 1 

15 Я - пассажир 1 
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диалогов в 

общественном 

транспорте 

Ролевая игра «В 

автобусе»  

транспорте 

Играют в игры, 

соблюдая 

правила 

В гости к сказке -7 часов 

16 Русская 

народная 

сказка 

«Петушок – 

Золотой 

гребешок» 

1 Прослушивание 

аудиозаписи 

сказки 

«Петушок — 

Золотой 

гребешок» с 

опорой на 

иллюстрации к 

уроку 

Тренировочные 

упражнения в 

передаче 

характера и 

переживаний 

героев 

Умение 

изменять силу 

голоса, тон и 

тема речи в 

зависимости от 

эпизода сказки 

Проигрывание 

эпизодов сказки 

с 

использованием 

элементов 

костюмов, кукол 

или фигур 

героев 

Слушают сказку, умеют 

отвечать на вопросы с 

опорой на 

иллюстративный 

материал 

Участвуют в 

проигрывании эпизодов 

сказки с помощью 

учителя 

Понимают 

содержание 

сказки, 

прослушанной 

в аудиозаписи, 

отвечают на 

вопросы 

учителя 

Участвуют в 

проигрывании 

эпизодов 

сказки 

17 Русская 

народная 

сказка 

«Петушок – 

Золотой 

гребешок» 

1 

18 Театрализова

нное 

представлени

е сказки 

1 Участие в 

театрализованно

м представлении 

сказки с 

использованием 

элементов 

костюмов, кукол 

или фигур 

героев 

Участвуют в 

проигрывании эпизодов 

сказки с помощью 

учителя 

Принимают 

участие в 

театрализованн

ом 

представлении 19 Театрализова

нное 

представлени

е сказки 

1 

20 Моя любимая 

сказка 

1 Участие в 

викторине 

«Сказка ложь, 

да в ней намёк» 

Представление 

любимой сказки 

в виде рассказа, 

пересказа, 

иллюстраций 

Воспринимают на слух 

рассказы одноклассников 

Отвечают на вопросы 

учителя с опорой на 

иллюстративный 

материал 

Пересказывают сказку с 

опорой на 

иллюстративный 

материал 

Воспринимают 

на слух 

рассказы 

однокласснико

в 

Отвечают на 

вопросы 

учителя 

Пересказывают 

сказку 

21 Моя любимая 

сказка 

1 

22 Моя любимая 

сказка 

1 

У телевизора – 4 часа 



45 
 

23 У телевизора 

Планируем 

телевизионны

й досуг 

1 Введение в 

ситуацию 

(рассматривание 

картинок, 

обсуждение 

проблемного 

вопроса) 

Знакомство с 

темой (беседа на 

основе личного 

опыта) 

Актуализация, 

уточнение и 

расширение 

имеющихся 

знаний по теме: 

предпочтения 

обучающихся в 

телеэфире, 

умение 

ориентироваться 

в программе 

телепередач, 

умение 

пользоваться 

пультом от 

телевизора 

Отвечают на вопросы 

учителя по содержанию 

просмотренных и 

видеофильмов 

Понимают 

содержание 

детских 

видеофильмов, 

отвечать на 

вопросы 

учителя 

24 У телевизора. 

Планируем 

телевизионны

й досуг 

1 

25 Мои 

любимые 

передачи 

1 Актуализация, 

уточнение и 

расширение 

имеющихся 

знаний по теме: 

предпочтения 

обучающихся в 

телеэфире, 

умение 

ориентироваться 

в программе 

телепередач, 

умение 

пользоваться 

пультом от 

телевизора. 

Коллективное 

обсуждение 

«Моя любимая 

программа» с 

элементами 

рассказов 

обучающихся, 

выполненных с 

опорой на план 

Отвечают на вопросы 

учителя по содержанию 

просмотренных и 

видеофильмов 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении «Моя 

любимая книга» с 

помощью учителя, с 

опорой на план 

Понимают 

содержание 

детских 

видеофильмов, 

отвечать на 

вопросы 

учителя 

Коллективно 

обсуждают 

«Моя любимая 

книга» с 

опорой на план 

26 Мои 

любимые 

передачи 

1 

В гости к сказке – 3 часа 

27 Игра 

«Лисичка-

1 Введение в тему 

(беседа с опорой 

Слушают сказку, умеют 

отвечать на вопросы с 

Понимают 

содержание 
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сестричка» 

 

на 

иллюстрацию) 

Знакомство со 

сказкой 

(слушание 

аудиозаписи 

сказки с опорой 

на 

иллюстрации) 

Закрепление 

содержания 

сказки (пересказ 

с опорой на 

иллюстрации, по 

вопросам 

учителя, игра 

«Рассказ по 

кругу» и др.) 

Инсценирование 

сказки 

опорой на 

иллюстративный 

материал 

Пересказывают сказку с 

опорой на иллюстрации 

Участвуют в 

проигрывании эпизодов 

сказки 

Играют в игры, соблюдая 

правила 

 

сказки, 

прослушанной 

в аудиозаписи, 

отвечают на 

вопросы 

учителя 

Инсценируют 

сказку 

Играют в игры, 

соблюдая 

правила 

28 Игра 

«Лисичка-

сестричка» 

1 

29 Игра 

«Лисичка-

сестричка» 

1 

Новогодние истории – 4 часа 

30 Новогодние 

истории 

1 Введение в тему 

(беседа с опорой 

на 

иллюстрации) 

Актуализация 

знаний о 

новогодних 

сказках, 

мультфильмах 

Обсуждение 

замысла истории 

Составление 

предложений к 

каждой части 

придумываемой 

истории с 

опорой на 

вопросный план 

Иллюстрирован

ие истории 

согласно 

замыслу 

Рассказывание 

вариантов 

истории, 

получившихся у 

школьников 

Представление 

истории на 

новогоднем 

празднике 

(инсценировани

е) 

Отвечают на вопросы 

учителя по содержанию 

просмотренных и 

видеофильмов 

Обсуждают замысел 

истории с помощью 

наводящих вопросов  

Составляют простые 

предложения с опорой на 

вопросный план и с 

помощью учителя 

Участвуют в 

проигрывании эпизодов 

сказки с помощью 

учителя 

Понимают 

содержание 

детских 

видеофильмов, 

отвечать на 

вопросы 

учителя 

Обсуждают 

замысел 

истории 

Составляют 

распространен

ные 

предложения с 

опорой на 

вопросный 

план 

Рассказывают 

получившие 

истории 

Принимают 

участие в 

театрализованн

ом 

представлении 

31 Новогодние 

истории 

1 

32 Новогодние 

истории 

1 

33 Новогодние 

истории 

1 
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Знаки-помощники - 4 часа 

34 Знаки-

помощники 

1 Введение в тему 

(рассматривание 

картинок по 

теме «Знаки-

помощники») 

Актуализация 

знаний 

обучающихся по 

теме на основе 

рассматривания 

условных 

знаков, 

встречающихся 

в повседневной 

жизни 

Моделирование 

и проигрывание 

возможных 

диалогов на 

улице, 

предполагающих 

обсуждение 

значения 

дорожных 

знаков 

Повторяют правила ПДД 

Моделируют  и 

проигрывают возможные 

диалоги на улице, 

предполагающие 

обсуждение значения 

дорожных знаков с 

помощью учителя 

Называют 

дорожные 

знаки и виды 

переходов, 

рисуют знаки 

Моделируют  и 

проигрывают 

возможные 

диалоги на 

улице, 

предполагающ

ие обсуждение 

значения 

дорожных 

знаков 

 

35 Знаки-

помощники 

1 

36 Я – пассажир 1 Актуализация 

информации о 

предупреждающ

их и 

информационны

х знаках 

Участие в 

викторине «О 

чём мне говорят 

знаки?» 

Повторение 

правил 

поведения в 

общественном 

транспорте 

Ролевая игра «Я 

– пассажир» 

Составляют правила 

дорожного движения 

Участвуют в ролевых 

играх в соответствии с 

речевыми возможностями 

Выражают свои просьбы, 

используя вежливые 

слова, адекватно 

пользуясь правилами 

этикета 

Пользуются 

правилами 

дорожного 

движения 

Участвуют в 

ролевых играх 

Выражают 

свои просьбы, 

используя 

вежливые 

слова, 

адекватно 

пользуясь 

правилами 

этикета 

37 Я – пассажир 1 

В гостях у леса – 4 часа 

38 В гостях у 

леса 

1 Введение в 

ситуацию 

(рассматриван

ие картинок, 

обсуждение 

проблемного 

вопроса) 

Используют 

диалогические формы 

речи в различных 

ситуациях общения 

Отвечают на вопросы 

учителя по их 

содержанию с опорой на 

Активно 

участвуют в 

диалогах по 

темам речевых 

ситуаций 

Умеют 

воспроизводит

39 В гостях у 

леса 

1 

40 В гостях у 

леса 

1 
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41 В гостях у 

леса 

1 Знакомство с 

темой (беседа с 

привлечением 

личного опыта, 

ответы на 

вопросы на 

основе 

иллюстраций) 

Актуализация, 

уточнение и 

расширение 

имеющихся 

знаний о 

правилах 

поведения в 

лесу 

Творческая 

работа «Что 

может нанести 

вред лесу?» 

Представление 

работ 

обучающимися 

(составление 

рассказов) 

Составление 

«Правил 

вежливого 

поведения в 

лесу» 

иллюстративный 

материал 

Участвуют в 

представлении работ в 

соответствии с речевыми 

возможностями 

Составляют «Правила 

вежливого поведения в 

лесу» с помощью учителя 

ь составленные 

рассказы с 

опорой на 

иллюстративн

ый материал 

Представляют 

работы 

Составляют 

«Правила 

вежливого 

поведения в 

лесу» 

Задушевный разговор 4 часа 

42  

 

Задушевный 

разговор 

1 Введение в тему 

ситуации 

(работа с 

иллюстрацией, 

обсуждение 

проблемного 

вопроса) 

Обсуждение 

проблемной 

ситуации 

(девочка 

расстроена, ей 

необходимо 

утешение)  

Актуализация и 

уточнение 

словаря эмоций 

у школьников 

Введение в 

контекст 

разговора 

словосочетания 

«задушевный 

разговор» 

(добрый, между 

Выбирают  правильные 

средства интонации, 

ориентируясь на 

образец учителя и 

анализ речевой 

ситуации  

Используют 

диалогические формы 

речи в различных 

ситуациях общения 

Играют в игру «Свои 

чувства не скажу, а без 

слов вам покажу», 

соблюдая правила 

Моделируют  диалоги 

утешения, сочувствия, 

предостережения на 

основе иллюстраций и с 

помощью учителя 

Выбираю 

правильные 

средства 

интонации, 

ориентируясь 

на образец 

учителя и 

анализ речевой 

ситуации 

Участвуют в 

диалогах по 

темам речевых 

ситуаций 

Играют в игру 

«Свои чувства 

не скажу, а без 

слов вам 

покажу» 

Моделируют  

диалоги 

утешения, 

сочувствия, 

предостережен

ия на основе 

иллюстраций 

43 Задушевный 

разговор 

1 
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друзьями или 

близкими 

людьми, 

негромкий) 

Моделирование 

диалогов 

утешения, 

сочувствия, 

предостережени

я на основе 

иллюстраций 

Игра «Свои 

чувства не 

скажу, а без слов 

вам покажу» 

 

44 Учимся 

общаться 

1 Знакомство с 

рассказами В. 

Осеевой 

«Волшебное 

слово», «Что 

легче?», «На 

катке» в 

аудиозаписи 

Совместное 

рассматривание 

картинки, 

обсуждение 

первых 

впечатлений  

Тренировочные 

упражнения в 

изображении 

различных 

эмоций 

Соотнесение 

рассказов с 

личным опытом 

детей 

Слушают рассказы В. 

Осеевой «Волшебное 

слово», «Что легче?», 

«На катке» 

Рассматривают 

картинки, принимают 

участие в обсуждении 

Отвечают на вопросы 

Выбирают  правильные 

средства интонации, 

ориентируясь на 

образец учителя и 

анализ речевой 

ситуации 

Участвуют в диалогах 

по темам речевых 

ситуаций 

Понимают 

содержание 

рассказов, 

прослушанной 

в аудиозаписи, 

отвечают на 

вопросы 

учителя 

Рассматривают 

картинки, 

принимают 

участие в 

обсуждении 

Отвечают на 

вопросы 

Выбирают  

правильные 

средства 

интонации, 

ориентируясь 

на образец 

учителя и 

анализ речевой 

ситуации 

Участвуют в 

диалогах по 

темам речевых 

ситуаций 

Соотносят 

составленные 

рассказы с о 

своим личным 

опытом с 

помощью 

учителя 

45 Учимся 

общаться 

1 

Приглашение – 4 часа 

46 Я получил 

приглашение 

1 Введение в 

ситуацию 

(беседа с опорой 

Используют 

диалогические формы 

речи в различных 

Используют 

диалогические 

формы речи в 
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47 Я получил 

приглашение 

1 на 

иллюстрацию, 

обсуждение 

проблемного 

вопроса) 

Актуализация 

имеющихся 

знаний по теме 

(беседа на 

основе личного 

опыта) 

Конструировани

е устных 

приглашений с 

опорой на план  

Дифференциаци

я в зависимости 

от адресата 

Моделирование 

диалогов, 

содержащих 

приглашение и 

вежливый отказ 

Составление 

текстов 

письменных 

приглашений 

ситуациях общения 

Составляют устные 

приглашения с опорой 

на план в соответствии с 

речевыми 

возможностями 

Составляют текстовые 

письменные 

приглашения с 

помощью учителя 

Моделируют диалоги с 

помощью наводящих 

вопросов 

различных 

ситуациях 

общения 

Конструируют 

устные 

приглашения с 

опорой на план 

Составляют 

текстовые 

письменные 

приглашения 

Моделируют 

диалоги 

48 Я получил 

приглашение 

1 

49 Инсценировк

а 

стихотворени

я А. Усачёва 

«Приглашени

е улитке» 

1 Актуализация 

имеющихся 

знаний по теме 

(беседа на 

основе личного 

опыта) 

Слушание 

аудиозаписи 

стихотворения, 

распределение 

ролей, 

инсценирование 

стихотворения 

А. Усачёва 

«Приглашение 

улитке» 

Слушают стихотворение 

А. Усачёва 

«Приглашение улитке» 

Участвуют в 

инсценировании 

стихотворения А. 

Усачёва «Приглашение 

улитке» 

Понимают 

содержание 

стихотворения, 

прослушанной 

в аудиозаписи, 

отвечают на 

вопросы 

учителя 

Инсценируют 

стихотворение 

А. Усачёва 

«Приглашение 

улитке» 

Поздравляю! – 6 часов 

50 Поздравления 1 

 

Введение в 

ситуацию 

(беседа с опорой 

на 

иллюстрацию, 

обсуждение 

проблемного 

вопроса) 

Конструировани

е поздравлений 

Дифференциаци

я в зависимости 

Используют 

диалогические формы 

речи в различных 

ситуациях общения 

Составляют 

поздравление  в 

соответствии с 

речевыми 

возможностями с 

помощью учителя 

Подписывают 

поздравительные 

Активно 

участвуют в 

диалогах по 

темам речевых 

ситуаций 

Составляют 

поздравление  

в соответствии 

с речевыми 

возможностями 

Подписывают 

поздравительн

51 Поздравления 1 

52 Поздравления 1 

53 Поздравления 1 
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от адресата 

Знакомство с 

правилами 

оформления 

письменного 

поздравления на 

открытке 

Тренировочные 

упражнения в 

подписывании 

поздравительны

х открыток 

Подготовка 

поздравительной 

открытки и 

подписи к ней 

открытки по образцу 

Оформляют 

поздравительную 

открытку с помощью 

учителя 

ые открытки по 

образцу 

Оформляют 

поздравительн

ую открытку  

54 Мы на Дне 

рождения 

1 Составление 

предложений с 

опорой на схемы 

Повторение 

правил 

поведения в 

гостях  

Тренировочные 

упражнения в 

произнесении 

поздравлений 

Обсуждение и 

проигрывание 

возможных 

конкурсов и 

развлечений, 

которые могут 

быть 

предложены в 

гостях 

Разучивают и 

рассказывают 

стихотворения в 

соответствии с 

речевыми 

возможностями 

Составляют 

предложения с опорой 

на схемы и с помощью 

учителя 

Произносят простые 

поздравления 

Принимают участие в 

играх, соблюдая 

правила 

Разучивают и 

рассказывают 

стихотворения 

Составляют 

предложения с 

опорой на 

схемы 

Составляют и 

воспроизводят  

простые 

поздравления 

Принимают 

участие в 

играх, 

соблюдая 

правила 

55 Мы на Дне 

рождения 

1 

Жду письма! – 4 часа 

56 Жду письма! 1 Знакомство с 

темой (беседа с 

привлечением 

личного опыта) 

Актуализация 

опыта 

обучающихся по 

теме, знакомство 

со структурой 

письма 

Составление 

коллективного 

письма 

литературному 

герою по теме с 

опорой на план 

из ключевых 

слов 

Самостоятельная 

Используют 

диалогические формы 

речи в различных 

ситуациях общения 

Отвечают на вопросы 

Используют структуру 

письма и участвуют в 

составлении 

коллективного письма 

Составляют письма с 

помощью учителя 

Участвуют в 

самостоятельной работе 

с дифференцированной 

помощью учителя 

Активно 

участвуют в 

диалогах по 

темам речевых 

ситуаций 

Отвечают на 

вопросы 

Пользуются 

структурой 

письма, 

опираются на 

план из 

ключевых слов 

при 

составлении 

коллективного 

письма 

Составляют 

письма. 

57 Жду письма! 1 

58 Жду письма! 1 

59 Жду письма! 1 
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работа с 

дифференцирова

нной помощью 

учителя 

«Письмо …» (в 

зависимости от 

интересов 

обучающихся 

могут быть 

предложены 

задания 

написать письмо 

другу, 

родственнику и 

др.) 

 

Самостоятельн

о работают с 

дифференциро

ванной 

помощью 

учителя 

«Извините меня…» - 4 часа 

60 «Извините 

меня…» 

1 Введение в 

ситуацию 

(рассматривание 

картинок, 

обсуждение 

проблемного 

вопроса) 

Знакомство с 

темой (беседа на 

основе  

личного опыта о 

том, когда может 

быть 

использована 

фраза «Извините 

меня») 

Конструировани

е возможных 

диалогов, 

содержащих 

извинения 

Ролевые игры по 

теме ситуации 

Рассматривают 

картинки 

Используют 

диалогические формы 

речи в различных 

ситуациях общения 

Конструируют  

возможные диалоги, 

содержащие извинения 

с помощью наводящих 

вопросов 

Участвуют в ролевых 

играх в соответствии с 

речевыми 

возможностями 

Рассматривают 

картинки. 

Активно 

участвуют в 

диалогах по 

темам речевых 

ситуаций 

Конструируют  

возможные 

диалоги, 

содержащие 

извинения 

Участвуют в 

диалогах по 

темам речевых 

ситуаций, в 

ролевых играх 

61 «Извините 

меня…» 

1 

62 «Извините 

меня…» 

1 

63 «Извините 

меня…» 

1 

Поздравительная открытка 

(место уроков по данной теме в последовательности уроков 4-й четверти определяется 

учителем по календарю, исходя из необходимости приблизить их к календарной дате 9 мая) – 

2 часа 

64 Поздравительная 

открытка к 9 мая 

1 Знакомство с 

темой (беседа с 

привлечением 

личного опыта, 

ответы на 

вопросы на основе 

иллюстраций) 

Прослушивание 

Используют 

диалогические формы 

речи в различных 

ситуациях общения 

Отвечают на вопросы 

Слушают песни, 

стихи, рассказы о 

Великой 

Активно 

участвуют в 

диалогах по 

темам 

речевых 

ситуаций 

Отвечают на 

вопросы 
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65 Поздравительная 

открытка к 9 мая 

1 песен, стихов, 

рассказов о 

Великой 

Отечественной 

войне 

Рисование 

праздничных 

открыток 

Конструирование 

поздравлений с 

Днём Победы 

различным 

адресатам 

(ветеранам, 

учителям, 

родным) 

Подписывание 

открыток  

Доставка 

открыток 

адресатам 

(отправление 

письмом, доставка 

лично в руки) 

Отечественной войне 

Разучивают и 

рассказывают 

стихотворения в 

соответствии с 

речевыми 

возможностями 

Составляют 

поздравления с 

праздником с 

помощью наводящих 

вопросов и  учителя 

Подписывают 

открытки с опорой на 

образец 

Понимают 

содержание 

стихов, 

песен, 

рассказов о 

ВОВ 

прослушанн

ой в 

аудиозаписи

, отвечают 

на вопросы 

учителя 

Разучивают 

и 

рассказыва

ют 

стихотворен

ия 

Составляют 

поздравлени

я с 

праздником 

различным 

адресатам с 

помощью 

учителя 

Подписыва

ют 

открытки 

«Во саду ли в огороде» - 3 часа 

66 «Во саду ли, в 

огороде» 

1 Введение в 

ситуацию 

(рассматривание 

картинок, 

обсуждение 

проблемного 

вопроса) 

Знакомство с 

темой (беседа с 

привлечением 

личного опыта, 

ответы на 

вопросы на основе 

иллюстраций, 

основная линия 

беседы - работа 

летом в саду и в 

огороде, овощи, 

фрукты и ягоды, 

растущие в нашей 

местности) 

Подготовка 

обучающимися 

творческих работ 

по теме 

(обсуждение 

Рассматривают 

картинки 

Используют 

диалогические формы 

речи в различных 

ситуациях общения 

Участвуют в беседе; 

отвечают на вопросы 

учителя 

Выполняют и 

представляют 

творческие работы 

классу в соответствии 

с речевыми 

возможностями 

Обсуждают планы на 

каникулы с помощью 

наводящих вопросов 

 

Рассматрива

ют 

картинки. 

Активно 

участвуют в 

диалогах по 

темам 

речевых 

ситуаций  

Участвуют в 

беседе; 

отвечают на 

вопросы 

учителя 

Выполняют 

и 

представля

ют 

творческие 

работы 

классу 

Обсуждают 

планы на 

каникулы с 

помощью 

наводящих 
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замыслов, порядка 

выполнения) 

Выполнение и 

представление 

творческих работ 

классу — 

составление 

рассказов на 

основе 

выполненных 

рисунков 

Обсуждение 

планов 

обучающихся на 

каникулы: 

свободные 

высказывания, 

взаимные 

вопросы, 

уточнения 

вопросов 

Задают 

вопросы 

учителю и 

одноклассни

кам 

Составляют 

простой 

рассказ на 

тему «Как я 

буду 

проводить 

каникулы» 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

 

 Пояснительная записка 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к 

жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми 

навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

формирование доступных умственно обучающимся 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. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 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; 
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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 педагогического 

работника); 

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 педагогического 

работника); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

14.3.2. 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 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 свойства 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. 

 

Содержание учебного предмета Математика 

Пропедевтика. 

Свойства предметов. Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, 

размер (величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 
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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. 

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 обучающегося, 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. 

14.2.2. Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

14.2.3. 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. 
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14.2.4. 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. 

14.2.5. 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 стоимости (цена, 

количество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два 

действия. 

14.2.6. Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе 

- дальше, между). 

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. 

                                    Тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-во  

часов 

Контрольные 

работы 

1. Повторение. Нумерация. Сложение и вычитание 

чисел без перехода через разряд. Умножение 

числа 2, деление на 2 

26 2 

2. Сложение и вычитание чисел с переходом через 

разряд 
15 1 

3. Умножение и деление чисел в пределах 100 63 2 

4. Сложение и вычитание чисел (письменные 

вычисления) 
21 1 

5. Умножение и деление с числами 0, 10 7  

6. Повторение 4  
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Итого 136 6 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» 

 

  Пояснительная записка 

Основная цель предмета 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 обучающихся 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 учебнопознавательных задач, в совместной 

деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций; 

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, экскурсий для ознакомления 

и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями. 

 Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Мир природы и человека 

 

Минимальный уровень: 

представление о назначении объектов изучения; 
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узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

знание требований к режиму дня обучающегося и понимание необходимости его 

выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3 - 5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватное поведение в классе, в образовательной организации, на улице в 

условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 

15.3.2. Достаточный уровень: 

представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации; 

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач; 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и обучающихся, проявление к 

ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 

обучающимися, адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

Содержание учебного предмета 

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 в 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: 
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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 обучающихся, 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 обучающихся в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупреждение 

простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, 

гололед, жара). 

15.2.2. 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. 

15.2.3. Живая природа: 

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. Место произрастания. 

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, правила 

сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними 

животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с 

видами помощи диким животным. 
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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, обучающийся, друг. Личные вещи обучающегося: 

гигиенические принадлежности, игрушки, школьные канцелярские принадлежности, одежда, 

обувь. Вещи мальчиков и девочек. Профессии людей ближайшего окружения обучающегося. 

15.2.4. Магазины ("овощи-фрукты", продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая 

техника), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. 

Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих в учреждении. 

Правила поведения в магазине. 

15.2.5. 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. 

15.2.6. 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. 

15.2.7. 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 поведения 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 правил дорожного 

движения (далее - ПДД): сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения 
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обучающегося на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по 

пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использования 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. 

№ 

п\п 
Название раздела Количество часов 

Контрольные 

работы  

1.  Времена года. Осень 3 1 

2.  Живая природа. Растения 7 1 

3.  Времена года. Зима 3  

4.  Неживая природа 4 1 

5.  Живая природа. Животные 5  

6.  Времена года. Весна 3  

7.  Живая природа. Человек 4  

8.  Безопасное поведение 2 1 

 Времена года. Лето 3  

Итого: 34 4 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 4 класс 

 

№ Тема предмета 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Программное 

содержание 

Дифференциация видов 

деятельности обучающихся  

Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Времена года. Осень - 3 часа 

1 Сезонные 

изменения в 

природе 

Осень  

 

1 Обобщение 

полученных 

знаний о 

влиянии Солнца 

на изменения в 

природе 

(температура 

воздуха, воды, 

количество 

тепла), на смену 

времен года  

Работа с 

календарем 

Чередование 

времен года, 

закрепление 

знаний о 

названиях 

месяцев 

Проговаривание  

названий 

Обобщают 

полученные 

знания о 

влиянии 

Солнца на 

изменения в 

природе 

(температура 

воздуха, воды, 

количество 

тепла), на 

смену времен 

года по 

иллюстрациям  

Работают с 

календарем 

Рассказывают 

о чередовании 

времен года  

Проговариваю

т названия 

Обобщают 

полученные 

знания о 

влиянии Солнца 

на изменения в 

природе 

(температура 

воздуха, воды, 

количество 

тепла), на смену 

времен года 

Работают с 

календарем. 

Рассказывают о 

чередовании 

времен года 

Проговаривают 

названия 

месяцев. 

Называют 4-5 

признаков осени 
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месяцев 

Называние 

признаков осени 

Работа с текстом 

об осени 

Выполнение 

заданий по 

учебнику  

месяцев с 

помощью 

учителя 

Называют 3-4  

признака осени 

Работают с 

текстом об 

осени 

Выполняют 

задания по 

учебнику с 

помощью 

учителя  

Работают с 

текстом об 

осени 

Выполняют 

задания по 

учебнику  

2 Растения и 

животные осенью 

1 Сравнение 

рисунков 

Нахождение 

различий 

Запоминание 

названий 

осенних цветов 

Называние 

овощей по 

рисункам 

Выполнение 

заданий по 

учебнику, 

ответы на 

вопросы 

Обобщение и 

закрепление 

представлений о 

жизни растений 

осенью 

Чтение текста 

Рассматривание 

рисунка 

Отгадывание 

загадок 

Называние 

известных 

животных, 

ответы на 

вопросы 

Сравнивают 

рисунки 

Находят 1-2 

различия 

Читают 1-2 

названия 

осенних цветов 

Называют 3-4 

овоща по 

рисункам 

Выполняют 

задания по 

учебнику 

Отвечают на 

вопросы кратко 

Обобщают 

представления 

о жизни 

растений 

осенью 

Читают часть 

текста 

Рассматривают 

рисунки 

Отгадывают 

загадки по 

картинкам 

Называют 3-4 

известных 

животных по 

картинкам 

Сравнивают 

рисунки 

Находят 2-3 

различия, 

называют их 

Проговаривают 

2-3 названия 

осенних цветов. 

Называют 4-5 

овощей 

Выполняют 

задания по 

учебнику 

Отвечают на 

вопросы полным 

предложением 

Обобщают 

представления о 

жизни растений 

осенью 

Читают текст 

Рассматривают 

рисунки 

Отгадывают 

загадки 

Называют 4-5 

известных 

животных по 

картинкам 

3 Труд людей осенью 

Огород 

1 Чтение текста 

Ответы на 

вопросы 

Выполнение 

заданий по 

учебнику 

Рассматривание 

рисунка 

Называние 

садовых 

инструментов 

Читают часть 

текста 

Отвечают на 

вопросы кратко 

Выполняют 

задания по 

учебнику 

Рассматривают 

рисунки 

Называют 1-2 

садовых 

Читают текст 

Отвечают на 

вопросы полным 

предложением 

Выполняют 

задания по 

учебнику 

Рассматривают 

рисунки 

Называют 2-3 

садовых 
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Составление 

рассказа о 

деятельности 

человека в связи 

с сезонными 

изменениями в 

природе осенью 

инструмента по 

картинке 

Составляют 

краткий 

рассказ о 

деятельности 

человека в 

связи с 

сезонными 

изменениями в 

природе 

осенью по 

картинке 

инструмента  

Составляют 

рассказ о 

деятельности 

человека в связи 

с сезонными 

изменениями в 

природе осенью 

Живая природа. Растения - 7 часов 

4 Растения  

Огород 

1 Показ объекта 

на рисунке 

(поле, огород)  

Перечисление 

инструментов 

для перекопки 

земли  

Ответы на 

вопросы об 

овощах 

Словарная 

работа 

(корнеплоды, 

овощеводы, 

теплица) 

Выполнение 

заданий по 

учебнику  

Показывают 

объект на 

рисунке (поле, 

огород)  

Перечисляют 

1-2 

инструмента 

для перекопки 

земли по 

картинке  

Отвечают на 

вопросы об 

овощах кратко 

Работают с 

опорными 

словами 

(корнеплоды, 

овощеводы, 

теплица) 

Выполняют 

задания по 

учебнику с 

помощью 

учителя  

Показывают и 

называют объект 

на рисунке 

(поле, огород).  

Перечисляют 2-

3 

инструмента для 

перекопки земли 
в натуральном 

виде в 

естественных 

условиях 

Отвечают на 

вопросы об 

овощах полным 

предложением 

Работают с 

опорными 

словами 

(корнеплоды, 

овощеводы, 

теплица) 

Выполняют 

задания по 

учебнику  

5 Лес  

Сад 

1 Рассматривание 

рисунка 

Называние 

предметов 

мебели 

Наблюдение за 

растениями 

сада и леса 

осенью: яблоня, 

осина, липа, 

акация, 

орешник  

Перечисление 

названий 

лиственных и 

хвойных 

Рассматриваю

т рисунки 

Называют 1-2 

предмета 

мебели по 

картинке 

Наблюдают за 

растениями 

сада и леса 

осенью: 

яблоня, осина, 

липа, акация, 

орешник  

Перечисляют 

2-3 названия 

лиственных и 

Рассматривают 

рисунки 

Называют 2-3 

предмета 

мебели  

Наблюдают за 

растениями 

сада и леса 

осенью: яблоня, 

осина, липа, 

акация, 

орешник  

Перечисляют 3-

4 названия 

лиственных и 

хвойных 
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деревьев 

Ориентировка в 

пространстве 

(определение 

право, лево, 

сзади, спереди) 

Рассматривание 

прибора для 

ориентировки в 

пространстве 

(компас) 

хвойных 

деревьев с 

помощью 

учителя.  

Ориентируют

ся в 

пространстве 

(определение 

право, лево, 

сзади, 

спереди) с 

помощью 

учителя  

Рассматриваю

т прибор для 

ориентировки 

в 

пространстве 

(компас) 

деревьев 

Ориентируются 

в пространстве 

(определение 

право, лево, 

сзади, спереди) 

Рассматривают 

прибор для 

ориентировки в 

пространстве 

(компас) 

6 Растения 

культурные и 

дикорастущие 

1 Чтение текста 

Рассматривание 

рисунка 

Сравнение 

растений 

Выполнение 

заданий по 

учебнику 

Описание ягод 

клубники 

Знакомство с 

понятиями 

«сорт», «семена» 

 

Читают часть 

текста 

Рассматривают 

рисунок 

Сравнивают 1-

2 растения 

(наиболее 

распространен

ных) 

Выполняют 

задания по 

учебнику 

Описывают 

ягоды 

клубники 

Знакомятся с 

понятиями 

«сорт», 

«семена» с 

помощью 

учителя 

 

Читают текст 

Рассматривают 

рисунок 

Сравнивают 2-3 

растения 

(наиболее 

распространенн

ых) Выполняют 

задания по 

учебнику 

Описывают 

ягоды клубники 

и показывают их 

на картинке 

Знакомятся с 

понятиями 

«сорт», «семена» 

с помощью 

учебника 

7 Лекарственные 

растения 

 

1 Просмотр видео 

о 

лекарственных 

растениях 

Чтение текста 

Рассматривание 

рисунка 

Знакомство с 

лекарственным

и растениями 

(чтение 

названия и 

информации на 

аптечной 

Просматрива

ют видео о 

лекарственны

х растениях 

Читают часть 

текста 

Рассматриваю

т рисунки 

Знакомятся с 

лекарственны

ми 

растениями 

(читают 

названия и 

Просматривают 

видео о 

лекарственных 

растениях 

Читают текст 

Рассматривают 

рисунки 

Знакомятся с 

лекарственным

и растениями 

(читают 

названия и 

информацию на 

аптечной 
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упаковке), 

способом их 

применения, 

сроком 

годности 

информацию 

на аптечной 

упаковке) с 

помощью 

учителя 

Отвечают на 

вопросы 

кратко 

упаковке), 

способом их 

применения, 

сроком 

годности 

Отвечают на 

вопросы 

полным 

предложением 

8 Красная книга 1 Чтение рассказа 

о Красной 

книге 

Ответы на 

вопросы 

Рассматривание 

иллюстраций о 

редких видах 

растений и 

животных, их 

описание по 

внешнему виду 

Читают часть 

рассказа о 

Красной книге 

Отвечают на 

вопросы 

кратко 

Рассматриваю

т 

иллюстрации 

о редких 

видах 

растений и 

животных 

Отвечают на 

вопросы 

Читают рассказ 

о Красной 

книге 

Отвечают на 

вопросы 

полным 

предложением 

Рассматривают 

иллюстрации о 

редких видах 

растений и 

животных 

Дают их 

описание по 

внешнему виду 

Отвечают на 

вопросы 

9 Парки 1 Просмотр видео 

о парках 

Чтение текста 

Словарная 

работа (парк, 

аллея, сквер)  

Описание парка 

(сквера)  

Ответы на 

вопросы 

Называние 

известных 

парков, 

расположенных 

вблизи 

местожительства 

Просматриваю

т видео о 

парках 

Читают часть 

текста 

Работают с 

опорными 

словами (парк, 

аллея, сквер)  

Описывают 

парк (сквера) 

по картинке 

Отвечают на 

вопросы кратко 

Называют 1-2 

известных 

парка, 

расположенны

х вблизи 

местожительст

ва 

Просматривают 

видео о парках 

Читают текст 

Работают с 

опорными 

словами (парк, 

аллея, сквер)  

Описывают парк 

(сквера)  

Отвечают на 

вопросы полным 

предложением 

Называют 2-3 

известных парка 

10 Растения поля 1 Чтение текста 

Составление 

рассказа об 

изготовлении 

продуктов 

питания из муки 

Словарная 

работа (жатва, 

Читают часть 

текста 

Составляют 

краткий 

рассказ об 

изготовлении 

продуктов 

питания из 

Читают текст 

Составляют 

рассказ об 

изготовлении 

продуктов 

питания из муки  

Работают с 

опорными 
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зернохранилище, 

озимые, 

соломина, колос, 

метелка) Чтение 

текста (работа в 

поле в разное 

время года), 

беседа по 

рисункам 

Отгадывание 

загадок 

Сравнение двух 

объектов 

(пшеница и 

рожь; овес и 

гречиха) 

Изготовление 

поделки из 

соломы  

муки с 

помощью 

учителя 

Работают с 

опорными 

словами 

(жатва, 

зернохранилищ

е, озимые, 

соломина, 

колос, 

метелка), 

составляют 

словосочетания  

Читают часть 

текста (работа 

в поле в разное 

время года) 

Беседуют по 

рисункам 

Отгадывают 

загадки по 

картинкам  

Сравнивают 2 

объекта 

(пшеница и 

рожь; овес и 

гречиха) по 

картинке  

Изготавливают 

поделки из 

соломы с 

помощью 

учителя  

словами (жатва, 

зернохранилище

, озимые, 

соломина, колос, 

метелка), 

составляют 

словосочетания 

и предложения 

Читают текст 

(работа в поле в 

разное время 

года) Беседуют 

по рисункам  

Отгадывают 

загадки 

самостоятельно  

Сравнивают 2 

объекта 

(пшеница и 

рожь; овес и 

гречиха)  

Изготавливают 

поделки из 

соломы   

Времена года. Зима - 3 часа 

11 Зима  

Признаки зимы 

1 Называние  

зимних месяцев 

Называние 

признаков зимы 

и зимних 

явлений 

природы 

Рассматривание 

рисунка 

Определение 

признаков зимы 

Объяснение схем  

Чтение рассказа, 

ответы на 

вопросы  

Составление 

рассказа о 

зимних месяцах 

с опорой на 

рисунки 

Называют 

зимние месяцы 

по картинкам  

Называют 3-4 

признака зимы 

и зимних 

явлений 

природы по 

картинкам  

Рассматривают 

рисунки  

Определяют 3-

4 признака 

зимы по 

картинкам 

Читают часть 

рассказа  

Отвечают на 

вопросы кратко  

Составляют 

Называют 

зимние месяцы  

Называют 4-5 

признаков зимы 

и зимних 

явлений 

природы  

Рассматривают 

рисунки 

Определяют 4-5 

признаков зимы  

Читают рассказ 

Отвечают на 

вопросы полным 

предложением  

Составляют 

рассказ о зимних 

месяцах  
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краткий 

рассказ о 

зимних 

месяцах с 

опорой на 

рисунки 

12 Растения и 

животные зимой 

1 Рассматривание 

и сравнение 

рисунков 

Чтение текста 

Описание 

зимнего леса 

Нахождение 

одинаковых 

снежинок 

Рассматривание 

рисунка 

Выполнение 

заданий по 

учебнику 

Составление 

рассказа о жизни 

растений и 

животных зимой 

Рассматривают 

рисунки 

Читают часть 

текста 

Описывают 

зимний лес по 

картинке 

Находят 

одинаковые 

снежинки 

Выполняют 

задания по 

учебнику с 

помощью 

учителя 

Отвечают на 

вопросы кратко 

Составляют 

краткий 

рассказ о 

жизни 

растений и 

животных 

зимой с 

помощью 

наводящих 

вопросов  

Рассматривают 

рисунки 

Читают текст 

Описывают 

зимний лес по 

картинке 

Находят 

одинаковые 

снежинки 

Выполняют 

задания по 

учебнику 

Отвечают на 

вопросы полным 

предложением 

Составляют 

рассказ о жизни 

растений и 

животных зимой 

13 Труд людей зимой 1 Рассматривание 

рисунка 

Ответы на 

вопросы 

Чтение рассказа 

Ответы на 

вопросы 

Закрепление 

представлений о 

деятельности 

человека в связи 

с сезонными 

изменениями в 

природе зимой  

Безопасное 

поведение 

зимой: гололёд 

Рассматривают 

рисунки 

Отвечают на 

вопросы кратко 

Читают часть 

рассказа 

Отвечают на 

вопросы 

Закрепляют 

представления 

о деятельности 

человека в 

связи с 

сезонными 

изменениями в 

природе зимой  

Рассказывают о 

безопасном 

поведении 

зимой: гололёд 

с помощью 

учителя 

Рассматривают 

рисунки 

Отвечают на 

вопросы 

Читают рассказ 

Отвечают на 

вопросы полным 

предложением 

Закрепляют 

представления о 

деятельности 

человека в связи 

с сезонными 

изменениями в 

природе зимой  

Рассказывают о 

безопасном 

поведении 

зимой: гололёд 
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Неживая природа - 4 часа 

14 Неживая природа  

Почва 

1 Рассматриван

ие рисунка 

Ответы на 

вопросы 

Рассматриван

ие глобуса 

Нахождение 

морей и суши 

Чтение текста 

о почве 

Ответы на 

вопросы 

Рассматриван

ие образцов 

почвы 

Показ видов 

почвы 

Знакомство 

обучающихся 

со свойствами 

почвы, её 

составом, 

значением для 

жизни 

животных и 

человека 

Составление 

рассказа об 

обработке 

земли 

Рассматриваю

т рисунки 

Отвечают на 

вопросы 

Рассматриваю

т глобус  

Находят моря 

и суши с 

помощью 

учителя 

Читают часть 

текста о почве 

Отвечают на 

вопросы 

кратко 

Рассматриваю

т образцы 

почвы 

Показывают 

виды почвы 

Знакомятся со 

свойствами 

почвы по 

картинкам 

Составляют 

краткий 

рассказ об 

обработке 

земли по 

картинкам 

Рассматривают 

рисунки 

Отвечают на 

вопросы 

Рассматривают 

глобус 

Находят моря и 

суши 

Читают текст о 

почве 

Отвечают на 

вопросы 

полным 

предложением 

Рассматривают 

образцы почвы 

Показывают 

виды почвы 

Знакомятся со 

свойствами 

почвы, её 

составом, 

значением для 

жизни животных 

и человек в 

натуральном 

виде в 

естественных 

условиях  

Составляют 

рассказ об 

обработке 

земли  

15  Песок, глина, 

перегной 

1 Рассматриван

ие образцов 

почвы 

Показ видов 

почвы 

Простейшие 

свойства 

почвы, 

их значение 

для растений 

Способы 

обработки 

почвы: 

рыхление, 

полив и т. д. 

Практическая 

работа с 

песком и 

глиной 

Чтение текста 

Составление 

Рассматриваю

т образцы 

почвы 

Показывают 

виды почвы 

на картинке 

Слушают о 

простейших 

свойства 

почвы, 

их значение 

для растений 

Изучают 

способы 

обработки 

почвы: 

рыхление, 

полив и т. д. по 

картинке 

Выполняют 

практическую 

Рассматривают 

образцы почвы 

Показывают 

виды почвы на 

картинке 

Читают о 

простейших 

свойства почвы, 

их значение для 

растений 

Изучают 

способы 

обработки 

почвы: 

рыхление, полив 

и т. д. в 

натуральном 

виде в 

естественных 

условиях 
Выполняют 



70 
 

рассказа о 

глине 

Ответы на 

вопросы 

работу с 

песком и 

глиной с 

помощью 

учителя 

Читают часть 

текста 

Составляют 

краткий 

рассказ о глине 

по картинке 

Отвечают на 

вопросы кратко 

практическую 

работу с песком 

и глиной 

Читают текст 

Составляют 

рассказ о глине 

Отвечают на 

вопросы полным 

предложением 

16 Камни 1 Чтение текста. 

Рассматривани

е 

разнообразных 

камней. 

Ответы на 

вопросы. 

Рассматривани

е изделий из 

поделочных и 

драгоценных 

камней. 

Просмотр 

видео.  

Составление 

рассказа о 

камнях 

Читают часть 

текста. 

Рассматривают 

разнообразные 

камни. 

Отвечают на 

вопросы 

кратко. 

Рассматривают 

изделия из 

поделочных и 

драгоценных 

камней. 

Просматриваю

т видео.  

Составляют 

краткий 

рассказ о 

камнях по 

картинкам 

Читают текст. 

Рассматривают 

разнообразные 

камни. 

Отвечают на 

вопросы полным 

предложением. 

Рассматривают 

изделия из 

поделочных и 

драгоценных 

камней. 

Просматривают 

видео.  

Составляют 

рассказ о камнях  

17 Рельеф  

Горы и равнины 

1 Просмотр 

видео о горах 

Нахождение и 

называние на 

картинке гор и 

равнин  

Чтение текста 

учебника, 

ответы на 

вопросы 

Сравнение гор, 

холмов, 

нахождение 

сходства и 

различий 

Зарисовка гор и 

холмов в 

рабочей 

тетради 

Составление 

рассказа о 

нашей 

Просматриваю

т видео о горах  

Находят и 

показывают на 

картинке горы 

и равнины  

Читают часть 

текста 

учебника 

Отвечают на 

вопросы кратко  

Сравнивают 

горы, холмы 

находят 

сходство 

Срисовывают 

горы и холмы в 

рабочую 

тетрадь 

Составляют 

рассказ о 

нашей 

Просматривают 

видео о горах  

Находят и 

называют горы и 

равнины на 

картинке 

Читают текст 

учебника 

Отвечают на 

вопросы полным 

предложением  

Сравнивают 

горы, холмы 

находят 

сходство и 

различия 

Зарисовывают 

горы и холмы в 

рабочей тетради 

Составляют 

рассказ о нашей 

местности  
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местности местности по 

картинке 

Живая природа. Животные -  3 часа 

18  

Домашние 

животные 

1 Чтение текста о 

роли и 

значения 

домашних 

животных в 

жизни человека  

Знакомство с 

работой 

человека по 

созданию 

новых, 

полезных для 

него пород 

животных  

Называние 

домашних 

животных по 

рисунку 

Правила ухода 

за домашними 

животными 

Рассказ о 

домашних 

животных: 

лошадь, овца, 

корова, свинья. 

Разведение 

человеком 

домашних 

животных, 

уход за ними  

Разнообразие 

пород 

домашних 

животных 

Читают часть 

текста о роли и 

значения 

домашних 

животных в 

жизни человека  

Знакомятся с 

работой 

человека по 

созданию 

новых, 

полезных для 

него пород 

животных  

Называют 

домашних 

животных по 

рисунку 

Слушают о 

правилах ухода 

за домашними 

животными  

Рассказывают о 

домашних 

животных: 

лошадь, овца, 

корова, свинья 

по картинкам  

Рассказывают о 

разнообразии 

пород 

домашних 

животных по 

картинкам 

Читают текст о 

роли и значения 

домашних 

животных в 

жизни человека  

Знакомятся с 

работой 

человека по 

созданию новых, 

полезных для 

него пород 

животных  

Называют 

домашних 

животных  

Читают о 

правилах ухода 

за домашними 

животными  

Рассказывают о 

домашних 

животных: 

лошадь, овца, 

корова, свинья.  

Рассказывают о 

разнообразии 

пород домашних 

животных по 

прочитанному 

19 Птицы 1 Рассматривани

е рисунка 

Называние 

знакомых птиц 

Чтение текста о 

птицах 

Домашние 

птицы: курица, 

гусь, утка  

Внешний вид, 

повадки, забота 

о потомстве, 

уход за ними 

Развешивание 

Рассматривают 

рисунки 

Называют 3-4 

знакомые 

птицы по 

картинке 

Читают часть 

текста о птицах 

Отвечают на 

вопросы кратко 

Слушают о 

домашних 

птицах: курица, 

гусь, утка 

Рассматривают 

рисунки 

Называют 4-5 

знакомых птиц  

Читают текст о 

птицах 

Отвечают на 

вопросы полным 

предложением 

Слушают о 

домашних 

птицах: курица, 

гусь, утка.  

Описывают 
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кормушек для 

птиц 

Описывают 

внешний вид 

и правила уход 

за ними 

Развешивают 

кормушки для 

птиц 

внешний вид, 

повадки, заботу 

о потомстве и 

правила уход за 

ними 

Развешивают 

кормушки для 

птиц 

20 Дикие птицы 1 Чтение текста о 

водоплавающи

х птицах 

(дикие и 

домашние), с 

особенностями 

их строения, 

приспособлени

ем к среде 

обитания 

Нахождение на 

картинке диких 

птиц: утка, 

гусь, лебедь 

Сравнение с 

домашними 

уткой и гусем 

Просмотр 

видео о 

лебедях 

Рассказ о 

птицах 

Читают часть 

текста о  

водоплавающи

х птицах 

(дикие и 

домашние)  

Знакомятся с 

особенностями 

их строения, 

приспособлени

ем к среде 

обитания по 

картинке 

Находят на 

картинке 2-3 

дикие птицы 

утка, гусь, 

лебедь 

Сравнивают с 

домашними 

уткой и гусем 

Просматриваю

т видео о 

лебедях           

Кратко 

рассказывают о 

птицах с 

помощью 

учителя 

Читают текст о  

водоплавающих 

птицах (дикие и 

домашние),  

Знакомятся с 

особенностями 

их строения, 

приспособление

м к среде 

обитания  

Находят на 

картинке 3-4 

дикие птицы 

утка, гусь, 

лебедь 

Сравнивают с 

домашними 

уткой и гусем 

Просматривают 

видео о лебедях 

Рассказывают о 

птицах  

Времена года. Весна - 3 часа 

21 Весна  

Растения весной 

1 Просмотр 

видео о 

признаках 

весны 

Определение 

признаков 

весны по 

рисункам  

Наблюдение за 

погодой 

Чтение 

рассказа о 

весне 

Определение 

названия 

месяца по 

рисунку 

Просматриваю

т видео о 

признаках 

весны 

Определяют 3-

4 признака 

весны по 

рисункам  

Наблюдают за 

погодой  

Читают часть 

рассказа о 

весне 

Определяют 

названия 

месяца по 

рисунку 

Просматривают 

видео о 

признаках весны 

Определяют 4-5 

признака весны  

Наблюдают за 

погодой  

Читают рассказ 

о весне 

Определяют 

названия месяца  

Обобщают 

представления о 

жизни растений 

весной  

Называют 3-4 

весенних цветка 
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Обобщение и 

закрепление 

представлений 

о жизни 

растений 

весной  

Отработка 

названий 

весенних 

цветов 

Посев семян и 

уход за 

всходами 

Обобщают 

представления 

о жизни 

растений 

весной  

Называют 3-4 

весенних 

цветка по 

картинке 

Высевают 

семена и 

наблюдают за 

всходами 

в натуральном 

виде в 

естественных 

условиях 

Высевают 

семена и 

ухаживают за 

всходами 

22 Животные весной 1 Чтение 

рассказа 

Ответы на 

вопросы 

Выполнение 

заданий по 

учебнику 

Обобщение и 

закрепление 

представлений 

о жизни 

животных 

весной  

Составление 

рассказа по 

рисункам 

Рисование 

муравейника в 

тетради 

Название 

детенышей 

животных 

Читают часть 

рассказа 

Отвечают на 

вопросы 

Выполняют 

задания по 

учебнику 

Обобщают 

представления 

о жизни 

животных 

весной по 

картинкам  

Составляют 

краткий 

рассказ по 

рисункам  

Срисовывают 

муравейник в 

тетрадь  

Называют 2-3 

детенышей 

животных по 

картинке 

Читают рассказ 

Отвечают на 

вопросы 

Выполняют 

задания по 

учебнику 

Обобщают и 

закрепляют 

представления о 

жизни животных 

весной  

Составляют 

рассказ  

Рисуют 

муравейник в 

тетради  

Называют 3-4 

детенышей 

животных  

23 Труд людей 

весной 

1 Чтение текста 

Рассматривани

е рисунка 

Ответы на 

вопросы 

Закрепление 

представлений 

о деятельности 

человека в 

связи с 

сезонными 

изменениями в 

природе весной  

Называние 

весенних 

месяцев на 

картинках 

Чтение 

Читают часть 

текста 

Рассматривают 

рисунок 

Отвечают на 

вопросы кратко 

Закрепляют 

представления 

о деятельности 

человека в 

связи с 

сезонными 

изменениями в 

природе весной 

по учебнику  

Называют 

весенние 

месяцы по 

Читают текст 

Рассматривают 

рисунок 

Отвечают на 

вопросы полным 

предложением 

Закрепляют 

представления о 

деятельности 

человека в связи 

с сезонными 

изменениями в 

природе весной 

по учебнику  

Называют 

весенние месяцы  

Читают 

стихотворение о 



74 
 

стихотворения 

о весне 

Составление 

рассказа о 

труде людей 

весной 

картинкам 

Читают часть 

стихотворения 

о весне 

Составляют 

рассказ о труде 

людей весной 

по картинкам и 

с помощью 

наводящих 

вопросов 

учителя 

весне 

Составляют 

рассказ о труде 

людей весной по 

картинкам 

Живая природа. Человек – 4 часа 

26 Человек  

Мозг человека  

 

1 Показ частей 

тела человека 

Чтение 

рассказа 

Ответы на 

вопросы 

Выполнение 

практических 

заданий 

Объяснение и 

показ 

неправильного 

поведения по 

картинке 

Проговаривани

е правил 

профилактики 

травм 

головного 

мозга 

Показывают 

части тела 

человека на 

картинке 

Читают часть 

рассказа 

Отвечают на 

вопросы кратко 

Выполняют 

практические 

задания с 

помощью 

учителя 

Показывают 

неправильное 

поведение по 

картинке 

Читают 

правила 

профилактики 

травм 

головного 

мозга 

Показывают 

части тела 

человека на 

картинке 

Читают часть 

рассказа 

Отвечают на 

вопросы полным 

предложением 

Выполняют 

практические 

задания с 

помощью 

учителя 

Показывают и 

объясняют 

неправильное 

поведение  

Проговаривают 

правила 

профилактики 

травм головного 

мозга 

27 Режим дня 1 Рассматривани

е схемы 

Называние 

частей суток 

Закрепление 

знаний о 

режиме дня  

Чтение текста о 

режиме дня 

Ответы на 

вопросы 

Составление 

рассказа о 

разнообразии 

часов 

Изучение 

таблицы-

режима дня 

Рассказ о 

Рассматривают 

схемы 

Называют 

части суток по 

картинке 

Закрепляют 

знания о 

режиме дня  

Читают часть 

текста о 

режиме дня 

Отвечают на 

вопросы кратко 

Составляют 

рассказ о часах 

Рассказывают о 

правильном 

чередовании 

труда и отдыха 

Рассматривают 

схемы 

Называют части 

суток  

Закрепляют 

знания о режиме 

дня  

Читают текст о 

режиме дня 

Отвечают на 

вопросы полным 

предложением 

Составляют 

рассказ о 

разнообразии 

часов 

Рассказывают о 

предупреждении 

перегрузок, 
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предупреждени

и перегрузок, 

правильном 

чередование 

труда и отдыха 

с помощью 

наводящих 

вопросов 

правильном 

чередование 

труда и отдыха 

по картинкам 

28 Охрана природы 1 Чтение текста 

Ответы на 

вопросы 

Рассматривани

е рисунка 

Обсуждение 

состояния 

природы и ее 

влияние на 

здоровье 

человека 

Сравнение 

рисунков 

Ответы на 

вопросы 

Расширение 

представлений 

о 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе как 

среде обитания 

человека 

Читают часть 

текста 

Отвечают на 

вопросы 

Рассматривают 

рисунок 

Обсуждают 

состояния 

природы и ее 

влияние на 

здоровье 

человека 

Отвечают на 

вопросы кратко 

Расширяют 

представления 

о 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе как 

среде обитания 

человека 

Читают текст 

Отвечают на 

вопросы 

Рассматривают 

рисунок 

Обсуждают 

состояния 

природы и ее 

влияние на 

здоровье 

человека 

Сравнивают 

рисунки 

Отвечают на 

вопросы полным 

предложением 

Расширяют 

представления о 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе как 

среде обитания 

человека 

29 Зоопарки 1 Чтение текста 

Рассматриван

ие картинки 

Называние 

известных 

животных 

Просмотр 

видео о 

зоопарках 

Запись 

понятия в 

тетрадь 

Составление 

рассказа о 

занятиях 

людей, 

работающих в 

заповедниках, 

лесничествах 

Словарная 

работа 

(заповедник, 

лесничество) 

Читают часть 

текста 

Рассматриваю

т картинки 

Называют 3-4 

известных 

животных по 

картинкам 

Просматрива

ют видео о 

зоопарках 

Составляют 

рассказ о 

занятиях 

людей, 

работающих в 

заповедниках, 

лесничествах 

с помощью 

учителя  

Работают с 

опорными 

словами 

(заповедник, 

лесничество), 

составляют 

Читают текст 

Рассматривают 

картинки 

Называют 4-5 

известных 

животных  

Просматривают 

видео о 

зоопарках 

Составляют 

рассказ о 

занятиях 

людей, 

работающих в 

заповедниках, 

лесничествах 

по картинкам  

Работают с 

опорными 

словами 

(заповедник, 

лесничество), 

составляют 

словосочетания 

и предложения 
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словосочетани

я 

Безопасное поведение – 2 часа 

30 Безопасное 

поведение дома и в 

школе 

1 Чтение текста 

Рассматриван

ие рисунка 

Рассказ о 

правилах 

поведения и 

безопасности 

дома и в 

школе 

Чтение 

стихотворение 

Чтение и 

запоминание 

телефонов 

экстренных 

служб 

Читают часть 

текста 

Рассматриваю

т рисунки 

Рассказывают 

о правилах 

поведения и 

безопасности 

дома и в 

школе по 

картинкам 

Читают часть 

стихотворение 

Читают и 

запоминают 

телефоны 

экстренных 

служб 

Читают текст 

Рассматривают 

рисунки 

Рассказывают о 

правилах 

поведения и 

безопасности 

дома и в школе 

Читают 

стихотворение 

Читают и 

называют 

телефоны 

экстренных 

служб 

31 Правила дорожного 

движения  

Транспорт  

 

 

 

1 Чтение текста о 

правилах 

поведения на 

улице 

Изучение ПДД: 

сигналы 

светофора, 

пешеходный 

переход, 

правила 

нахождения 

ребенка на 

улице 

(сопровождени

е взрослым, 

движение по 

тротуару, 

переход улицы 

по 

пешеходному 

переходу) 

Рассматривани

е рисунка  

Правила 

безопасного 

поведения в 

общественном 

транспорте  

Показ и 

называние 

разных 

транспортных 

средств на 

фото 

Читают часть 

текста о 

правилах 

поведения на 

улице  

Повторяют 

ПДД: сигналы 

светофора, 

пешеходный 

переход, 

правила 

нахождения 

ребенка на 

улице 

(сопровождени

е взрослым, 

движение по 

тротуару, 

переход улицы 

по 

пешеходному 

переходу) 

Рассматривают 

рисунки  

Повторяют 

правила 

безопасного 

поведения в 

общественном 

транспорте по 

картинкам  

Показывают  и 

называют 

разные 

Читают текста о 

правилах 

поведения на 

улице  

Повторяют 

ПДД: сигналы 

светофора, 

пешеходный 

переход, правила 

нахождения 

ребенка на улице 

(сопровождение 

взрослым, 

движение по 

тротуару, 

переход улицы 

по пешеходному 

переходу) 

Рассматривают 

рисунки 

Повторяют 

правила 

безопасного 

поведения в 

общественном 

транспорте  

Показывают  и 

называют 

разные 

транспортные 

средства  

Читают 

стихотворение о 

разных 
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Чтение 

стихотворения 

о разных 

транспортных 

средствах  

транспортные 

средства на 

фото 

Читают часть 

стихотворения 

о разных 

транспортных 

средствах  

транспортных 

средствах  

Времена года. Лето - 3 часа 

32 Лето  

Растения летом  

1 Рассматривани

е рисунка 

Называние 

признаков лета 

Рассказ по 

схеме о 

влиянии солнца 

Чтение 

рассказа 

Ответы на 

вопросы 

Сравнение 

рисунков 

Называние 

деревьев по 

фото 

Зарисовка 

фруктов и 

цветов по 

памяти 

Чтение 

стихотворения 

Составление 

рассказа о 

растениях леса 

летом 

Обобщение и 

закрепление 

представлений 

о жизни 

растений летом 

Рассматривают 

рисунки 

Называют 3-4 

признака лета 

по картинкам 

Рассказывают 

по схеме о 

влиянии солнца 

Читают часть 

рассказа 

Отвечают на 

вопросы 

Сравнивают 

рисунки 

Называют 2-3 

дерева по фото 

Раскрашивают 

фрукты и 

цветы по 

памяти 

Читают часть 

стихотворения 

Составляют 

рассказ о 

растениях леса 

летом по 

картинкам 

Обобщают 

представления 

о жизни 

растений летом 

по картинкам 

Рассматривают 

рисунки 

Называют 4-5 

признаков лета  

Рассказывают по 

схеме о влиянии 

солнца 

Читают рассказ 

Отвечают на 

вопросы 

Сравнивают 

рисунки 

Называют 3-4 

дерева  

Зарисовывают 

фрукты и цветы 

по памяти 

Читают 

стихотворение 

Составляют 

рассказ о 

растениях леса 

летом 

Обобщают 

представления о 

жизни растений 

летом по памяти 

33 Животные летом 1 Рассматривани

е рисунков 

Нахождение и 

показ 

известных 

животных 

Называние 

детенышей 

животных 

Составление 

рассказа о 

звере по плану 

Рассказ о 

домашних 

Рассматривают 

рисунки 

Находят 3-4 

известных 

животных по 

картинке 

Называют 3-4 

детенышей 

животных по 

картинке 

Составляют 

рассказ о звере 

по картинке 

Рассказывают о 

Рассматривают 

рисунки 

Находят 4-5 

известных 

животных  

Называют 3-4 

детенышей 

животных  

Составляют 

рассказ о звере 

по плану 

Рассказывают о 

домашних 

животных по 
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животных по 

рисунку 

Обобщение и 

закрепление 

представлений 

о жизни 

животных 

летом 

домашних 

животных по 

рисунку 

Закрепляют 

представления 

о жизни 

животных 

летом 

рисунку 

Закрепляют и 

обобщают 

представления о 

жизни животных 

летом 

34 Труд людей летом 

Безопасные летние 

каникулы 

1 Рассматривани

е картинок 

Чтение 

рассказа 

Ответы на 

вопросы 

Составление 

рассказа 

Закрепление 

представлений 

о деятельности 

человека в 

связи с 

сезонными 

изменениями в 

природе летом 

Чтение 

стихотворения 

Проговаривани

е правил 

купания и 

нахождения на 

солнце 

Выполнение 

заданий по 

учебнику 

Зарисовка 

любимого 

времени года 

Рассматривают 

картинки 

Читают часть 

рассказа 

Отвечают на 

вопросы 

Составляют 

рассказ 

Закрепляют 

представления 

о деятельности 

человека в 

связи с 

сезонными 

изменениями в 

природе летом 

Читают часть 

стихотворения 

Проговаривают 

2-3 правила 

купания и 

нахождения на 

солнце 

Выполняют 

задания по 

учебнику 

Срисовывают 

любимое время 

года 

Рассматривают 

картинки 

Читают рассказ 

Отвечают на 

вопросы 

Составляют 

рассказ 

Закрепляют 

представления о 

деятельности 

человека в связи 

с сезонными 

изменениями в 

природе летом 

Читают 

стихотворение 

Проговаривают 

2-3 правила 

купания и 

нахождения на 

солнце 

Выполняют 

задания по 

учебнику 

Зарисовывают 

любимое время 

года 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

 

Пояснительная записка 

Обучение музыке предназначено 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 "Музыка": 
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накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями); 

приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению 

концертов, самостоятельной музыкальной деятельности; 

развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкальной 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. 

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 программы 

В содержание программы входит овладение обучающимися 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: 

16.2.1. 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. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни. 

Слушание музыки: 

а) овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений 

о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

б) развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения 

различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

в) развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 

г) развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня, веселая, грустная, спокойная мелодия); 

д) развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие 

умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

е) развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

ж) ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

з) знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка). 

16.2.2. 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 
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простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать 

требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 

детстве, школьной жизни. 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные 

песни. 

Навык пения: 

обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора 

на обе ноги, свободные руки; 

работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного 

вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание 

перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания 

дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при 

исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание 

при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и 

ослаблении дыхания); 

пение коротких попевок на одном дыхании; 

формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие 

умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 

интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие 

умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие 

умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - способностью 

певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования 

мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 

развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения 

педагогического работника и инструмента ("а капелла"); работа над чистотой интонирования 

и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем 

беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, 

средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие 

умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения 

определять сильную долю на слух; 

развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, 

спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание пения); 

развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогическим 

работником и без него, прислушиваться к пению других обучающихся; развитие пения в 

унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, 

выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические 

оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzopiano 

(умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 - ля1, ре1 - си1, до1 - до2; 

получение эстетического наслаждения от собственного пения. 
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В содержание программного материала уроков по изучению элементов музыкальной 

грамоты входит: 

ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая - forte, тихая - piano); 

развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная 

линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра: 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-

классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс. 

Содержание: 

обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

металлофон; ложки); 

обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах; 

обучение игре на фортепиано. 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета Музыка 

. Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагогического 

работника); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1 - си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование (изобразительное искусство)»  
Пояснительная записка 
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Основной целью обучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося 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 приемам 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, 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности; 

формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, 

по памяти, представлению и воображению; 

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; 

развитии зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

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". 
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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. 

Подготовительный период обучения. 

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. 

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. 

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 обучающихся 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; 



84 
 

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); 

рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 

дугообразных, спиралеобразных линий, линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование 

по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линий (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; 

приемы кистевого письма: примакивание кистью, наращивание массы; рисование сухой 

кистью; рисование по мокрому листу. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

правила обведения шаблонов; 

обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, 

цифр. 

Обучение композиционной деятельности: 

Понятие "композиция". Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. Определение связи 

изображения и изобразительной поверхности. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа (расположение 

листа вертикально или горизонтально). 

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при 

использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, ближе 

- больше, дальше - меньше, загораживания. 

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. 

Главное и второстепенное в композиции. 

Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное и светлое). 

Достижение равновесия композиции с помощью симметрии. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и 

декоративном рисовании. 

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". 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. 

Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости 

и в пространстве. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в 

рисунке, аппликации, лепке предмета. 
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Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных. 

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. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, 

сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический. 

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). 

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". 

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). 

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). 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры 

или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

17.2.5. 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). 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. 

Конашевич, А. Куинджи, А. Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И. Левитан, 

К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин. 

"Как и о чем создаются скульптуры". Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, 

группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, 

глина, пластилин). Объем - основа языка скульптуры. Красота человека, животных, 

выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. 

Ватагин, А. Опекушин, В. Мухина. 

"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 
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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). 

 

 Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета Рисование 

(изобразительное искусство) 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе 

с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная 

поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "пятно", "цвет"; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: "Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление 

текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений 

в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов 

в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов 

и действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов ("Дымково", "Гжель", 

"Городец", "Каргополь"); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная поверхность", 

"точка", "линия", "штриховка", "контур", "пятно", "цвет", объем; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 
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следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и обучающихся (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

 

№ 

п/п 
Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. «Обучение композиционной деятельности» 11 - 

2. «Развитие у обучающихся умений 

воспринимать и изображать  форму 

предметов, пропорции и конструкцию» 

9 - 

3. «Обучение восприятию произведений 

искусства» 

4 - 

4. «Развитие у обучающихся восприятия цвета, 

предметов и формирование умений 

переливать его в живописи» 

10 - 

Итого: 34 - 

                      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 4класс 

№ 
Тема  

предмета 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Программное  

содержание 

Дифференциация видов  

деятельности 

Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 
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1. «Дети 

собирают 

грибы». 

Аппликаци

я 

 

1 Повторение  

выполнения 

аппликации 

способом 

обрывания.  

Закрепление 

технических 

навыков и приемов 

обрывной 

аппликации.  

Закрепление знаний 

о дарах природы, о 

съедобных и 

несъедобных грибах, 

о местах, где они 

растут.  

Закрепление 

обобщающего 

понятия «съедобные 

грибы». 

Повторяют 

выполнение 

аппликации 

способом 

обрывания.  

Развивают 

технические 

навыки и 

приемы 

обрывной 

аппликации.  

Получают опыт 

эстетических 

впечатлений от 

красоты 

природы.  

Умеют 

различать грибы, 

разные по цвету 

и форме. 

Развивают 

декоративное 

чувство при 

выборе цвета, 

при совмещении 

материалов и 

заполнении 

формы 

(прямоугольного 

листа бумаги).  

Понимают роль 

цвета в создании 

аппликации. 

Работу 

выполняют 

самостоятельно 

по образцу. 

2. Рисование 

симметрич

ных форм 

1 Повторение понятия 

симметрия. 

Выполнение 

упражнений в 

дорисовывании 

картинок справа и 

слева. 

Ориентируются 

на листе под 

контролем  

учителя. 

Стараются 

соблюдать 

пропорции. 

Подбирают 

цвета под 

контролем 

учителя. 

Выполняют 

работу, 

используя 

трафареты. 

Ориентируются 

в плоскости 

листа. 

Соблюдают 

пропорции. 

Подбирают 

цвета по 

образцу. 

Самостоятельно 

составляют узор. 
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4. Аппликаци

я «Листья 

березы» 

 

1 Рассматривание 

березы, освещенной 

солнцем. Изучение 

листья березы. 

Повторение цветов - 

темно-зеленый, 

светло-зеленый. 

 Теплые цвета. 

 Холодные цвета. 

Уясняют такие 

понятия, как 

свет, тень, 

контраст. 

Определяют 

местоположение 

главного 

предмета 

(группы 

предметов) в 

композиции. 

Изображают 

березу, листья на 

ней способом 

аппликации, с 

дорисовыванием

. 

Анализируют 

форму, 

тональные 

отношения, 

сравнивать 

рисунок с 

натурой.  

Выполняют 

рисунок, 

аппликацию от 

общего к 

частному и от 

частностей снова 

к общему.  

Применяют 

выразительные 

графические 

средства и 

средства 

аппликации в 

работе. 

5. Сосуды: 

ваза, 

кувшин, 

тарелка. 

Рисование. 

Украшение 

сосудов 

орнаменто

м (узором) 

1 Повторение понятий 

«сосуд», «силуэт». 

Примеры сосудов -  

вазы, чаши, блюда, 

бокалы, тарелки и т. 

д.  

Украшение силуэтов 

разных предметов 

орнаментом 

(узором).  

Выбор предмета для 

украшения.  

  

 

Усваивают 

понятия: сосуд, 

силуэт, узор 

орнамент.  

Работают по 

трафаретам, под 

контролем 

учителя. 

Закрепляют 

навыки работы с 

акварелью. 

Выбирают 

предметы 

украшения под 

контролем 

учителя. 

Различают: 

сосуд, силуэт, 

узор орнамент.  

Работают 

живописными 

навыками с 

акварелью. 

Овладевают 

навыками 

сравнения, 

учатся 

сравнивать свою 

работу с 

оригиналом 

(образцом), 

Работу  

выполняют 

самостоятельно. 

6. Сосуды: 

ваза, 

кувшин, 

тарелка. 

Рисование. 

Украшение 

сосудов 

орнаменто

м (узором) 

1 
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7. Что 

изображаю

т 

художники

?  

Как они 

изображаю

т?  

Что они 

видят, чем 

любуются? 

Беседа о 

художника

х и их 

картинах 

1 Формирование 

навыков восприятия 

и оценки 

деятельности 

известных 

художников. 

 Изучение жанра 

изобразительного 

искусства – пейзаж.  

Рассматривание 

картины знаменитых 

художников И. 

Шишкина, В. 

Сурикова, К. Моне. 

Рассматривают 

картину. 

Усваивают 

понятия 

«рисовать с 

натуры», 

«рисовать по 

памяти». 

Изучают 

понятие пейзаж. 

Отличают 

пейзаж от 

других жанров 

под контролем 

учителя. 

Рассматривают и 

сравнивают 

картины разных 

художников, 

разных жанров, 

рассказывать о 

настроении и 

разных 

состояниях, 

которые 

художник 

передает цветом 

(радостное, 

праздничное, 

грустное, 

таинственное, 

нежное и т. д.)  

Усваивают 

понятия 

«пейзаж». 

8. Знакомство 

с пейзажем. 

Рисование 

картины 

 

 

 

 

 

 

 

1 Рассматривание 

картин художников 

пейзажистов. (А. 

Саврасов. 

«Проселок», К. 

Шебеко. «Осенний 

хоровод», И. 

Левитан. «Озеро. 

Русь»).  

Усвоение понятий 

«далеко-близко», 

«даль», 

«меньше размер», 

«больше размер». 

Рассматривают 

картины 

художников-

пейзажистов. 

Усваивают 

понятия 

«далеко», 

«близко».  

Учатся строить 

рисунок с 

учетом планов 

(дальний, 

передний). 

Работают под 

контролем 

учителя. 

Знакомятся с 

понятием 

«перспектива», 

усвоить. 

Выделяют этапы 

работы в 

соответствии с 

поставленной 

целью. 

 Повторяют и 

затем 

варьировать 

систему 

несложных 

действий с 

художественным

и материалами, 

выражая 

собственный 

замысел. 

Развивают 

навыки работы 

карандашом и 

акварелью. 

9. Знакомство 

с пейзажем. 

Рисование 

картины 

1 
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10. Что 

изображаю

т 

художники

?  

Как они 

изображаю

т?  

Что они 

видят, чем 

любуются? 

Беседа о 

художника

х и их 

картинах 

1 Формирование 

навыков восприятия 

и оценки 

деятельности 

известных 

художников. 

 Изучение жанра 

изобразительного 

искусства -  

натюрморт 

Рассматривание 

картины знаменитых 

художников 

И.Хруцкого 

«Натюрморт», 

Ф.Снейдерс 

«Фрукты в чаше на 

красной скатерти», 

И.Машков «Снедь 

московская. Хлебы» 

Рассматривают 

картину. 

Понимают, что 

картина — это 

особый мир, 

созданный 

художником, 

наполненный 

его мыслями, 

чувствами и 

переживаниями.  

Усваивают 

понятия 

«рисовать с 

натуры», 

«рисовать по 

памяти». 

Различают жанр 

натюрморт под 

контролем 

учителя 

Рассматривают и 

сравнивают 

картины разных 

художников, 

разных жанров, 

рассказывать о 

настроении и 

разных 

состояниях, 

которые 

художник 

передает цветом 

(радостное, 

праздничное, 

грустное, 

таинственное, 

нежное и т. д.)  

Усваивают 

понятие 

«натюрморт» 

11. Рисование 

постановоч

ного 

натюрморт

а 

1 Рассматривание 

постановочного 

натюрморта,  

Поэтапное 

выполнение работы. 

 Компоновка.  

Прорисовывание по 

точкам. 

Форма предмета.  

Детали.  

Уточнение.  

Раскрашивание 

фона. 

Раскрашивание 

предметов 

Рассматривают 

натюрморт. 

Ориентируются 

в плоскости 

листа под 

контролем 

учителя. 

Работают по 

шаблону. 

Подбирают 

цвета под 

контролем 

учителя. 

Работают  в 

совместной 

деятельности с 

учителем. 

Рассматривают 

натюрморт, 

отвечают на 

вопросы 

Правильно 

располагают 

натюрморт в  

плоскости листа. 

Самостоятельно 

подбирают 

цвета. 

Работу 

выполняют 

самостоятельно. 

12. Рисование 

постановоч

ного 

натюрморт

а 

1 
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13. Что 

изображаю

т 

художники

?  

Как 

художник 

работает 

над 

портретом 

человека? 

Беседа о 

художника

х и их 

картинах 

1 Формирование 

навыков восприятия 

и оценки 

деятельности 

известных 

художников. 

 Изучение жанра 

изобразительного 

искусства -  портрет. 

Рассматривание 

картины знаменитых 

художников О. 

Кипренский « 

Портрет А. 

Пушкина», В. 

Серова «Портрет 

балерины Т. 

Карсавиной», П. 

Заболотского 

«Портрет поэта М . 

Лермонтова». 

Рассматривают 

картину. 

Понимают, что 

картина — это 

особый мир, 

созданный 

художником, 

наполненный 

его мыслями, 

чувствами и 

переживаниями.  

Усваивают 

понятия 

«рисовать с 

натуры», 

«рисовать по 

памяти». 

Различают жанр 

портрет под 

контролем 

учителя. 

Рассматривают и 

сравнивают 

картины разных 

художников, 

разных жанров, 

рассказывать о 

настроении и 

разных 

состояниях, 

которые 

художник 

передает цветом 

(радостное, 

праздничное, 

грустное, 

таинственное, 

нежное и т. д.)  

Усваивают 

понятие 

«портрет». 

14. Автопортре

т 

Лепка. 

 

1 Изучение 

разнообразных 

комплексных 

объемов. Пластика.  

Форма. 

 Преимущества 

пластилинографии 

перед лепкой 

объемных фигур. 

Изображение, 

полученное в 

технике 

пластилинографии 

 

Приемы лепки 

выполняют под 

контролем 

учителя. 

Лепят портрет 

под контролем 

учителя.  

Используют 

выразительные 

средства 

живописи и 

возможности 

пластинографии 

для создания 

портрета. 

Закрепляют 

навыки работы 

от общего к 

частному.  

Усваивают такие 

понятия, как 

контур, 

контраст, 

изображение, 

портрет. 

Анализируют 

форму частей, 

соблюдают 

пропорции. 

Работу 

выполняют 

самостоятельно. 

15. Автопортре

т 

Лепка 

1 

16. Автопортре

т. 

Рисование 

1 Последовательность 

рисования лица 

человека. 

 Овал лица.  

Форма глаз, бровей. 

 Цвет лица, бровей, 

Понимают, что 

такое 

автопортрет.  

Работают по 

шаблону. 

Размечают части 

Работают 

графическими 

материалами с 

помощью линий 

разной толщины.  

Выполняют 



93 
 

17. Автопортре

т. 

Рисование 

1 ресниц, волос.  

Развитие 

художественных 

навыков при 

создании образа на 

основе знаний 

простых форм 

лица под 

контролем 

учителя. 

Изображают 

живописными 

средствами 

автопортрет под 

контролем 

учителя. 

 

творческое 

задание согласно 

условиям. 

Создают 

композицию 

рисунка 

самостоятельно. 

Подбирают 

необходимые 

цвета для 

выполнения 

работы. 

18. Рисование 

новогодней 

открытки 

1 Создание 

поздравительной 

открытки.  

Тема Нового года.  

Образ Деда мороза, 

Снегурочки 

Понимают  роль 

художника в 

создании 

поздравительной 

открытки.  

Создают 

открытку к 

определенному 

событию. 

Приобретают 

навыки 

выполнения 

лаконичного 

выразительного 

изображения 

определенной 

(новогодней) 

тематики. 

Объясняют роль 

художника в 

создании 

поздравительной 

открытки.  

Создают 

средствами 

живописи 

эмоционально-

выразительный 

образ 

новогоднего 

праздника. 

Передают с 

помощью 

рисунка и цвета 

характер 

персонажей — 

Деда Мороза и 

Снегурочки.  

Выполняют 

эскизы 

поздравительной 

открытки на 

заданную тему. 

19. Рисование 

новогодней 

открытки 

1 
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21. Нарисуй 

шлем, щит, 

копье.  

Или самого 

богатыря. 

1 Формирование 

навыков восприятия 

и оценки 

деятельности 

известных 

художников.  

Картины 

создаваемые 

художниками. 

Рассматривание 

картины известных 

художников П. 

Корина «Александр 

Невский», И. 

Билибина «Тридцать 

три богатыря».  

Продолжение 

знакомства с 

понятиями «форма», 

«простая форма». 

Рассматривают 

картины. 

Учатся 

мастерству 

рисования, глядя 

на картины 

известных 

художников.  

Продолжают 

знакомиться с 

понятием 

«форма». 

Работают под 

контролем 

учителя. 

Анализируют 

форму предмета.  

Развивают 

наблюдательнос

ть при 

восприятии 

сложной формы.  

Выполняют 

работу поэтапно. 

Овладевают 

навыками 

изображения 

фигуры 

человека. 

Выполняют 

творческое 

задание согласно 

условиям. 

Подбирают 

необходимые 

цвета для 

выполнения 

работы. 

22. Доброе и 

злое в 

сказках.  

Показ в 

рисунках 

1 Сказочный мир, 

знакомство.  

Герои сказок.  

Изучение добрых и 

злых сказочных 

героев. 

Рисование доброго и 

злого героя. 

 

Рассматривают 

картины 

Уясняют 

понятия «злой», 

«добрый».  

Создают 

графическими 

средствами 

эмоционально-

выразительный 

образ сказочного 

героя (доброго, 

злого). 

Работают по 

шаблонам. 

Отвечают на 

вопросы по 

картинам. 

Понимают 

условность и 

субъективность 

художественног

о образа. 

Закрепляют 

навыки работы 

от общего к 

частному. 

Работу 

выполняют 

самостоятельно. 
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23. Беседа о 

художника

х и их 

картинах. 

Художники

, которые 

рисуют 

море 

1 Знакомство со 

знаменитым русским 

художником И. 

Айвазовский.  

Картина «Девятый 

вал».  

Рассматривание. 

Рассуждение.  

Знакомство с  

художниками и их 

картинами (К. Моне 

«Морской пейзаж», 

В. Ван Гог «Море в 

Сент-Мари», И. 

Левитан «Берег 

Средиземного 

моря»).  

Изображение моря в 

картинах 

художников 

сказочников. 

Рассматривают 

картины. 

Понимают, что 

картина - 

особый мир, 

созданный 

художником, 

наполненный 

его мыслями, 

чувствами и 

переживаниями. 

Работают под 

контролем 

учителя. 

Рассматривают и 

сравнивают 

картины разных 

художников-

маринистов, 

рассказывают о 

настроении и 

разных 

состояниях 

морского 

пейзажа, 

которые 

передают в 

своих работах 

художники.  

Усваивают 

понятия 

«морской 

пейзаж», 

«волна», «буря». 

24. Рисование 

«Море» 

1 Рисование 

акварелью в технике 

«по-сырому». 

Передача формы, 

цветов, тональности. 

Выполнение рисунка 

моря 

Знакомятся с 

нетрадиционной 

изобразительной 

техникой — 

акварелью по 

сырому слою 

бумаги.  

Учатся рисовать 

море, волны, 

передавать 

форму, цвет, 

тональность.  

Выполняют 

рисунок моря, 

когда на нем 

поднимаются 

высокие волны в 

технике 

акварелью по-

сырому. 

Представляют 

рисунок и 

близкий для его 

настроения 

колорит. 

Определяют, 

какие цвета 

(темные и 

светлые, теплые 

и холодные, 

контрастные и 

сближенные) 

подойдут для 

передачи 

морского 

пейзажа. 

Обсуждают 

творческие 

работы 

одноклассников 

и дают оценку 

результатам 

своей и их 

творческо-

художественной 

деятельности. 
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25. Школьные 

соревнован

ия в беге.  

Лепка 

1 Рассматривание вазы 

из раскопок Древней 

Греции.  

Изображение 

художником 

бегущих 

спортсменов. 

Соревнование.  

Руки.  

Ноги.  

Наклон фигуры. 

Бег.  

Лепка бегущих 

фигурок из 

пластилина 

(пластилинография) 

с учетом 

просмотренного 

материала. 

Рассматривают 

картины. 

Объясняют, в 

чем разница 

понятий 

«человек стоит», 

«человек 

бежит».  

Называют 

разные части 

тела человека. 

Работают под 

контролем 

учителя. 

Развивают 

навыки работы в 

технике лепки и 

рисунка. 

Используют 

выразительные 

средства 

живописи и 

возможности 

лепки для 

создания 

картинки, 

изображающей 

соревнующихся 

детей. 

Анализируют 

форму частей, 

соблюдать 

пропорции. 

26. Беседа.  

Народное 

искусство.  

Гжель 

1 Беседа о Гжели.  

Знакомство с 

традиционной 

роспись — 

выполненные от 

руки растительные и 

геометрические 

орнаменты.  

Ознакомление с 

разнообразием 

русских народных 

промыслов, с 

народным 

искусством Гжель.  

Обучение узнавать 

изделия с гжельской 

росписью. 

Знакомятся с 

разнообразием 

русских 

народных 

промыслов.  

Учатся 

различать 

изделия, знать 

характерные 

особенности 

Гжели. 

Знакомятся с 

искусством 

гжельских 

мастеров. 

Рассказывают о 

мастера Гжели.  

Уясняют, какие 

три цвета 

используют в 

гжельской 

росписи.  

Понимают, что 

такое 

растительный и 

геометрический 

орнаменты. 

27. Беседа.  

Народное 

искусство.  

Гжель 

1 

28. Украшать 

изображени

е росписью.  

Роспись 

вазы 

1 Продолжение 

знакомства с 

разнообразием 

русских народных 

промыслов, 

Закрепляют 

приемы 

рисования 

концом кисти, 

всем ворсом, 

Рисуют 

простейшие 

цветы из 

капелек, выделяя 

середину 
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29. Украшать 

изображени

е росписью.  

Роспись 

вазы 

1 обучение узнаванию 

различных изделий, 

характерных для 

того или иного 

народного искусства. 

Использование 

художественных 

средств 

выразительности.  

Знакомство с 

искусством 

гжельских мастеров. 

Обучение 

расписыванию 

чашки, блюдца, 

выделение каймы.  

Обучение 

рисованию 

простейших цветов 

из капелек, 

выделение середины 

цветком. 

Закрепление 

приемов рисования 

концом кисти, всем 

ворсом, 

примакивание. 

примакиванием. 

Расписывают 

чашки блюдца, 

выделять кайму 

с помощью 

учителя 

Работают по 

шаблону. 

Работу 

выполняют под 

контролем 

учителя. 

цветком. 

Закрепляют 

приемы 

рисования 

концом кисти, 

всем ворсом, 

примакиванием. 

Работу 

выполняют 

самостоятельно. 

30. Беседа 

улицы 

города. 

Люди на 

улице 

города 

 

 

1 Составление 

рассказов по 

картинам  

художников (П. 

Кончаловский. «Сан-

Джиминисано», 

«Крым. Алупка»; Т. 

Насипова. «Станция 

метро «Сокол», Ю. 

Пименов. «Новая 

Москва»).  

Обучение 

составлению 

описательного 

рассказа.  

Использование 

точных слов для 

обозначения 

предметов.  

Закрепление знаний 

о правилах движения 

и поведения 

пешеходов на улице. 

Рассматривают 

картины 

художников, 

изображающих 

улицы города. 

Развивают 

навыки 

составления 

описательного 

рассказа по 

картинке. 

Работают по 

шаблону. 

Работу 

выполняют под 

контролем 

учителя. 

 

Используют 

точные слова 

для обозначения 

предметов. 

Закрепляют 

знания о 

правилах 

поведения 

пешеходов на 

улице. 

Работают по 

иллюстрациям 

картин 

известных 

художников.  

Различают 

изображение 

фигуры 

взрослого 

человека в 

движении, 

пропорции 

взрослого и 

ребенка. 

31. Беседа 

улицы 

города. 

Люди на 

улице 

города 

1 
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32. Беседа.  

Цвета, 

краски 

лета. Цветы 

лета 

1 Разговор о лете.  

Рассматривание 

картин художников 

(И. Шишкин. 

«Рожь», Г. 

Мясоедов. «Дорога 

во ржи», К. 

Маковский. 

«Девушка в венке», 

А. Шилов. «Портрет 

Оленьки»).  

Развитие 

познавательной 

активности. 

Формирование 

позитивного взгляда 

на мир. Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости к 

красоте природы. 

 Формирование 

бережного 

отношения к 

природе. 

Рассматривают 

картину. 

Называют 

цветы, растущие 

летом.  

Умеют 

описывать 

летнюю пору, 

красоту 

природы, 

многообразие 

животного и 

растительного 

мира.  

Составляют 

рассказ по 

наводящим 

вопросам 

Подбирают 

краски лета под 

контролем 

учителя. 

Называют 

признаки 

летнего времени 

года.  

Развивают 

память, 

мышление, 

способность 

правильно и 

грамотно 

высказывать 

свои мысли.  

Учатся 

составлять 

рассказ по теме. 

 

33. Беседа.  

Цвета, 

краски 

лета. Цветы 

лета. 

Рисование 

картины о 

лете 

1 

33. Рисование 

венка из 

цветов и 

колосьев 

1 Рисование венка из 

полевых цветов и 

колосьев.  

Деление окружности 

на равные 

промежутки. 

Дорисовывание 

лепестков.  

Заполнение 

оставшихся 

промежутков. 

Уточнение деталей.  

Прорисовка 

Изображают 

венок из 

полевых цветов, 

глядя на 

предложенный 

учителем 

образец.  

Овладевают 

живописными 

навыками 

работы 

акварелью, 

используя 

помощь учителя. 

Рисуют по 

шаблону. 

Работу 

выполняют под 

контролем 

учителя. 

Используют 

выразительные 

средства 

рисунка и 

живописи для 

создания образа 

венка из цветов 

и колосьев.  

Выполняют 

работу поэтапно, 

соблюдая размер 

пропорции.  

Овладевают 

навыками 

работы в 

технике 

акварель. 

34. Рисование 

венка из 

цветов и 

колосьев 

1 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 
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программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения России 

от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR ).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет 

цель и задачи учебного предмета «Адаптивная физическая культура». 

Цель учебного предмета – всестороннее развитие личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к 

физической культуре, коррекция недостатков психофизического развития, расширение 

индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Задачи обучения: 

− коррекция нарушений физического развития; 

− формирование двигательных умений и навыков; 

− развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

− укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

− раскрытие возможных избирательных способностей и интересов обучающихся для 

освоения доступных видов спортивно- физкультурной деятельности; 

− формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

− формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

− поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

− формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведений по физической культуре; 

− воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

− воспитание нравственных, морально- волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения. 

      Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 4 

классе определяет следующие задачи: 

Задачи учебного предмета:  

− формирование элементарных знаний о распорядке дня, личной гигиене; 

− формирование умения выполнять комплекс утренней гимнастики;  

− формирование умения подавать команды при сдаче рапорта, выполнять все 

изученные команды в строю, соблюдать дистанцию при перестроениях; 

− формирование умения принимать правильную осанку;  

− формирование умения ходить в различном темпе с различными исходными 

положениями рук;  

− формирование умения перелезать через препятствия и подлезать под них 

различными способами в зависимости от высоты;  

− формирование умения переносить несколько набивных мячей;  

− формирование умения сохранять равновесие на гимнастической скамейке в 

упражнениях с предметами и в парах, выполнять вис на канате,  

− формирование умения координировать движения рук и ног в попеременном 

двухшажном ходе; 

− формирование умения преодолевать спуск в высокой стойке на склоне, 

преодолевать на лыжах дистанцию до 0,8 км;  

− воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений.  

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

При обучении детей необходимо учитывать темп усвоения программного материала 

каждым ребенком с соблюдением норма-часов для освоения конкретной тематической 

области, в некоторых случаях это требует индивидуальной формы обучения.  

https://clck.ru/33NMkR
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   Учебный предмет, охватывающий область адаптивных возможностей, является 

содержательной частью системы культурного оздоровления и физического воспитания, 

коррекционной помощи обучающемуся в целях социализации. 

 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 
Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к предметной 

области «Физическая культура» и является обязательной частью учебного плана. В 

соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная 

физическая культура» в 4 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 102 часа в 

год (3 часа в неделю). 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется 

в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

 

 

5.Планируемые результаты освоения учебного предмета адаптивная физическая 

культура  

Личностные: 

 принятие, освоение социальной роли обучающегося и мотивирование на занятие 

физической культурой, посещение кружков и участие в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях в школе; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соревновательной и игровой деятельности; 

 проявление социально значимых мотивов учебной деятельности. 

Предметные: 

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;  

− производить подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

− ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 
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− 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 инвентарём и оборудованием;  

− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

− практически осваивать элементы гимнастики, лёгкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

− самостоятельно выполнять  комплексы утренней гимнастики; 

− владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища;  

− участвовать 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 подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

− совместно участвовать 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 применять их в практической деятельности; 

− знать правила и технику выполнения двигательных действий, применять усвоенные 

правила при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

− знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Уроки «Адаптивной физической культуры» у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлены на укрепление здоровья, 

физическое развитие, способствовали формированию правильной осанки, физических 

качеств и становлению школы движений. 

Урочные занятия по «Адаптивной физической культуре» осуществляются при 

использовании различных методов: 

− формирования знаний (методы слова (информация речевого воздействия) и методы 

наглядности (информация перцептивного воздействия); 

− обучения двигательным действиям (дробление и последовательное освоение частей 

целостного упражнения); 

− развития физических качеств и способностей (для развития скоростных качеств 

(быстроты) — повторный, игровой, вариативный (контрастный), сенсорный методы; 

− для развития выносливости — равномерный, переменный, повторный, игровой 

методы; 

− для развития координационных способностей-  элементы новизны в изучаемом 

физическом упражнении (изменение исходного положения, направления, темпа, усилий, 

скорости, амплитуды, привычных условий и др.); 

− симметричные и асимметричные движения; 

− релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления мышц; 

− упражнения на реагирующую способность (сигналы разной модальности на 

слуховой и зрительный аппарат); 
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− упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, наклоны, 

вращения, внезапные остановки, упражнения на ограниченной, повышенной или 

подвижной опоре); 

− упражнения на точность различения мышечных усилий, временных отрезков и 

расстояния (использование тренажеров для «прочувствования» всех параметров движения, 

предметных или символических ориентиров, указывающих направление, амплитуду, 

траекторию, время движения, длину и количество шагов); 

− упражнения на дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по силе, 

расстоянию, направлению; 

− воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки и т. п.); 

− пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных, зрительных, 

слуховых ощущений (в зависимости от сохранности сенсорных систем); 

− упражнения на мелкую моторику кисти (жонглирование предметами, пальчиковая 

гимнастика и др.); 

− парные и групповые упражнения, требующие согласованности совместных действий. 

Эффективным методом комплексного развития физических качеств, 

координационных способностей, эмоционально-волевой и психической сферы лиц с 

ограниченными возможностями являются  следующие методы: 

− игровой 

− воспитания личности; 

− взаимодействия педагога и обучающихся. 

Использование разнообразных средств и методов адаптивной физической культуры 

служат стимулятором повышения двигательной активности, здоровья и работоспособности, 

способом удовлетворения потребности в эмоциях, движении, игре, общении, развития 

познавательных способностей, следовательно, являются фактором гармоничного развития 

личности, что создает реальные предпосылки социализации. 

Содержание разделов 

№ 

п/

п 

Название раздела 
Количеств

о часов 

Контрольные  

работы  

(количество) 

Реализация 

воспитательн

ого 

потенциала 
 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы  
 

1. 
Знания о физической 

культуре 

В процессе 

обучения 
- 

День знаний https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6172/start/1

92778/ 

2. Гимнастика 23 2 

12 декабря: 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4320/start/1

91322/ 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6181/main/

279123/ 

3. Легкая атлетика 35 6 

Праздник 

Весны и Труда 

9 мая день 

Победы 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6174/start/2

26527/ 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6175/start/2

26376/ 

4. 
Лыжная подготовка  

 
5 0 

День 

защитника 

https://resh.edu

.ru/subject/less

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/start/191322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/start/191322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/start/191322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/start/191322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6181/main/279123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6181/main/279123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6181/main/279123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6181/main/279123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/start/226376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/start/226376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/start/226376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/start/226376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3561/start/193590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3561/start/193590/
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Отечества on/3561/start/1

93590/ 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6221/start/2

24884/ 

5. Игры 39 0 

Международн

ый женский 

https://uchebni

k.mos.ru/catalo

gue/material_v

iew/lesson_te

mplates/14338

53 

https://uchebni

k.mos.ru/catalo

gue/material_v

iew/lesson_te

mplates/15188

64 

Итого: 102 8   

 

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся занятия на 

открытом воздухе: гимнастика, легкая атлетика, игры; 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» 
Пояснительная записка 

Основная цель изучения данного предмета: всестороннее развитие личности обучающегося 

младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному 

обучению в старших классах. Изучение предмета 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; 

формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о 

месте в нем человека; 

расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 

расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности; 

формирование интереса к разнообразным видам труда; 

развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи); 

развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение); 

развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений; 

развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной 

целью); 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3561/start/193590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3561/start/193590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/start/224884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/start/224884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/start/224884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/start/224884/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/1433853
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/1433853
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/1433853
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/1433853
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/1433853
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/1433853
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/1518864
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/1518864
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/1518864
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/1518864
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/1518864
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/1518864
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формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации; 

формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 

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. 

 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", "прищипывание", 

"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 сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, 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; 
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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, имеющих 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. 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 нитками: 

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). 
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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). 

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). 

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, гнется). 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. 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 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; 
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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; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; 

определение способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта 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; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от 

свойств материалов и поставленных целей, экономное расходование материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с 

опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание простейших 

технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними 

в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка 

хода практической работы; 

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса и (или) мастерской после уроков 

трудового обучения. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количест

во часов 

Контрольные 

работы  

(кол-во) 

1  Работа с бумагой  20 - 

2  Работа с текстильными материалами 8 - 

3  Работа с древесными материалами 2 - 

4  Работа с металлом 4 - 

Итого: 34  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 4 класс 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Программное 

содержание 

Дифференциация видов деятельности 

обучающихся 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Работа с бумагой и картоном – 4 часа 

1 Свойства, сорта 

бумаги.  

Виды работ с 

бумагой 

1 Проверка знаний о 

бумаге (материалы, 

инструменты и 

приспособления; 

изделия; виды 

бумаги; размер и 

форма бумаги; 

технологические 

операции с бумагой; 

виды работы с 

бумагой). 

Выполнение 

упражнений в 

дифференцировании 

и объединении в 

группы материалов, 

инструментов и 

приспособлений. 

Подготовка и 

содержание порядка 

рабочего места. 

Соблюдение правил 

поведения на уроках 

труда. 

Работа с учебником и 

рабочей тетрадью 

Рассказывают о бумаге. 

Дифференцируют и 

объединяют в группы 

материалы, инструменты 

и приспособления по 

вопросам учителя. 

Подготавливают и 

содержат в порядке 

рабочее место. 

Соблюдают правила 

поведения на уроках 

труда. 

Работают с учебником и 

рабочей тетрадью 

Рассказывают о бумаге 

(материалы, 

инструменты и 

приспособления; 

изделия; виды бумаги; 

размер и форма бумаги; 

технологические 

операции с бумагой; 

виды работы с 

бумагой). 

Дифференцируют и 

объединяют в группы 

материалы, 

инструменты и 

приспособления. 

Подготавливают и 

содержат в порядке 

рабочее место. 

Соблюдают правила 

поведения на уроках 

труда. 

Работают с учебником 

и рабочей тетрадью 

2 Геометрическая 

фигура, 

раскладка 

1 Выполнение 

различных видов 

работы с бумагой 

(складывание, 

вырезание, 

аппликация, 

объемное 

конструирование). 

Подготовка рабочего 

места к работе с 

бумагой. 

Разбор изделия: 

форма, особенности 

конструкции изделия 

и его 

пространственные 

отношения. 

Соблюдение правила 

разметки бумаги. 

Складывание из 

треугольников. 

Овладение сборкой 

изделия способом 

склеивания деталей 

Называют виды работы с 

бумагой. 

Подготавливают рабочее 

место к работе с 

бумагой. 

Устанавливают общую 

форму, особенности 

конструкции изделия и 

его пространственные 

отношения по вопросам 

учителя. 

Рассказывают о 

геометрических фигурах 

«квадрат» и 

«треугольник» и их 

признаках. 

Рассказывают правила 

разметки бумаги. 

Владеют навыком 

сгибания треугольника 

пополам и соединения 

нижних углов с 

вершиной. 

Владеют навыком 

склеивания деталей и 

сборки изделия с 

помощью клея под 

контролем учителя 

Называют виды работы 

с бумагой. 

Подготавливают 

рабочее место к работе 

с бумагой. 

Устанавливают общую 

форму, особенности 

конструкции изделия и 

его пространственные 

отношения. 

Рассказывают о 

геометрических 

фигурах «квадрат» и 

«треугольник» и их 

признаках. 

Рассказывают правила 

разметки бумаги. 

Владеют навыком 

сгибания треугольника 

пополам и соединения 

нижних углов с 

вершиной. 

Владеют навыком 

склеивания деталей и 

сборки изделия с 

помощью клея 
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3 Складывание 

простых форм из 

квадрата 

Фигурка 

«Рыбка» 

1 Складывание из 

бумаги— оригами. 

Разбор изделия: 

форма, особенности 

конструкции изделия 

и его 

пространственные 

отношения. 

Чтение схем-

рисунков по 

условным 

обозначениям. 

Овладение 

складыванием 

базовой формы 

«треугольник» и на 

его основе — 

фигурки рыбки 

Рассказывают о способе 

складывания из бумаги 

(оригами). 

Устанавливают общую 

форму, конструкцию 

изделия и его 

пространственные 

отношения по вопросам 

учителя. 

Рассказывают о 

геометрических фигурах 

«квадрат» и 

«треугольник» и их 

признаках. 

Складывают базовую 

форму «треугольник» и 

на его основе — фигурку 

рыбки под контролем 

учителя. 

Владеют навыком чтения 

схем-рисунков по 

условным обозначениям 

с помощью учителя. 

Работают в соответствии 

с намеченным планом 

под контролем учителя 

Рассказывают о 

способе складывания 

из бумаги (оригами). 

Устанавливают общую 

форму, конструкцию 

изделия и его 

пространственные 

отношения. 

Рассказывают о 

геометрических 

фигурах «квадрат» и 

«треугольник» и их 

признаках. 

Складывают базовую 

форму «треугольник» и 

на его основе — 

фигурку рыбки. 

Владеют навыком 

чтения схем-рисунков 

по условным 

обозначениям. 

Работают в 

соответствии с 

намеченным планом 

 

4 Игра 

«Геометрически

й конструктор»  

1 Нахождение на 

линейке длины, 

заданной в 

миллиметрах. 

Работа с учебником и 

рабочей тетрадью 

Разметка заготовки 

изделия. 

Изготовление игры 

«Геометрический 

конструктор» по 

плану в учебнике 

Закрепляют 

представления о 

миллиметре как о мере 

длины. 

Находят на линейке 

нужное количество 

миллиметров (20, 80) и 

переводят их в 

сантиметры под 

контролем учителя. 

Чертят отрезки заданной 

длины в миллиметрах с 

помощью учителя. 

Изготавливают игру 

«Геометрический 

конструктор» по плану в 

учебнике с помощью 

учителя 

Закрепляют 

представления о 

миллиметре как о мере 

длины. 

Находят на линейке 

нужное количество 

миллиметров (20, 80) и 

переводят их в 

сантиметры. 

Чертят отрезки 

заданной длины в 

миллиметрах. 

Изготавливают игру 

«Геометрический 

конструктор» по плану 

в учебнике 

Работа с текстильными материалами – 3 часа 

5 Бумажная схема 

полотняного 

переплетения 

нитей 

1 Проверка знаний о 

ткани. 

Упражнение в 

дифференцировании 

и объединении в 

группы материалы, 

инструменты и 

приспособления. 

Изучение плотности 

переплетения нитей в 

ткани. 

Знакомство с 

процессом ткачества 

на примере 

полотняного 

переплетения нитей. 

Рассказывают о ткани. 

Дифференцируют и 

объединяют в группы 

материалы, инструменты 

и приспособления по 

вопросам учителя. 

Изучают плотность 

переплетения нитей в 

ткани. 

Знакомятся с процессом 

ткачества на примере 

полотняного 

переплетения нитей 

(поперечные нити уток, 

продольные нити — 

основа) и устройством 

Рассказывают о ткани. 

Дифференцируют и 

объединяют в группы 

материалы, 

инструменты и 

приспособления. 

Изучают плотность 

переплетения нитей в 

ткани. 

Знакомятся с 

процессом ткачества на 

примере полотняного 

переплетения нитей 

(поперечные нити уток, 

продольные нити — 

основа) и устройством 
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Выполнение 

бумажной схемы 

переплетения нитей 

 

ткацкого станка на 

примере игрушечного 

станка. 

Выполняют бумажную 

схему переплетения 

нитей с помощью 

учителя 

ткацкого станка на 

примере игрушечного 

станка. 

Выполняют бумажную 

схему переплетения 

нитей 

6 Игрушка «Кукла 

скрутка» 

1 Проверка знаний о 

видах работы с 

тканью, о 

технологических 

операциях при работе 

с тканью. 

Проведение беседы 

об искусстве 

изготовления 

тряпичных кукол-

скруток. 

Выполнение приема 

скручивания ткани. 

Изготовление куклы-

скрутки по плану и 

самостоятельно 

Рассказывают о видах 

работы с тканью, о 

технологических 

операциях при работе с 

тканью. 

Владеют приемом 

скручивания ткани под 

контролем учителя. 

Изготавливают куклу-

скрутку по плану с 

помощью учителя 

Рассказывают о видах 

работы с тканью, о 

технологических 

операциях при работе с 

тканью. 

Владеют приемом 

скручивания ткани. 

Изготавливают куклу-

скрутку по плану, 

самостоятельно 

7 Салфетка с 

аппликацией 

1 Знакомство со 

способами отделки 

изделий из ткани. 

Знакомство с видами 

ткани, ткачество. 

Беседа о холсте как о 

ткани с полотняным 

переплетением нитей. 

Разбор изделия, 

выделение его 

основных признаков 

и деталей. 

Выполнение приема 

обработки края 

салфетки способом 

выдергивания нитей 

(бахрома) 

Рассказывают о способах 

отделки изделий из 

ткани. 

Рассказывают о понятии 

«аппликация». 

Рассказывают о видах 

ткани, ткачестве. 

Изучают сведения о 

холсте как о ткани с 

полотняным 

переплетением нитей. 

Разбирают изделие, 

выделяя его основные 

признаки и детали по 

вопросам учителя. 

Работают в соответствии 

с планом под контролем 

учителя. 

Владеют приемом 

обработки края салфетки 

способом выдергивания 

нитей с помощью 

учителя. 

Ориентируются в 

пространстве на 

плоскости изделия в 

процессе наклеивания 

деталей на основу  

Рассказывают о 

способах отделки 

изделий из ткани. 

Рассказывают о 

понятии «аппликация». 

Рассказывают о видах 

ткани, ткачестве. 

Изучают сведения о 

холсте как о ткани с 

полотняным 

переплетением нитей. 

Разбирают изделие, 

выделяя его основные 

признаки и детали. 

Работают в 

соответствии с планом. 

Владеют приемом 

обработки края 

салфетки способом 

выдергивания нитей 

(бахрома). 

Ориентируются в 

пространстве на 

плоскости изделия в 

процессе наклеивания 

деталей на основу  

Работа с бумагой и картоном – 8 часов 

8 Игрушка с 

подвижным 

соединением 

деталей 

«Цыпленок» 

1 Разбор объекта, 

особенности 

конструкции изделия. 

Выполнение 

технологических 

операций с бумагой. 

Освоение приемов 

разметки округлых 

деталей изделия по 

Разбирают объект и 

разбираются в 

особенностях 

конструкции изделия по 

вопросам учителя. 

Рассказывают о 

технологических 

операциях с бумагой. 

Владеют приемами 

Разбирают объект и 

разбираются в 

особенностях 

конструкции изделия. 

Рассказывают о 

технологических 

операциях с бумагой. 

Владеют приемами 

разметки округлых 



111 
 

шаблону и вырезания 

по кривым линиям 

(овалов). 

Выполнение 

подвижного 

соединения деталей. 

Самостоятельное 

изготовление изделия 

по готовому плану 

разметки округлых 

деталей изделия по 

шаблону и вырезания по 

кривым линиям с 

частичной помощью 

учителя. 

Работают 

самостоятельно по 

готовому плану под 

контролем учителя 

деталей изделия по 

шаблону и вырезания 

по кривым линиям. 

Работают 

самостоятельно по 

готовому плану 

9 Игрушка 

«Летающий 

диск» 

1 Определение 

особенностей 

конструкции изделия.  

Выполнение черчения 

окружности с 

помощью циркуля. 

Освоение 

технологических 

операций: «разметка 

по шаблону», 

«вырезание по линии 

разметки». 

Изготовление 

игрушки «Летающий 

диск» по плану 

 

Определяют особенности 

конструкции изделия по 

вопросам учителя. 

Рассказывают о 

технологических 

операциях: «разметка по 

шаблону», «вырезание по 

линии разметки». 

Знакомятся с циркулем 

как с чертежным 

инструментом. 

Рассказывают о 

геометрических 

понятиях «окружность» 

и «круг», «радиус» и 

«диаметр». 

Вычерчивают 

окружность с помощью 

циркуля. 

Изготавливают игрушку 

«Летающий диск» по 

плану под контролем 

учителя 

Определяют 

особенности 

конструкции изделия. 

Рассказывают о 

технологических 

операциях: «разметка 

по шаблону», 

«вырезание по линии 

разметки». 

Знакомятся с циркулем 

как с чертежным 

инструментом. 

Рассказывают о 

геометрических 

понятиях 

«окружность» и «круг», 

«радиус» и «диаметр». 

Вычерчивают 

окружность с помощью 

циркуля. 

Изготавливают 

игрушку «Летающий 

диск» по плану 

10 Игрушка из 

бумажных 

кругов 

«Попугай» 

1 Разбор конструкции 

многодетального 

изделия,  

Выделение его 

основных признаков 

и свойств. 

Вычерчивание 

окружности с 

помощью циркуля. 

Экономное 

использование 

бумаги при 

вычерчивании 

нескольких 

окружностей. 

Сборка изделия по 

намеченному плану 

Рассматривают 

конструкцию 

многодетального 

изделия, выделяя его 

основные признаки и 

свойства по вопросам 

учителя. 

Рассказывают о циркуле 

и вычерчивают 

окружность с помощью 

циркуля. 

Экономно размечают 

бумагу при 

вычерчивании 

нескольких окружностей 

под контролем учителя. 

Работают в соответствии 

с намеченным планом 

под контролем учителя. 

Вырезают и сгибают 

бумагу. 

Соблюдают точность при 

сборке изделия под 

контролем учителя 

Рассматривают 

конструкцию 

многодетального 

изделия, выделяя его 

основные признаки и 

свойства. 

Рассказывают о 

циркуле и 

вычерчивают 

окружность с помощью 

циркуля. 

Экономно размечают 

бумагу при 

вычерчивании 

нескольких 

окружностей. 

Работают в 

соответствии с 

намеченным планом. 

Вырезают и сгибают 

бумагу. 

Соблюдают точность 

при сборке изделия 

 

11 Конверт для 

писем с клеевым 

соединением 

деталей 

1 Определение 

функционального 

назначения изделий 

из бумаги. 

Рассказывают о 

функциональном 

назначении изделий из 

бумаги. 

Рассказывают о 

функциональном 

назначении изделий из 

бумаги. 
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Знакомство с 

понятием 

«развертка». 

Изготовление изделия 

на основе развертки. 

Разбор конструкции 

изделия, его 

основные признаки и 

свойства. 

Выполнение 

технологии 

склеивания клапанов 

конверта. 

Выполнение сборки 

изделия по 

намеченному плану 

Изготавливают изделия 

на основе развертки под 

контролем учителя. 

Разбирают конструкцию 

изделия, выделяя его 

основные признаки и 

свойства по вопросам 

учителя. 

Производят разметку 

развертки на бумаге по 

шаблону. 

Выполняют надрез, 

разрез по прямой 

длинной линии. 

Работают по плану. 

Выполняют склеивание 

клапанов конверта 

Изготавливают изделия 

на основе развертки. 

Разбирают 

конструкцию изделия, 

выделяя его основные 

признаки и свойства. 

Производят разметку 

развертки на бумаге по 

шаблону. 

Выполняют надрез, 

разрез по прямой 

длинной линии. 

Работают по плану. 

Выполняют склеивание 

клапанов конверта 

12 Конверт без 

клеевого 

соединения 

деталей 

1 Знакомство со 

способами 

изготовления 

конвертов. 

Разбор изделия, 

выделение его 

основных признаков 

и деталей. 

Выполнение сгибания 

бумаги по заданным 

условным 

обозначениям. 

Изготовление 

конвертов без 

клеевого соединения. 

Выполнение сборки 

изделия по 

намеченному плану 

Рассказывают о 

назначении конвертов. 

Рассказывают о способах 

изготовления конвертов 

(с клеевым 

соединением). 

Разбирают объект, 

выделяя его признаки, 

свойства и детали по 

вопросам учителя. 

Сгибают бумагу по 

условным обозначениям. 

Применяют полученные 

знания и умения при 

изготовлении конвертов 

без клеевого соединения. 

Работают в соответствии 

с намеченным планом 

под контролем учителя 

Рассказывают о 

назначении конвертов. 

Рассказывают о 

способах изготовления 

конвертов (с клеевым 

соединением). 

Разбирают объект, 

выделяя его признаки, 

свойства и детали. 

Сгибают бумагу по 

условным 

обозначениям. 

Применяют 

полученные знания и 

умения при 

изготовлении 

конвертов без клеевого 

соединения. 

Работают в 

соответствии с 

намеченным планом 

13 Аппликация 

«Коврик с 

геометрическим 

орнаментом» 

1 Знакомство с 

изделиями 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Знакомство с 

понятием 

«геометрический 

орнамент», 

рассмотрение 

пространственного 

размещения его 

элементов. 

Разметка 

геометрического 

орнамента с 

помощью угольника. 

Разбор изделия, 

выделение его 

основных признаков 

и деталей.  

Выполнение сборки 

изделия по 

Рассказывают об 

изделиях декоративно-

прикладного искусства 

(коврах). 

Рассказывают о понятии 

«геометрический 

орнамент» и о 

пространственном 

размещении его 

элементов. 

Рассказывают об 

аппликации. 

Рассказывают о видах 

бумаги (бархатная 

бумага). 

Разбирают объект, 

выделяя его признаки, 

свойства и детали по 

вопросам учителя. 

Рассказывают о 

геометрическом понятии 

«прямой угол». 

Вычерчивают прямой 

Рассказывают об 

изделиях декоративно-

прикладного искусства 

(коврах). 

Рассказывают о 

понятии 

«геометрический 

орнамент» и о 

пространственном 

размещении его 

элементов. 

Рассказывают об 

аппликации. 

Рассказывают о видах 

бумаги (бархатная 

бумага). 

Разбирают объект, 

выделяя его признаки, 

свойства и детали. 

Рассказывают о 

геометрическом 

понятии «прямой 

угол». 



113 
 

намеченному плану угол с помощью линейки 

и угольника под 

контролем учителя. 

Используют 

приобретенный навык 

при разметке деталей 

изделия под контролем 

учителя. 

Работают в соответствии 

с намеченным планом. 

Ориентируются в 

пространстве при 

составлении 

геометрического 

орнамента 

Вычерчивают прямой 

угол с помощью 

линейки и угольника. 

Используют 

приобретенный навык 

при разметке деталей 

изделия. 

Работают в 

соответствии с 

намеченным планом. 

Ориентируются в 

пространстве при 

составлении 

геометрического 

орнамента 

14 Закладка для 

книг из 

зигзагообразных 

полос 

1 Рассказ о 

функциональном 

назначении изделий 

из бумаги, 

изготовленных на 

уроках труда. 

Выполнение разметки 

прямоугольника с 

помощью угольника. 

Проведение сборки 

изделия по 

намеченному плану. 

Выполнение контроля 

за производимыми 

операциями 

(сравнение со схемой 

для контроля в 

рабочей тетради). 

Выполнение 

переплетения деталей 

из бумажных 

зигзагообразных 

полос 

Рассказывают о 

функциональном 

назначении изделий из 

бумаги, изготовленных 

на уроках труда. 

Размечают 

прямоугольник с 

помощью чертежных 

инструментов под 

контролем учителя. 

Размечают детали 

изделия под прямым 

углом под контролем 

учителя. 

Выполняют разрез по 

коротким линиям и 

используют 

соответствующий прием 

вырезания ножницами из 

бумаги. 

Работают в соответствии 

с намеченным планом. 

Контролируют 

выполняемые операции. 

Переплетают детали из 

бумажных 

зигзагообразных полос 

Рассказывают о 

функциональном 

назначении изделий из 

бумаги, изготовленных 

на уроках труда. 

Размечают 

прямоугольник с 

помощью чертежных 

инструментов. 

Размечают детали 

изделия под прямым 

углом. 

Выполняют разрез по 

коротким линиям и 

используют 

соответствующий 

прием вырезания 

ножницами из бумаги. 

Работают в 

соответствии с 

намеченным планом. 

Контролируют 

выполняемые 

операции. 

Переплетают детали из 

бумажных 

зигзагообразных полос 

15 Закладка для 

книг со 

«свободным 

плетением» 

1 Рассказ о 

функциональном 

назначении изделий 

из бумаги, 

изготовленных на 

уроках труда. 

Проведение разметки 

наклонных линий с 

помощью угольника. 

Выполнение сборки 

изделия по 

намеченному плану. 

Выполнение работы 

по технологии 

«свободное плетение» 

из бумаги 

Рассказывают о 

применении закладок. 

Рассказывают о 

геометрических 

понятиях «прямой угол», 

«острый угол», «тупой 

угол». 

Вычерчивают острый 

угол с помощью 

угольника под контролем 

учителя. 

Используют этот способ 

разметки при 

изготовлении изделия. 

Работают в соответствии 

с намеченным планом. 

Владеют «свободным 

плетением» из бумаги 

Рассказывают о 

применении закладок. 

Рассказывают о 

геометрических 

понятиях «прямой 

угол», «острый угол», 

«тупой угол». 

Вычерчивают острый 

угол с помощью 

угольника. 

Используют этот 

способ разметки при 

изготовлении изделия. 

Работают в 

соответствии с 

намеченным планом. 

Владеют «свободным 

плетением» из бумаги 

Работа с текстильными материалами – 1 час 
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16 Изделие 

«Салфетка-

прихватка» 

1 Рассказ о 

функциональном 

назначении изделий 

из ткани. 

Разбор изделия, 

выделение его 

основных признаков 

и деталей.  

Повторение правил 

работы с режущими и 

колющими 

инструментами. 

Проведение сборки 

изделия по 

намеченному плану. 

Выполнение 

соединения деталей 

изделия строчкой 

косого стежка 

 

Рассказывают о 

функциональном 

назначении изделий из 

ткани. 

Разбирают объект, 

выделяя его признаки, 

свойства и детали по 

вопросам учителя. 

Рассказывают о правилах 

работы режущими и 

колющими 

инструментами. 

Работают в соответствии 

с намеченным планом. 

Сметывают детали 

изделия строчкой 

прямого стежка. под 

контролем учителя 

Рассказывают о 

функциональном 

назначении изделий из 

ткани. 

Разбирают объект, 

выделяя его признаки, 

свойства и детали. 

Рассказывают о 

правилах работы 

режущими и 

колющими 

инструментами. 

Работают в 

соответствии с 

намеченным планом. 

Сметывают детали 

изделия строчкой 

прямого стежка 

 

Работа с металлом – 2 часа 

17 Изделие 

«Дерево» 

1 Знакомство с 

функциональным 

назначением изделий 

из металла. 

Беседа о видах, 

свойствах, цвете, 

технологической 

ручной обработке 

металлов и об 

используемых при 

этом инструментах. 

Освоение приемов 

формообразования: 

сминание, сжимание, 

скручивание 

алюминиевой фольги. 

Выполнение сборки 

изделия по 

намеченному плану 

Рассказывают о 

функциональном 

назначении изделий из 

металла. 

Рассказывают о видах, 

свойствах, цвете, 

технологической ручной 

обработке металлов и об 

используемых при этом 

инструментах. 

Сгибают, разрывают и 

разрезают по линии 

сгиба алюминиевую 

фольгу под контролем 

учителя. 

Владеют приемами 

формообразования 

изделий из алюминиевой 

фольги. 

Работают в соответствии 

с намеченным планом 

Рассказывают о 

функциональном 

назначении изделий из 

металла. 

Рассказывают о видах, 

свойствах, цвете, 

технологической 

ручной обработке 

металлов и об 

используемых при этом 

инструментах. 

Сгибают, разрывают и 

разрезают по линии 

сгиба алюминиевую 

фольгу. 

Владеют приемами 

формообразования 

изделий из 

алюминиевой фольги. 

Работают в 

соответствии с 

намеченным планом 

18 Изделие «Паук» 1 Рассказ о 

функциональном 

назначении изделий 

из металла. 

Беседа о видах, 

свойствах, цвете, 

технологической 

ручной обработке 

металлов и об 

используемых при 

этом инструментах. 

Выполнение приемов 

формообразования 

(сминания, сжимания 

и скручивания) 

изделий из 

алюминиевой фольги. 

Выполнение сборки 

Рассказывают о 

функциональном 

назначении изделий из 

металла. 

Рассказывают о видах, 

свойствах, цвете, 

технологической ручной 

обработке металлов и об 

используемых при этом 

инструментах. 

Сгибают, разрывают и 

разрезают по линии 

сгиба алюминиевую 

фольгу под контролем 

учителя. 

Владеют приемами 

формообразования 

изделий из алюминиевой 

Рассказывают о 

функциональном 

назначении изделий из 

металла. 

Рассказывают о видах, 

свойствах, цвете, 

технологической 

ручной обработке 

металлов и об 

используемых при этом 

инструментах. 

Сгибают, разрывают и 

разрезают по линии 

сгиба алюминиевую 

фольгу. 

Владеют приемами 

формообразования 

изделий из 
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изделия по 

намеченному плану 

фольги. 

Работают в соответствии 

с намеченным планом 

алюминиевой фольги. 

Работают в 

соответствии с 

намеченным планом 

Работа с бумагой и картоном – 7 часов 

19 Изделие 

«Геометрическая 

фигура-

раскладка» 

1 Рассказ о чертежных 

инструментах и 

правилах работы 

циркулем. 

Деление круга на 

равные части 

способом 

складывания. 

Выполнение сборки 

изделия по 

намеченному плану. 

Выполнение 

склеивания деталей и 

сборка изделия с 

помощью клея 

Рассказывают о 

геометрической фигуре 

«круг». 

Рассказывают о 

чертежных инструментах 

и правилах работы 

циркулем. 

Владеют приемом 

вырезания по кругу. 

Делят круг на равные 

части способом 

сгибания. 

Владеют умением 

сгибания бумаги. 

Владеют приемами 

склеивания деталей и 

сборки изделия с 

помощью клея под 

контролем учителя 

Рассказывают о 

геометрической фигуре 

«круг». 

Рассказывают о 

чертежных 

инструментах и 

правилах работы 

циркулем. 

Владеют приемом 

вырезания по кругу. 

Делят круг на равные 

части способом 

сгибания. 

Владеют умением 

сгибания бумаги. 

Владеют приемами 

склеивания деталей и 

сборки изделия с 

помощью клея 

20 Объемное 

елочное 

украшение, 

елочная игрушка 

«Солнышко» 

1 Повторение 

функционального 

назначения изделий 

из бумаги. 

Разбор изделия, 

выделение его 

основных признаков 

и деталей.  

Выполнение деления 

круга на равные части 

с помощью угольника 

и линейки. 

Проведение сборки 

изделия по 

намеченному плану. 

Выполнение 

склеивания деталей и 

сборка изделия с 

помощью клея 

Рассказывают о 

функциональном 

назначении изделий из 

бумаги. 

Разбирают объект, 

выделяя его признаки, 

свойства и детали по 

вопросам учителя. 

Рассказывают о 

геометрической фигуре 

«круг». 

Рассказывают правила 

вычерчивания 

окружности с 

применением циркуля 

или по шаблону. 

Вырезают по короткой 

прямой и по кругу. 

Делят круг на равные 

части с помощью 

угольника и линейки. 

Работают в соответствии 

с намеченным планом. 

Владеют навыком 

склеивания деталей и 

сборки изделия с 

помощью клея под 

контролем учителя 

Рассказывают о 

функциональном 

назначении изделий из 

бумаги. 

Разбирают объект, 

выделяя его признаки, 

свойства и детали. 

Рассказывают о 

геометрической фигуре 

«круг». 

Рассказывают правила 

вычерчивания 

окружности с 

применением циркуля 

или по шаблону. 

Вырезают по короткой 

прямой и по кругу. 

Делят круг на равные 

части с помощью 

угольника и линейки. 

Работают в 

соответствии с 

намеченным планом. 

Владеют навыком 

склеивания деталей и 

сборки изделия с 

помощью клея 

21 Растягивающаяс

я игрушка 

«Матрешка» 

1 Рассказ о 

функциональном 

назначении изделий 

из бумаги. 

Определение 

особенностей 

конструкции изделия. 

Овладение способом 

тиражирования для 

Рассказывают о 

функциональном 

назначении изделий из 

бумаги. 

Определяют особенности 

конструкции изделия по 

вопросам учителя. 

Владеют способом 

тиражирования для 

Рассказывают о 

функциональном 

назначении изделий из 

бумаги. 

Определяют 

особенности 

конструкции изделия. 

Владеют способом 

тиражирования для 
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получения большого 

количества 

одинаковых деталей. 

Выполнение деления 

круга на равные части 

с помощью 

угольника. 

Выполнение 

склеивания деталей 

изделия с 

использованием 

приема «точечное 

склеивание» 

получения большого 

количества одинаковых 

деталей. 

Размечают заготовки с 

помощью линейки под 

контролем учителя. 

Вырезают по кругу. 

Делят круг на равные 

части с помощью 

угольника. 

Склеивают детали 

изделия с 

использованием приема 

«точечное склеивание» 

получения большого 

количества одинаковых 

деталей. 

Размечают заготовки с 

помощью линейки. 

Вырезают по кругу. 

Делят круг на равные 

части с помощью 

угольника. 

Склеивают детали 

изделия с 

использованием 

приема «точечное 

склеивание» 

22 Елочное 

украшение 

«Птица» 

1 Повторение 

материала о 

функциональном 

назначении изделий 

из бумаги. 

Определение 

особенностей 

конструкции изделия. 

Выполнение приема 

разметки деталей 

изделия по шаблону. 

Овладение приемом: 

«надрез по короткой 

линии». 

Выполнение 

вырезания 

симметричных 

деталей из бумаги, 

сложенной пополам. 

Осуществление 

контроля за 

правильностью 

выполнения трудовых 

действий 

Рассказывают о 

функциональном 

назначении изделий из 

бумаги. 

Определяют особенности 

конструкции изделия по 

вопросам учителя. 

Владеют приемами 

разметки деталей 

изделия по шаблону. 

Владеют приемом 

«надрез по короткой 

линии». 

Владеют приемом 

вырезания 

симметричных деталей 

из бумаги, сложенной 

пополам под контролем 

учителя. 

Контролируют 

правильность 

выполнения трудовых 

действий по вопросам 

учителя 

Рассказывают о 

функциональном 

назначении изделий из 

бумаги. 

Определяют 

особенности 

конструкции изделия. 

Владеют приемами 

разметки деталей 

изделия по шаблону. 

Владеют приемом 

«надрез по короткой 

линии». 

Владеют приемом 

вырезания 

симметричных деталей 

из бумаги, сложенной 

пополам. 

Контролируют 

правильность 

выполнения трудовых 

действий 

23 Елочное 

украшение 

«Снежинка» 

1 Разбор изделия: 

форма изделия, 

конструкция изделия 

и пространственное 

соотношение его 

деталей. 

Складывание базовой 

формы «змей» и 

использование ее в 

изделии. 

Чтение схем-

рисунков с 

условными 

обозначениями. 

Выполнение сборки 

изделия по 

намеченному плану. 

Осуществление 

контроля за 

правильностью 

выполнения трудовых 

действий 

Определяют 

геометрическую форму 

изделия, конструкцию 

изделия и 

пространственное 

соотношение его 

деталей. 

Рассказывают о 

геометрических фигурах 

«квадрат», 

«треугольник», 

«многоугольник» и их 

признаках. 

Складывают базовую 

форму «змей» и 

используют ее в изделии 

под контролем учителя. 

Владеют навыком чтения 

схем-рисунков с 

условными 

обозначениями под 

контролем учителя. 

Работают в соответствии 

Определяют 

геометрическую форму 

изделия, конструкцию 

изделия и 

пространственное 

соотношение его 

деталей. 

Рассказывают о 

геометрических 

фигурах «квадрат», 

«треугольник», 

«многоугольник» и их 

признаках. 

Складывают базовую 

форму «змей» и 

используют ее в 

изделии. 

Владеют навыком 

чтения схем-рисунков с 

условными 

обозначениями. 

Работают в 

соответствии с 



117 
 

с намеченным планом. 

Ориентируются в 

пространстве. 

Контролируют 

правильность 

выполнения трудовых 

действий по вопросам 

учителя 

намеченным планом. 

Ориентируются в 

пространстве. 

Контролируют 

правильность 

выполнения трудовых 

действий 

24 Летающая 

модель 

«Планер» 

1 Проведение беседы о 

чертеже. 

Чтение чертежа и 

технического рисунка 

по чертежным 

линиям. 

Выполнение разметки 

с опорой на чертеж. 

Сравнение своего 

чертежа с 

контрольной схемой в 

рабочей тетради. 

Проведение сборки 

изделия по 

намеченному плану 

Рассказывают о чертеже. 

Читают чертеж и 

технический рисунок по 

чертежным линиям. 

Называют чертежные 

линии. 

Находят общие детали в 

чертеже и на объемном 

рисунке объекта по 

вопросам учителя. 

Выполняют разметку 

изделия с опорой на 

чертеж под контролем 

учителя. 

Выполняют контрольные 

операции. 

Действуют в 

соответствии с планом 

работы. 

Рассказывают о 

чертеже. 

Читают чертеж и 

технический рисунок 

по чертежным линиям. 

Называют чертежные 

линии. 

Находят общие детали 

в чертеже и на 

объемном рисунке 

объекта. 

Выполняют разметку 

изделия с опорой на 

чертеж. 

Выполняют 

контрольные операции. 

Действуют в 

соответствии с планом 

работы. 

25 Летающая 

модель 

«Самолет» 

1 Чтение чертежа и 

технического рисунка 

по чертежным 

линиям. 

Выполнение разметки 

с опорой на чертеж. 

Сравнение своего 

чертежа с 

контрольной схемой в 

рабочей тетради. 

Выполнение контроля 

за правильностью 

выполнения трудовых 

действий 

Читают чертеж по 

чертежным линиям. 

Называют чертежные 

линии. 

Находят общие детали в 

чертеже и на объемном 

рисунке объекта. 

Выполняют разметку 

изделия с опорой на 

чертеж под контролем 

учителя. 

Выполняют контроль 

операций по вопросам 

учителя. 

Действуют в 

соответствии с планом 

работы. 

Контролируют 

правильностью 

выполнения трудовых 

действий 

Читают чертеж по 

чертежным линиям. 

Называют чертежные 

линии. 

Находят общие детали 

в чертеже и на 

объемном рисунке 

объекта. 

Выполняют разметку 

изделия с опорой на 

чертеж. 

Выполняют контроль 

операций. 

Действуют в 

соответствии с планом 

работы. 

Контролируют 

правильностью 

выполнения трудовых 

действий 

Работа с текстильными материалами – 1 час 

26 Аппликация 

«Цветок из 

ниток» 

1 Рассказ об изделиях 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Знакомство с видами, 

свойствами ниток, 

видами работы с 

нитками. 

Разбор аппликации, 

выделение деталей и 

их пространственное 

соотношение. 

Рассказывают об 

изделиях декоративно-

прикладного искусства. 

Рассказывают об 

аппликации. 

Рассказывают о видах, 

свойствах ниток, видах 

работы с нитками. 

Рассматривают 

аппликацию, выделяя в 

ней детали и их 

пространственное 

Рассказывают об 

изделиях декоративно-

прикладного искусства. 

Рассказывают об 

аппликации. 

Рассказывают о видах, 

свойствах ниток, видах 

работы с нитками. 

Рассматривают 

аппликацию, выделяя в 

ней детали и их 

пространственное 
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Выполнение 

связывания ниток в 

пучок. 

Проведение сборки 

изделия по 

намеченному плану 

соотношение по 

вопросам учителя. 

Работают в соответствии 

с намеченным планом 

под контролем учителя 

соотношение. 

Работают в 

соответствии с 

намеченным планом 

Работа с проволокой – 2 часа 

27 Декоративные 

фигурки птиц, 

зверей, 

человечков 

1 Рассказ о видах 

проволоки, ее 

свойствах, приемах 

сгибания. 

Выполнение приемов 

формообразования 

изделий из 

проволоки. 

Разбор изделия.  

Выполнение изделия 

по намеченному 

плану 

Рассказывают о видах 

проволоки, ее свойствах, 

приемах ее сгибания. 

Разбирают объект и 

действуют в 

соответствии с 

намеченным планом 

работы по вопросам 

учителя 

Рассказывают о видах 

проволоки, ее 

свойствах, приемах ее 

сгибания. 

Разбирают объект и 

действуют в 

соответствии с 

намеченным планом 

работы 

28 Работа с 

проволокой. 

«Муха» 

1 Проверка знаний о 

проволоке, нитках, 

бумаге. 

Разбор изделия.  

Проведение сборки 

изделия из разных 

материалов 

(проволока, бумага, 

нитки). 

Выполнение изделия 

по намеченному 

плану 

Используют различные 

материалы при 

изготовлении одного 

изделия. 

Рассказывают о 

проволоке, нитках, 

бумаге. 

Определяют сходства и 

различия между этими 

материалами по 

вопросам учителя. 

Разбирают объект и 

действуют в 

соответствии с 

намеченным планом 

работы под контролем 

учителя 

Используют различные 

материалы при 

изготовлении одного 

изделия. 

Рассказывают о 

проволоке, нитках, 

бумаге. 

Определяют сходства и 

различия между этими 

материалами. 

Разбирают объект и 

действуют в 

соответствии с 

намеченным планом 

работы 

Работа с бумагой и картоном – 1 час 

29 Изделие 

«Открытая 

коробочка» 

1 Рассказ о 

функциональном 

назначении изделий 

из бумаги 

(коробочки). 

Чтение схем-

рисунков с 

условными 

обозначениями. 

Изготовление 

открытой коробочки 

способом сгибания 

бумаги. 

Выполнение изделия 

по намеченному 

плану 

Рассказывают о 

функциональном 

назначении изделий из 

бумаги. 

Определяют названия 

вида искусства, в 

котором изделия 

складываются из бумаги 

по вопросам учителя. 

Рассказывают о приемах 

сгибания бумаги. 

Складывают базовую 

форму «треугольник» и 

на ее основе коробочку 

под контролем учителя. 

Складывают базовую 

форму «блин» и на ее 

основе коробочку под 

контролем учителя. 

Действуют в 

соответствии с 

намеченным планом 

работы 

Рассказывают о 

функциональном 

назначении изделий из 

бумаги. 

Определяют названия 

вида искусства, в 

котором изделия 

складываются из 

бумаги. 

Рассказывают о 

приемах сгибания 

бумаги. 

Складывают базовую 

форму «треугольник» и 

на ее основе 

коробочку. 

Складывают базовую 

форму «блин» и на ее 

основе коробочку. 

Действуют в 

соответствии с 

намеченным планом 

работы 

Работа с древесиной – 2 часа 
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30 Аппликация из 

карандашной 

стружки 

«Цветок» 

1 Выполнение 

обработки древесины 

ручными 

инструментами. 

Применение 

карандашной стружки 

в аппликации. 

Выполнение приемов 

получения древесной 

стружки в процессе 

заточки карандаша с 

применением точилки 

и соединения 

кусочков 

карандашной 

стружки. 

Освоение технологии 

клеевой обработки 

деталей из 

карандашной стружки 

 

Рассказывают о 

древесных материалах, 

их свойствах и ручной 

обработке различными 

видами резцов. 

Владеют приемом 

получения древесной 

стружки в процессе 

заточки карандаша с 

применением точилки. 

Изготовление 

аппликации с 

применением 

карандашной стружки 

под контролем учителя. 

Владеют приемами 

затачивания карандаша, 

соединения кусочков 

карандашной стружки и 

технологией клеевой 

обработки деталей из 

карандашной стружки 

Рассказывают о 

древесных материалах, 

их свойствах и ручной 

обработке различными 

видами резцов. 

Владеют приемом 

получения древесной 

стружки в процессе 

заточки карандаша с 

применением точилки. 

Изготовление 

аппликации с 

применением 

карандашной стружки. 

Владеют приемами 

затачивания 

карандаша, соединения 

кусочков карандашной 

стружки и технологией 

клеевой обработки 

деталей из 

карандашной стружки 

31 Аппликация из 

древесных 

заготовок «Дом» 

1 Знакомство с 

изделиями из 

древесины. 

Применение 

древесных заготовок 

в аппликации. 

Выполнение 

обработки древесины 

ручными 

инструментами. 

Выполнение клеевого 

соединения деталей 

из древесины. 

Разбор аппликации, 

выделение деталей и 

их пространственное 

расположение в 

композиции. 

Самостоятельное 

выполнение изделия 

по намеченному 

плану 

Рассказывают о изделиях 

из древесины. 

Рассказывают о 

древесных материалах, 

их свойствах. 

Рассказывают о 

применении древесных 

заготовок в аппликации. 

Разбирают аппликацию, 

определяют ее детали и 

их пространственное 

расположение в 

композиции по вопросам 

учителя. 

Работают по 

намеченному плану 

Рассказывают о 

изделиях из древесины. 

Рассказывают о 

древесных материалах, 

их свойствах. 

Рассказывают о 

применении древесных 

заготовок в 

аппликации. 

Разбирают 

аппликацию, 

определяют ее детали и 

их пространственное 

расположение в 

композиции. 

Работают по 

намеченному плану 

Работа с текстильными материалами – 3 часа 

32 Пришивание 

пуговиц с 

четырьмя 

сквозными 

отверстиями 

 

1 Беседа о различных 

операциях по ремонту 

одежды. 

Овладение 

технологией 

пришивания пуговиц 

с четырьмя 

сквозными 

отверстиями. 

Повторение правила 

работы с иглой. 

Выполнение приемов 

отрезание нитки 

нужной длины, 

завязывание узелка на 

конце нитки. 

Рассказывают о 

различных операциях по 

ремонту одежды. 

Рассказывают о 

пуговицах и различают 

их. 

Владеют технологией 

пришивания пуговиц с 

четырьмя сквозными 

отверстиями с частичной 

помощью учителя. 

Рассказывают правила 

работы с иглой. 

Отрезают нитку нужной 

длины, завязывают 

узелок на конце нитки 

Рассказывают о 

различных операциях 

по ремонту одежды. 

Рассказывают о 

пуговицах и различают 

их. 

Владеют технологией 

пришивания пуговиц с 

четырьмя сквозными 

отверстиями. 

Рассказывают правила 

работы иглой. 

Отрезают нитку 

нужной длины, 

завязывают узелок на 

конце нитки. 
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Проведение работы 

по намеченному 

плану 

под контролем учителя. 

Работают по 

намеченному плану 

Работают по 

намеченному плану 

33 Пришивание 

пуговиц с ушком 

1 Обучение технологии 

пришивания пуговиц 

с ушком. 

Повторение правила 

работы с иглой. 

Овладение приемами 

отрезание нитки 

нужной длины, 

завязывание узелка на 

конце нитки. 

Работа по 

намеченному плану 

Рассказывают о 

пуговицах и различают 

их. 

Владеют технологией 

пришивания пуговиц с 

ушком с частичной 

помощью учителя. 

Рассказывают правила 

работы с иглой. 

Отрезают нитку нужной 

длины, завязывают 

узелок на конце нитки 

под контролем учителя. 

Работают по 

намеченному плану 

Рассказывают о 

пуговицах и различают 

их. 

Владеют технологией 

пришивания пуговиц с 

ушком. 

Рассказывают правила 

работы с иглой. 

Отрезают нитку 

нужной длины, 

завязывают узелок на 

конце нитки. 

Работают по 

намеченному плану 

34 Ремонт одежды. 

Изготовление и 

пришивание 

вешалки  

1 Беседа о различных 

операциях при 

ремонте одежды. 

Овладение 

технологией 

изготовления и 

пришивания вешалки. 

Повторение правила 

работы с иглой. 

Овладение приемами 

отрезания нитки 

нужной длины, 

завязывания узелка на 

конце нитки. 

Выполнение работы 

по намеченному 

плану 

Рассказывают о 

различных операциях 

при ремонте одежды. 

Рассказывают правила 

работы с иглой. 

Отрезают нитку нужной 

длины, завязывают 

узелок на конце нитки. 

Рассказывают о строчке 

прямого и косого 

стежков и применяют их 

при изготовлении и 

пришивании вешалки. 

Работают по 

намеченному плану под 

контролем учителя. 

Изготавливают лекало 

вешалки из бумаги, 

размечают и выкраивают 

деталь из ткани, 

сшивают вешалку и 

пришивают ее к ткани 

под контролем учителя 

Рассказывают о 

различных операциях 

при ремонте одежды. 

Рассказывают правила 

работы с иглой. 

Отрезают нитку 

нужной длины, 

завязывают узелок на 

конце нитки. 

Рассказывают о 

строчке прямого и 

косого стежков и 

применяют их при 

изготовлении и 

пришивании вешалки. 

Работают по 

намеченному плану. 

Изготавливают лекало 

вешалки из бумаги, 

размечают и 

выкраивают деталь из 

ткани, сшивают 

вешалку и пришивают 

ее к ткани 

 

            2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

          Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1-4 классы и дополнительный) призвана 

направлять образовательный процесс на воспитание обучающихся умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 

социально ответственного поведения. 

           Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

           Задачи нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в области формирования: 
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          личностной культуры 1- 4 классы (и дополнительный): 

         1. Формирование мотивации универсальной нравственной компетенции -«становиться 

лучше», активности в учебно- игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

         2. Формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

        3. Формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

        4. Формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 

        5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении результата. 

           социальной культуры 1-4 классы (и дополнительный): 

         1. Воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

         2. Формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

          3. Укрепление доверия к другим людям; 

          4. Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

           семейной культуры 1-4 классы ( и дополнительный): 

         1. Формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

         2. Формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним. 

            Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с  

умственной отсталостью. 

            Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основывается на 

системе базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их обучающимися на 

доступном для них уровне. Организация нравственного развития обучающихся с УО 

осуществляется по следующим направлениям: 

           -воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

           -воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного поведения; 

           -воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

          -воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

            Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

             В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

школьников. 

              Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать 

формирование заложенных в программе духовно- нравственного развития общественных 

идеалов и ценностей. 

             Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, обучающиеся 

испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 
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отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития детей. 

            Родители (законные представители), так же, как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном 

развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

           Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной 

и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального 

нравственного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам 

циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание различные источники 

информации. 

             Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной 

социализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции 

проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление 

ребѐнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, 

участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

           Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека - 

           любовь к близким, к школе, своему селу, городу, народу, России; 

           элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем 

окружении и о себе; 

            стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села; 

           уважение к защитникам Родины; 

            положительное отношение к своему национальному языку и культуре; элементарные 

представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

           умение отвечать за свои поступки; 

          негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

            интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Оренбургской области, села в котором находится общеобразовательная организация. 

          Формы работы. 

          Урочная деятельность: изучение материала и выполнение учебных заданий по 

нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах (чтение – сказки народов 

России и мира; произведения о России, её природе, людях, истории и т.д.); экскурсии, 

посещение исторических и памятных мест, музейные уроки. 

           Внеурочная деятельность: познавательные беседы, проблемно-ценностное общение, 

классные часы, сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания, творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования, 

благотворительные акции, посещение кинотеатра, театра, КТД. 

          Примерные мероприятия по реализации воспитательной программы. 

          Цикл бесед по правовой грамотности: «Я –гражданин России», «Российская 

Конституция –основной закон твоей жизни», «Ваши права и обязанности, дети», «Имею 

право» , «Поговорим об ответственности», «В стране законов». 

          Цикл мероприятий, посвященных государственной символике: «Государственный 

герб», «Знамена России», «Государственный гимн», «История государственной символики». 

         Цикл классных часов, посвященных памятным датам в учебном году: 

          - Герой нашего времени. 

         –Памятные даты в жизни страны. 

           Декада «Герои Отечества» 

           Сильная Россия – Единая Россия! 
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          Цикл занятий: «Малая Родина», «История одной улицы». 

           Воспитание нравственных чувств и этического сознания - 

          различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 

проанализировать его; 

           представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в 

семье и в обществе; 

          представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

           уважительное отношение к родителям, старшим, 

          доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

           установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

           бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

           представления о недопустимости плохих поступков; 

          знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого 

обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

           Формы работы. 

           Урочная деятельность: получение первоначального представления о базовых 

ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, экскурсий, просмотра учебных фильмов и др. 

        Внеурочная деятельность: 

        участие в творческой деятельности, театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки, классные часы, беседы, праздники, акции 

благотворительности и милосердия, отражающие культурные и духовные традиции народов 

России. 

          Примерные мероприятия: 

          Цикл классных часов по теме «Поговорим о воспитанности». «Без друзей меня чуть-

чуть», «Чем сердиться лучше помириться», «Почему чашка воды больше моря?», «Чужой 

беды не бывает». 

           Цикл нравственных бесед по теме «Уроки милосердия и доброты»: «Мамина 

гостиная», «Вначале было слово…», «Улыбка и смех приятен для всех», «Что значит быть 

хорошим сыном и дочерью», «Если добрый ты» «Обращение со старшими», «Я отвечаю за 

свои поступки», «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и вежливым быть», «О 

поступках плохих и хороших», «Заповеди нашего класса». 

         Лекция для родителей «Поговорим о толерантности или Радости и сложности 

общения». 

          Классные часы "Экипаж одного корабля,  «Я и моя семья», «Ты да я, да мы с тобой», 

«Вместе лучше», «Учимся договариваться»,  «Дружный класс». 

          Фольклорный праздник «Русская ярмарка». 

         Тематические классные часы, беседы по изучению национальных традиций, обрядов, 

ремесел, праздников. 

          Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда в жизни человека и общества; 

          уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе; 

          первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий, общественно-полезной деятельности; соблюдение порядка на 

рабочем месте. 

           Формы работы. 

           Урочная деятельность: уроки трудового обучения, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, беседы, встречи с интересными людьми. 

            Внеурочная деятельность: классные часы, экскурсии по городу, в ходе которых 

знакомство с различными видами труда, встречи с представителями разных профессий, 

сюжетно-ролевые экономические игры, проведение внеурочных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы и т.д.), проведение субботников, участие в различных видах 
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общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования. 

          Примерные мероприятия. 

          «Мастерская Деда Мороза», Ярмарка профессий «Город мастеров», экскурсии на 

предприятия. Встречи с представителями разных профессий «Все работы хороши». 

           Тематическая неделя « Наш главный труд- учеба» 

           Конкурс «Лучшая классная комната». «Чудесные ручки» конкурс-выставка 

творческих работ. Книжкина больница «Библиотеке - нашу помощь». 

            Цикл классных часов : «Значение труда в жизни», «Что такое денежные расходы?»,     

«Предприятия поселка», « Разнообразие профессий», «Волшебный мир руками детей».   

            Оформление классных комнат и рекреаций школы к праздникам и мероприятиям. 

            Изготовление сувениров для пап и мам, бабушек и дедушек. Общественно-полезный 

труд «Чистый класс». Субботники и уход за участком. 

          Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) - 

          различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

          формирование элементарных представлений о красоте; формирование умения видеть 

          красоту природы и человека; интерес к продуктам художественного творчества; 

          представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности; 

           представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

           

           Урочная деятельность: предметные уроки, просмотр учебных фильмов, экскурсии к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, посещение музеев, 

выставок, встречи с представителями творческих профессий. 

           Внеурочная деятельность: 

          проведение выставок семейного художественного творчества, посещение театров, 

конкурсов и фестивалей, посещение выставок, участие в художественном оформлении 

помещений, подготовка и проведение праздников, классные часы, акции, КТД. 

            Примерные мероприятия. 

           Экскурсии на художественные выставки, музеи. 

           Участие в концертной программ ко Дню пожилого человека, ко Дню учителя. 

            Классные часы « Самая прекрасная из женщин– женщина с ребёнком на руках» 

           Праздник «Покров. День матери».           

           Игровая программа «Чудесное путешествие» 

            Новогодние представления «Встречаем Новый год» 

            Подготовка и участие в фестивале для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Мы всё можем!» 

            Участие и подготовка в конкурсе чтецов «Человек велик трудом». 

           Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия. 

          Условия реализации основных направлений нравственного развития         

обучающихся с умственной отсталостью. 

          Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному развитию 

умственно отсталых обучающихся реализуются как во внеурочной деятельности, так и в 

процессе изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом. 

          Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной работы 

соответствуют уровню  обучения, уровню интеллектуального развития обучающихся, а 

также предусмотрен учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и 

подростков. 

            1. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовнонравственному развитию обучающихся обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
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            Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только школой, но и семьѐй, 

внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет 

решающее значение для осуществления духовно- нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

организации дополнительного различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива школы. 

           При реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся школа 

взаимодействует, в том числе на системной основе, с общественными организациями и 

объединениями граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной 

направленностью, детско-юношескими и молодѐжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности: Дом 

культуры села, сельская библиотека, краеведческий музей г. Бузулука, ЦВР и др. 

            2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

           Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) -  один из самых действенных 

факторов их духовно-нравственного развития. 

            Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития обучающихся. 

           Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

            Система работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся должна быть 

основана на следующих принципах: 

           - совместная педагогическая деятельность семьи и школы в разработке содержания и 

реализации программ духовно- нравственного развития обучающихся, в оценке 

эффективности этих программ; 

          - сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

          - педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

          - поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

          - содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

         - опора на положительный опыт семейного воспитания. 

           Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных           

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития обучающихся. 

            Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с 

родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней. 

             В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы (родительские собрания, 

тематические и индивидуальные консультации и собеседования, совместное проведение 

досуга и т.д., Дни открытых дверей, игротерапия, чтение с обсуждением). 

             Планируемые результаты освоения программы духовно-нравственного 

развития обучающихся с умственной отсталостью. 

            Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся должно 

обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-
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ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного 

нравственного взаимодействия. 

               В результате реализации программы нравственного развития должно 

обеспечиваться: 

              -приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), 

             -первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

             -переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации и за ее пределами); 

             -приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

            -развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д. 

            По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть 

предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты 

обучающимися. 

             Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека - 

           - положительное отношение и любовь к близким, к общеобразовательной организации, 

своему селу, городу, народу, России; 

          - опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 

           Воспитание нравственных чувств и этического сознания - 

          - неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

         - уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим. 

          Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - 

         - положительное отношение к учебному труду; 

         - первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми 

и взрослыми; 

         - первоначальный опыт участия в различных видах общественно- полезной и личностно 

значимой деятельности. 

            Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 

         - первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

         - первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

        Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся могут 

уточняться общеобразовательной организацией и родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

 

              2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

            Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни(далее-программа) является составной частью АООП УО (вариант 1) (1-4 кл. и 

дополнительный) и проектируется в согласовании с другими ее компонентами: 

планируемыми результатами, программой формирования базовых учебных действий, 

программами отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, нравственного 

развития. 
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             Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

АООП УО (вариант 1): 

          -формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур; 

          -овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

         -формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

          Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности, обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

              Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, 

требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

             Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё 

состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ 

здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не 

становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме. 

            Реализация программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни осуществляется в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других 

институтов общества. 

          Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся с умственной 

отсталостью, формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

           Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: 

          формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

           пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

          формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

          формирование установок на использование здорового питания; 

          использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

          соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

          формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

          формирование потребности обучающегося обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие готовности 
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самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

           формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

          становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 

          Основные направления, формы реализации программы. 

           Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в общеобразовательной организации организована по следующим 

направлениям: 

          1.Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

          2.Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

          3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности. 

          4.Работа с родителями (законными представителями). 

          5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации. 

          Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура общеобразовательной 

организации включает: 

          -соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

          -наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

         -организацию качественного бесплатного двухразового питания обучающихся; 

         -оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём; 

         -наличие помещений для медицинского персонала; 

         -наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

           Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию общеобразовательной организации.  

 

Организация экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации 

 
Содержание деятельности сроки Ответственные 

исполнители 

Совершенствование нормативной базы деятельности, 

связанной с реализацией программы по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

постоянно администрация 

Создание условий социально-психологического комфорта и 

Защищенности всех участников образовательного процесса. 

постоянно Администрация 

Педагогический 

коллектив 

Создание системы комфортной пространственной среды 

(санитарно-гигиенический режим, интерьер, распределение 

кабинетов, гардероба и пр.). 

постоянно Администрация 

Педагогический 

коллектив 

Оборудование помещений и совершенствование постоянно администрация 
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материально-технической базы 

Оснащение спортивного зала современным оборудованием постоянно Администрация 

Учителя физической 

культуры 

Расширение спектра дополнительных образовательных услуг 

на базе школы и учреждений дополнительного образования. 

постоянно Администрация 

учителя физической 

культуры; педагоги 

доп. образования 

Обеспечение санитарно-гигиенического режима школы в 

соответствии с требованиями СанПиН 

постоянно Администрация 

педагогический 

коллектив 

Оптимизация системы организации питания обучающихся. постоянно Администрация 

Проведение летней оздоровительной кампании. постоянно Администрация 

Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями. 

постоянно Администрация 

Совершенствование работы по обеспечению безопасности 

школы, антитеррористической защищенности за счет 

оснащения современными средствами пожаротушения, 

совершенствования школьных коммуникаций. 

постоянно Администрация 

Благоустройство и озеленение школьной территории  постоянно Администрация, 

педагогической 

коллектив. 

Осуществление мониторинга состояния здоровья 

школьников с целью выявления факторов риска здоровья и 

образа жизни 

постоянно Администрация, 

учителя, 

медицинские 

работники ФАП. 

 

          Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

          Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ 

экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль 

принадлежит таким учебным предметам как: « Адаптивная физическая культура», «Мир 

природы и человека», внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов 

общества.  

          В результате реализации программы у обучающихся формируются практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 

жизненных компетенций. 

           Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно - исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 
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          Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Связь программы с образовательными областями учебного плана. 
Образовательная область  Формы и методы 

Язык и речевая практика Прочтение инструкций, получение знаний из литературных 

источников. 

математика Безопасное использование математических инструментов, применение 

знаний при озеленении класса, территории школы. 

естествознание Расширение кругозора о природе и природных явлениях, о строении 

человека, уход за зелеными насаждениями, живым уголком. 

искусство Развитие эстетического вкуса и повышение мотивации к 

познавательной деятельности через музыкальные занятия, рисование. 

Физическая культура Разучивание комплексов упражнений гимнастики, дыхательной 

гимнастики, гимнастики для глаз, релаксационных упражнений. 

технология Безопасное использование материалов и инструментов, развитие 

эстетического вкуса, расширение кругозора о природных материалах. 

 

         Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности. 

          Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно- 

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными являются 

спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в части 

экологической составляющей), внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов 

общества. 

               Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической 

культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни.    

               Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

              В общеобразовательной организации предусмотрено: 

            - организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

            -организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

            -регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

            -проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

            В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются 

дополнительные программы экологического воспитания обучающихся с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формирования основ безопасной 

жизнедеятельности. 

           Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 

духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование 

элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам 

окружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой 

для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и 

дома. Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

            В содержании программ предусмотрено расширение представлений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом образе жизни, 

ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, в 

обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

          Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и 

профилактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, 

здорового образа жизни должно способствовать овладению обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основными навыками здорового образа 

жизни, элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных 

случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также 

формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях. 

           Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные 

мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие 

ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, 

занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа 

жизни, мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

             Просветительская работа с родителями. 

             Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 

безопасного образа жизни включает: 

             проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов и т.п.; 

             организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

           В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 

развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в 

семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 

привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д 

          Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами. 

          Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная 

на повышение квалификации работников общеобразовательной организации 

и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

          проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

          приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

         привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

          Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
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           В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 

жизненных компетенций: 

           элементарные природосберегающие умения и навыки: 

           умения оценивать правильность поведения людей в природе; 

            бережное отношения к природе, растениям и животным; 

            элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

            элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

            навыки личной гигиены; активного образа жизни; 

            умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

           умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с 

позиций здорового образа жизни; 

           умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, 

хранения и культуры приема пищи; 

          навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

           навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; 

           адекватного поведения при посещении лечебного учреждения, а также при 

возникновении признаков заболеваний у себя и окружающих; 

          умения общего ухода за больными; 

          навыки и умения безопасного образа жизни: 

            навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, 

дома, на улице; 

           умение оценивать правильность поведения в быту; 

           умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, 

электричеством; 

           безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 

           навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности; 

           навыки позитивного общения; 

           соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; правил безопасного 

поведения в общественном транспорте; 

           навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 

            умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил 

поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.); 

          умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); 

           умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, 

ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

          Личностные результаты: 

          ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

          потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

          негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

           эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости 

ее охраны; 

            ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

           элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

           установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 

поступках; 
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           стремление заботиться о своем здоровье; 

           готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

            готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

           готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

            овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей; 

            освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

            развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

            овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

           

План мероприятий по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 1-4 классы 

 

Месяц уч.года мероприятие 

сентябрь День туризма. Общешкольный поход. 

Легкоатлетический кросс.  

Экологический десант «Чистая территория». 

Игра-путешествие «Поезд безопасности». 

октябрь Человек и его здоровье (личная гигиена). 

«Азбука безопасного движения». 

«Радоваться вместе с Землей» (праздник урожая). 

Выставка рисунков 

«Животные Красной книги». 

ноябрь Человек и его здоровье (вредные привычки). 

Соревнования «Старты надежд». 

Экологическая акция «Помоги зимующим птицам» 

Рейд Чистоты «У меня в порядке книжки и тетрадки» 

декабрь Человек и его здоровье (режим дня). 

«Зимние забавы» Народные зимние подвижные игры. 

Охрана растительного мира. Возьми под защиту. 

январь Эстафета «Все на лыжи!» 

«Правила безопасности: Зимняя дорога». 

Будь другом природы. Природа в опасности (экологические знаки). 

февраль Человек и его здоровье (питание). 
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«Весёлые олимпийские старты «Выше, дальше, быстрее». 

март Соревнования по настольному теннису. 

«Зеленая аптека - лекарственные растения» 

«Природа – творческая мастерская» Выставка рисунков, экскурсия в 

природу. 

Экологическая разведка весенних примет. 

апрель День здоровья. 

День птиц. Мероприятие, направленное на повышение уровня 

экологического образования 

День Земли. Экологический месячник «Земля наш общий дом». 

Мероприятие, направленное на повышение уровня экологического 

образования. 

День воды. Мероприятие, направленное на повышение уровня 

экологического образования. 

Весенняя неделя добра. 

май «Международный день семьи». Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья», 

Экологический десант «Цветы на клумбах». 

 

           2.5.Программа коррекционной работы. 

          Программа коррекционной работы является составной частью  АООП УО (1 вариант) 

(1-4 и дополнительный  классы), разработана в соответствии со Стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и направлена 

на создание системы комплексной помощи обучающимся в условиях общеобразовательной 

организации.  

           Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.      

            Программа предусматривает взаимодействие педагога и ребенка как в учебной, так и 

во внеурочной деятельности. 

            2.5.1.Цель и задачи программы коррекционной работы. 

            Цель коррекционной работы: 

           создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

процесса освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

           Программа коррекционной работы  обеспечивает: 

          1) выявление особых образовательных потребностей детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обусловленных недостатками в их психическом и 

физическом развитии; 

           2)осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 
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            механизм взаимодействия учителей и других специалистов в области сопровождения, 

медицинских работников организации и специалистов других организаций с целью 

реализации программы коррекционной работы; 

           содержит 

           перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

          систему 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; корректировку коррекционных мероприятий. 

         2.5.2.Принципы коррекционной работы. 

         При разработке программы коррекционной работы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) были учтены следующие 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. 

           Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

           Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

           в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

          рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

              2.5.3.Основные направления  коррекционной работы. 

              Основными направлениями коррекционной работы являются: 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием адаптированной 

основной общеобразовательной программы. 

              Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

             1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

            -развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

            -развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, обучающихся; 
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           -определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

            2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

образования; 

            3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

            В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы 

работы: 

            -сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

            -наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,  беседы с 

обучающимися, учителями и родителями, 

           -изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

           -оформление документации (карта индивидуального психолого-медико-социально- 

педагогического сопровождения, обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

              Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

             Коррекционно-развивающая работа включает: 

             -составление индивидуальной программы психологического сопровождения, 

обучающегося (совместно с педагогами), 

            -формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

            -организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие,  

            -разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

           -организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся, 

          -развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

            -социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

           В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

           -занятия индивидуальные и групповые, 

           -игры, упражнения, этюды, 

           -психокоррекционные методики, 

           -беседы с учащимися, 

          - организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

          Коррекционные занятия проводятся для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по мере выявления педагогом, педагогом-психологом, 

учителем-логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

           Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит педагог-психолог и 

учителем - логопедом в урочное время и неурочное время. 

            Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

           Планируется не столько достижение отдельного результата, сколько создание условий 

для развития ребенка. Изучение индивидуальных  особенностей обучающихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 
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            Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

            Консультативная работа включает: 

            психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся, 

             консультативную помощь семье в решении конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребёнку в освоении образовательной программы. 

            В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы: 

            беседа, семинар, лекция, консультация, 

            анкетирование педагогов, родителей, 

            разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

            Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

             Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным 

с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами 

и сверстниками, их родителями (законными представителями), и др. 

              Информационно-просветительская работа включает: 

              -проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

             -оформление информационных стендов, печатных и других материалов,            

             -психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

              -психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

               Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

              Социально-педагогическое сопровождение включает:разработку и реализацию    

программы социально-педагогического сопровождения обучающихся, направленную на их 

социальную интеграцию в общество, взаимодействие с социальными партнерами и 

общественными организациями в интересах обучающегося и его семьи. 

            В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

            -индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, лекции для родителей; 

            -анкетирование педагогов, родителей; 

           -разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

            План работы педагога – психолога  на учебный год по сопровождению обучающихся, 

в соответствие со Стандартом разрабатывается ежегодно. 

            Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы. 

            Основной планируемый результат реализации программы коррекционной работы - 

преодоление или минимизация трудностей школьной адаптации, достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП УО (вариант 1). 

            Планируемые результаты коррекционной работы раскрывают личностные и 

предметные результаты освоения образовательных программ. 

           Личностные результаты: 

           наличие у обучающихся мотивации на продолжение образования; 

           умение следовать нормам поведения в образовательной организации, соблюдать 

общепринятые социальные 

           сформированность у обучающегося произвольной регуляции поведения; 
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           отношение (адекватное) обучающегося к собственному недостатку в психофизическом 

развитии; 

           наличие индивидуального прогресса в познавательной и эмоционально-волевой 

сферах; 

           умение осуществлять приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, 

синтез, классификация, сравнение, обобщение и др.; 

           владение универсальными способами действий: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умением планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия и результаты; 

            степень (активность) использования обучающимися устной речи в процессе 

взаимодействия с окружающими; 

            улучшение запоминания и понимания учебного текста, материала; 

           сформированность умений ориентироваться в пространстве. 

           Предметные результаты освоения образовательных программ: 

           освоение обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы; 

          осознание обучающимися качественных изменений в способах действий с учебным 

материалом; 

           сформированность произношения, грамматического строя речи; 

           сформированность у обучающихся устной и письменной речи; 

           рост познавательной активности обучающихся, повышение интереса к умственной 

работе; 

              повышение уровня развития и качества восприятия информации, поступающей в 

различной форме. 

           2.5.4.Механизмы реализации программы коррекционной работы. 

            Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации 

адаптированной основной образовательной программы - один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы. 

Механизм взаимодействия специалистов, обеспечивающих психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с легкой степенью умственной отсталости. 

Основные 

направления 

коррекционной 

работы 

Календарно-

тематическое 

планирование 

Цель 

Приемы и методы 
 

Педагог – 

психолог 
учитель 

Учитель-

логопед 

Развитие 

отдельных 

познавательных 

процессов 

Развитие 

концентрации и 

устойчивости 

внимания 

Корригировать и 

развивать 

произвольное 

внимание 

На основе 

корректурных 

занятий 

На основе 

кодированных 

упражнений 

Через работу с 

деформированн 

ым текстом 

Развитие слухового 

восприятия 

Корригировать и 

развивать слуховое 

восприятие 

На основе работы 

с небылицами 

Через работу над 

пересказом 

текста 

Через 

уточнение 

звукобуквенно 

го состава слов 

Развитие и 

активизация 

произвольности 

основных свойств 

памяти 

Корригировать и 

развивать 

способность к 

определенному 

запоминанию 

Через знакомство 

с приемами 

запоминания 

Через 

использование 

ассоциаций при 

запоминании 

Через 

уточнение 

звукобуквенно 

го состава слов 

Развитие 

пространственных 

представлений 

Корригировать и 

развивать 

пространственные 

представления 

Через анализ 

пространственны

х 

взаимоотношени

й 

Через развитие 

зрительно-

моторной 

координации 

Через 

овладение 

понятиями, 

обозначающим 

и 

направления 

пространства 

Развитие временных 

представлений 

Систематизировать 

и обобщать знания о 

свойствах времени 

Через усвоение 

признаков 

временной 

последовательно

сти 

Через усвоение 

единиц 

измерения и 

длительности 

времени 

Через 

усвоение 

признаков 

темпа, 

времени и 
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периодичности 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях 

Восполнение 

пробелов по теме … 

Способствовать 

устранению 

пробелов в знаниях, 

в освоении 

отдельных учебных 

предметов или их 

разделов, 

повышению уровня 

личностного 

развития 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

Решение задач 

разных типов 

Правописание 

безударных 

гласных в 

корне слова 

Развитие 

мыслительных 

операций 

Развитие процессов 

анализа и синтеза 

Корригировать и 

развивать 

аналитико-

синтетическую 

деятельность на 

наглядном 

материале 

Через 

формирование 

приемов 

многосторонненг

о анализа, 

выделения 

признаков 

предметов 

Через работу с 

простейшими 

планами – 

схемами 

Через поиск 

смысловых 

несуразиц 

Развитие операции 

сравнения 

Корригировать и 

развивать операцию 

сравнения на основе 

анализа признаков 

предметов и явлений 

Через выделение 

и распознание 

существенных и 

несущественных 

признаков 

На основе поиска 

сходства и 

различия 

предметов 

На основе 

различных 

признаков 

сходства 

Развитие операции 

обобщения и 

классификации 

Корригировать и 

развивать навыки 

классификации и 

обобщения на 

уровне конкретных 

понятий 

Через 

объединение и 

расчленение 

некоторой 

группы 

предметов 

На основе 

группировки по 

заданному 

признаку 

Через 

нахождение 

обобщающего 

слова 

  

Развитие умения 

находить причинно-

следственные связи 

Развитие умения 

устанавливать связи 

между событиями, 

явлениями 

Через 

нахождение 

разных следствий 

одной причины 

Через 

нахождения 

разных причин 

одного следствия 

На основе 

анализа 

сюжетных 

картинок 

  

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях 

Восполнение 

пробелов по теме … 

Способствовать 

устранению 

пробелов в знаниях, 

в усвоении 

отдельных учебных 

предметов или их 

разделов, 

повышению уровня 

личностного 

развития 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

Буквенные 

выражения и 

уравнения 

Произношение 

и написание 

парных 

звонких и 

глухих 

согласных 

  

Развитие 

мышления 

Развитие наглядно-

действенного 

мышления 

Корригировать и 

развивать наглядно-

действенное 

мышление 

На основе 

конструирования 

и моделирования 

по образцу, через 

работу и 

лабиринтами 

Через работу по 

конструировани

ю и 

моделированию 

из бумаги, на 

основе работы со 

схемами 

На основе 

воспроизведени 

я фигур по 

образцу, через 

работу с 

разрезными 

предметными и 

сюжетными 

картинками 

неодинаковой 

сложности 

  

Развитие наглядно-

образного мышления 

Корригировать и 

развивать наглядно-

образное мышление 

на различном 

материале без 

использования 

образца 

Через задания на 

прохождение 

лабиринтов, 

через работу с 

мозаиками, 

конструкторами 

Через 

конструирование 

по словестной 

инструкции, 

через 

выполнение 

заданий 

На основе 

развернутых 

речевых 

комментариев, 

через работу с 

нелепицами 

  

Коррекция 

индивидуальных 

Восполнение 

пробелов по теме … 

Способствовать 

устранению 

Коррекция 

эмоционально-

Табличное 

умножение и 

Сложение и 

вычитание,   
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пробелов в 

знаниях 

пробелов в знаниях, 

в усвоении 

отдельных учебных 

предметов или их 

разделов, 

повышению уровня 

личностного 

развития 

волевой сферы деление табличное 

умножение 

и деление 

арифметиче 

ских чисел 

Коррекция 

нарушений в 

развитии 

мотивационной 

сферы 

Развитие 

познавательной 

активности, 

активизация 

мыслительной 

деятельности 

Корригировать и 

развивать 

мотивационную 

сферу, 

способствовать 

активизации 

мыслительных 

операций 

На основе 

решения 

занимательных 

задач, ребусов 

На основе 

решения 

занимательных 

задач, 

кроссвордов 

Через работу с 

шарадами и 

анаграммами 
  

 

            В  общеобразовательной организации в штатном расписании имеются должности: 

учитель, педагог-психолог. Учитель –логопед, другие специалисты привлекается из другой 

организации на основе сетевого взаимодействия при наличии рекомендаций ПМПК в 

отношении конкретного обучающегося с УО или из иных организаций, центров на 

договорной основе. 

            Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

           Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это психолого-педагогический консилиум 

общеобразовательной организации, который действует на основании Положения и   

предоставляет многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям), а также а также образовательной организации в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

умственной отсталостью. 

            Социальное партнерство - современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества. 

            Такое взаимодействие включает: 

           -комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

           -осуществлен 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. 

              2.5.5.Обеспечение условий реализации программы. 

           В процессе реализации программы коррекционной работы для обучающихся с 

умственной отсталостью в образовательных организациях должны быть созданы следующие 

психолого-педагогические условия: 

           индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов психолого-

педагогического сопровождения; 

             учет индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

            соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

            использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

             использование современных психолого-педагогических, в том числе 

информационных, компьютерных технологий; 

            учет специфики нарушения развития разных нозологических групп обучающихся с 

умственной отсталостью; 
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            обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

             включение родителей (законных представителей) в реализацию программы 

коррекционной работы. 

             В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционные программы, разрабатываемые педагогическими работниками 

общеобразовательной организации, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, подобранный с учетом специфики развития обучающихся. 

              Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогическими 

работниками, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

             Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

             Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития обучающихся с 

умственной отсталостью разных нозологических групп, об их особых образовательных 

потребностях, о методиках и технологиях организации образовательного и воспитательного 

процесса с учетом специфики нарушения. 

            Общеобразовательная организация обеспечивает своевременное прохождение курсов 

повышения квалификации учителей, работающими с детьми с УО, специалистов, не менее 1 

раза в три года и краткосрочных курсов по актуальным вопросам работы с детьми указанной 

категории. 

             Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить безбарьерную адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том числе материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся в здания и помещения образовательной организации, ко всем объектам ее 

инфраструктуры и организацию их пребывания и обучения. 

           Материально-техническое обеспечение включает технические средства обучения, в 

том числе специализированные компьютерные инструменты обучения, с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся, использование средств для альтернативной и 

дополнительной коммуникации (при необходимости). 

            В процессе реализации программы коррекционной работы создаются условия 

информационного обеспечения, которые направлены на обеспечение доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией коррекционно-образовательного 

процесса и условиями его осуществления. Созданы условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды образовательной организации, 

включающей электронные информационные ресурсы, ЭОР, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и 

технологий, в том числе ассистивных, обеспечивающих достижение каждым обучающимся 

максимально возможных для него результатов коррекционной работы. 

             Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер, уточняются и конкретизируются с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся с умственной отсталостью. 

             Достижения обучающихся рассматриваются в динамике с учетом их предыдущих 

индивидуальных реализации программы коррекционной работы лежат в большей степени в 

сфере жизненной компетенции и оцениваются с учетом предыдущих достижений 

обучающихся. 

             Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится на психолого-

педагогическом консилиуме (ППк) общеобразовательной организации в ходе анализа 
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результатов диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений 

освоения программы коррекционной работы осуществляется экспертной группой и может 

выражаться в уровневой шкале - 3 балла - значительная динамика, 2 балла - 

удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная динамика, 0 баллов - отсутствие 

динамики 

         

             2.5.6.Коррекционные курсы для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

            Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение самостоятельно 

определяется общеобразовательной организацией исходя из особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на основании рекомендаций ПМПК и (или) ИПР. 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие психомотрики и сенсорных 

процессов» (на тему «Формирование познавательной деятельности у обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)») (далее Рабочая программа)   

составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения России 

от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО (вариант 1) предполагает работу с обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Рабочая программа является обязательной частью учебного плана. В соответствии с 

учебным планом Рабочая программа в 4 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет 

цель и основные направления работы. 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет 

цель и основные направления работы. 

Цель коррекционного курса заключается в применении разных форм взаимодействия 

с обучающимися, направленных на преодоление трудностей в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений обучающихся; 

формирование навыков адекватного поведения. 

Предложенная тема «Формирование познавательной деятельности у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» направлена на формирование 

психических новообразований как предыдущего, так и настоящего возрастного периода с 

учетом развития индивидуальных познавательных  возможностей каждого обучающегося.  

Задачи коррекционных занятий: 

− формирование личностных мотивов к самостоятельному выполнению познавательных 

действий и решению познавательных задач; 

− формирование способов усвоения новых знаний и овладения новыми умениями; 

− коррекция познавательной деятельности; 

− раскрытие творческих возможностей с учетом индивидуальных предпочтений 

обучающихся в познании окружающего социального и предметного мира; 

− формирование речевых высказываний детей, обогащение словарного запаса с опорой 

на чувственный и практический опыт, на основе усвоения новых знаний и формирования 

умений.  

Указанные задачи реализуются в следующих направлениях: 

− развитие внимания и памяти (зрительной, слуховой, тактильной); 

− сенсорное развитие: закрепление ориентировочных действий и систематизация 

образов восприятия, образов представлений о внешних свойствах и качествах предметов, 

усвоенных ранее на учебных предметах (чтение, математика, изобразительное искусство, 

ручной труд и т.д.); 

https://clck.ru/33NMkR
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− формирование мыслительной деятельности: наглядно-действенного мышления с 

переходом к наглядно-образному мышлению, элементам логического мышления; 

− развитие элементов воображения. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Коррекционные занятия «Формирование познавательной деятельности у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» направлены 

на чувственное познание, включающее ощущение, восприятие, представления, и на 

рациональное познание – понятие, суждение, умозаключение.  

Познавательные действия встроены в общий ход жизни человека, в деятельность и в 

общение с другими людьми. Различные формы психической деятельности, обеспечивающие 

познание, деятельность и общение представляют собой психические процессы. 

Коррекционные занятия по формированию познавательной деятельности у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

осуществляются при использовании различных методов: 

− практические - упражнения, игры, моделирование, инсценировки, техника «арт-

терапия», практические опыты; 

− наглядные - наблюдение, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами, 

сенсорным инвентарем (мячи, обручи, сенсорная «тропа» для ног, массажный коврик, 

полусфера); 

− словесные - беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка; 

− двигательные - используются для актуализации и закрепления любых телесных 

навыков, предполагают включенность таких психических функций, как эмоции, память, 

восприятие, процессы саморегуляции, речь.  

Следовательно, в результате использования разнообразных методов для 

активизации познавательных процессов, создается базовая предпосылка для овладения 

обучающимися новыми знаниями учебных предметов: чтением, 

письмом, математическими представлениями и другими. 

В структуру коррекционного занятия могут входить: 

− пальчиковая гимнастика (пальчиковые игры и упражнения);  

− дыхательная гимнастика; 

− зрительная гимнастика; 

− упражнения на развитие графомоторных навыков; 

− кинезиологические упражнения для формирования взаимодействия межполушарных 

связей.  

Содержание разделов 

Название раздела, темы 

Обследование обучающихся - 2 часа 

Развитие  внимания  и памяти - 16 часов 

Зрительная слуховая тактильная 

Сенсорное развитие - 25 часа 

Зрительное Слуховое Тактильное вкусовое 

Формирование мыслительной деятельности - 17 часов 

Наглядно-

действенное 

Наглядно-

образное  

Словесно-

логическое 

Элементарные 

математические 

представления 

Развитие элементов воображения - 6 часов 

Обследование обучающихся - 2 часа 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 активизация самостоятельности в выполнении заданий, поручений, 

договоренностей;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 определение адаптационных возможностей ребенка при переходе на основной 

уровень обучения; 

 осмысление роли обучающегося в образовательном учреждении; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Предметные:   
Минимальный уровень: 

− различать основные цвета, величину, геометрические формы (квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник, овал, ромб, трапеция) с помощью учителя; 

−  составлять цветовую гамму от темного до светлого тона разных оттенков с опорой 

на образец, используя помощь учителя; 

− использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

− дорисовывать недостающие части рисунка, используя помощь учителя; 

−  рисовать бордюры, выполнять графические диктанты на слух; 

− пользоваться простой схемой-планом; 

− определять на ощупь форму предмета по словесному описанию, передавать ее в 

лепке и рисунке с помощью учителя; 

− определять вкусовые характеристики предмета в собственных высказываниях с 

опорой на образец; 

− запоминать наборы слов и словосочетаний из предложенного текста (2-3 повтора); 

− ориентироваться в условиях практических проблемных задачах;  

− осмысливать ситуации, содержание картины на основе аналитико-синтетической 

деятельности с помощью вопросов учителя; 

− оперировать смыслом, пониманием переносного смысла, дифференцированности 

− и целенаправленности суждений с помощью учителя; 

− расчленять воображение предмета на составные части и воссоздавать сложные 

формы из частей (5-6 частей). 

Достаточный уровень: 

− самостоятельно различать основные цвета, величину, геометрические формы 

(квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал,  ромб, трапеция); 

− самостоятельно дорисовывать недостающие части рисунка; 

− самостоятельно составлять цветовую гамму от темного до светлого тона разных 

оттенков; 

− пользоваться сложной схемой-планом;  

− самостоятельно определять на ощупь форму предмета по словесному описанию, 

передавать ее в лепке и рисунке; 

− запоминать наборы слов и словосочетаний из предложенного текста (1-2 повтора); 

− определять предпосылки решения задач в наглядно-действенном плане к наглядно- 

образному мышлению самостоятельно; 

− самостоятельно оперировать смыслом, понимать переносный смысл, 

демонстрировать дифференцированность и целенаправленность суждений; 

− самостоятельно отбирать  заместителей для обозначения предметов или явлений; 

− использовать наглядные модели и схемы на развитие воображения. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  
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 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка образовательных достижений освоения программы коррекционной работы 

осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале: 

  0 баллов – отсутствие динамики;  

 1 балл - незначительная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе входного и 

промежуточного тестирования (Приложение 1, 2).  
 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

 Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Программное 

содержание 

Дифференциация видов 

деятельности 

  Минимальный 

уровень 

Достаточны

й уровень 

Обследование обучающихся- 2 часа 

1. Обследование 

обучающихся, 

комплектование 

групп для 

коррекционных 

занятий  

1 Обследование 

обучающихся, 

комплектование групп 

для коррекционных 

занятий 

Выполняют 

дифференцирова

нные задания  

при оказании  

непосредственно

й помощи 

учителя   

Выполняют 

большинств

о заданий 

самостоятел

ьно   

2. Обследование 

обучающихся, 

комплектование 

групп для 

коррекционных 

занятий 

1 Обследование 

обучающихся, 

комплектование групп 

для коррекционных 

занятий 

Выполняют 

дифференцирова

нные задания 

при оказании  

непосредственно

й помощи 

учителя  

Выполняют 

большинств

о заданий 

самостоятел

ьно    

  Развитие внимания и  памяти -16 часов 

3. Совершенствование 

зрительного 

внимания и 

подражание  

действиям, 

изображенным на 

картинке, 

соотнесение их с 

реальными 

действиями 

1 

 

Выполнение 

подражания 

действиям, 

изображенным на 

картинке. 

Соотнесение их с 

реальными действиями 

(Игра «Делаем 

зарядку», «Ладошки», 

«Вот такие мы») 

Выполняют  

действия по 

подражанию в 

определенных 

игровых 

ситуациях 

Соотносят с 

реальными 

действиями, 

предложенными  

учителем (выбор 

из 5-6) 

Выполняют 

действия по 

подражани

ю или 

показу в 

определенн

ых игровых  

ситуациях. 

Соотносят с 

реальными 

действиями, 

предложенн

ыми  

учителем 

(выбор из 6-

7) 

4. Совершенствование 

умения сравнивать 

сюжетные 

1 Выполнение задания 

путем сравнения 

сюжетных 

Выполняют 

задания путем  

сравнения 

Выполняют 

задания 

путем 
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изображения, 

выделяя в них 

сходные и 

различные элементы 

и детали  

изображений, выделяя 

в них сходные и 

различные элементы и 

детали. 

Задания: «Найди 

сходства и отличия», 

«Что перепутал 

художник?», «Что 

изменилось?» 

сюжетных 

изображений, 

выделяя в них 

сходные и 

различные 

элементы и 

детали (4-5 

элементов) 

сравнения 

сюжетных 

изображени

й, выделяя 

в них 

сходные и 

различные 

элементы и 

детали (6-7 

элементов) 

5. Совершенствование 

умения  воссоздавать 

целостное 

изображение 

предмета, выбирая 

недостающие части 

его элементов, 

закрепление умения 

дорисовывать 

недостающие части 

рисунка 

 

1 Воспроизведение 

целостного 

изображение предмета, 

выбирая недостающие 

части его элементов.  

Выполнение заданий: 

«Почини коврик», 

«Нарисуй по точкам» 

Выполняют 

задание, 

выбирают 

недостающие 

части элементов, 

делают выбор из 

7 элементов. 

При 

затруднениях 

можно 

уменьшить 

количество  

предметов. 

Выполняют 

задания по 

дорисовыванию 

недостающих 

частей рисунка 

при 

предъявлении 

образца 

Выполняют 

задание, 

выбирают 

недостающ

ие части 

элементов, 

делают 

выбор из 8-

9 

элементов. 

Выполняют  

задания по 

дорисовыва

нию 

недостающ

их частей 

рисунка 

самостоятел

ьно 

6. Формирование 

умения работать с 

простой схемой-

планом, развитие 

умения соотносить 

реальное 

пространство с 

планом 

1 Работа  с простой 

схемой-планом. 

Соотнесение 

реального 

пространства с 

планом. 

Задания: «Разведчик», 

«Автогонки» 

Работают с 

простой схемой-

планом. 

Соотносят  

реальное 

пространство с 

планом с 

помощью 

учителя 

Работают с 

простой 

схемой-

планом. 

Соотносят 

реальное 

пространств

о с планом 

самостоятел

ьно 

7. Совершенствование 

умения выполнять 

зрительный диктант 

по памяти с опорой на 

алгоритм 

выполнения: 

рассмотри, перечисли, 

запомни, закрой, 

выложи, рассмотри 

повторно, проверь 

1 Выполнение 

графических работ по 

памяти и алгоритму. 

Задания: «Домик», 

«Машина» 

Выполняют 

графическую 

работу, 

состоящую из  3 

картинок с 

помощью 

уточняющих 

вопросов 

учителя 

 

Выполняют 

самостоятел

ьно  

графическу

ю  работу, 

состоящую 

из 4-5 

картинок  

8. Совершенствование 

умения находить 

закономерности в 

построении фраз, 

1 Выделение 

закономерности фраз, 

стихов, текстов.  

(Игры: «Исключение 

Выделяют 

определенным 

действием 

закономерности 

Выделяют 

определенн

ым 

действием 
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стихов, текстов, 

предъявляемых 

зрительно и на слух 

понятий», 

«Совместить 

несовместимое») 

фраз, стихов, 

текстов (от 6-7 

фраз)  

закономерн

ости фраз, 

стихов, 

текстов 

самостоятел

ьно 

(предложен

ие из 8 

фраз) 

9. Совершенствование 

умения подбирать 

слова с заданным 

звуком без фиксации 

на его 

местоположении  в 

слове на слух 

 

1 Подбор слов с 

заданным звуком, без 

фиксации на его 

местоположении  в 

слове. 

 Игры («Включи 

телевизор», «Каждому 

звуку свою комнату», 

«Новоселье у зверей») 

 

Подбирают 

слова с 

заданным звуком 

(6-7 слов). 

Помощь 

оказывается при 

повторном  

предъявлении 

образца 

Подбирают 

слова с 

заданным 

звуком (7-8 

слов) 

самостоятел

ьно 

10. Совершенствование 

умения запоминать 

наборы 

предложенных 

коротких и длинных 

предложений 

1 Выборочное 

выделение 

информации из 

услышанного 

небольшого текста. 

Воспроизведение по 

памяти действующих 

лиц. 

Сказка В.Сутеева «Под 

грибом» 

Выполняют 

задание по 

памяти.  

Прослушивают 

небольшой 

текст, в ходе 

которого 

запоминают 
персонажей (6-7) 

с помощью 

повторного 

произнесения 

слов учителем.  

Воспроизводят 

действующих 

лиц  с опорой на 

иллюстрацию 

Выполняют 

задание по 

памяти. 

Прослушив

ают 

небольшой 

текст, в 

ходе 

которого 

запоминают 
персонажей 

(7-8) 

самостоятел

ьно. 

Воспроизво

дят 

действующ

их лиц 

11. Совершенствование 

умения выстраивать 

смысловые фразы из 

начальных букв 

запоминаемой 

информации  путем 

формирования 

концентрации 

внимания на 

запоминаемом 

объекте   

1 Запоминание и 

построение смысловых 

фраз из начальных 

букв. 

(Игра «Расскажи об 

одежде, о птицах, о 

профессии») 

Выполняют 

задание по 

памяти.  

Запоминают и 

выстраивают 

фразы по памяти 

(5-6 фраз), 

помощь 

оказывается при 

повторном  

предъявлении  

образца.  

При 

затруднениях 

можно 

уменьшить 

количество  

предметов 

Запоминаю

т и 

выстраиваю

т фразы по 

памяти (7-8 

фраз) 

самостоятел

ьно 
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12. Совершенствование 

умения выстраивать 

слова из начальных 

букв и слогов путем 

формирования 

концентрации 

внимания на 

запоминаемом 

объекте  

1 Запоминание и 

составление слов из 

начальных букв и 

слогов.  

Задания: «Переставь 

слоги и звуки», 

«Назови заданный слог 

в слове» 

 

 

Выполняют 

задание по 

памяти.  

Запоминают и 

составляют 

слова по памяти 

(5-6 слов) с 

помощью 

повторного  

предъявления  

образца.  

При 

затруднениях 

можно 

уменьшить 

количество  

предметов 

Запоминаю

т и 

составляют 

слова по 

памяти (7-8 

слов) 

самостоятел

ьно 

13. Совершенствование 

слуховой памяти 

посредством 

многократного 

повторения и 

постепенного 

увеличения 

количества 

словосочетаний и 

коротких 

предложений, 

которые нужно 

запомнить 

1 Прослушивание, 

запоминание и 

повторение 

словосочетаний и 

коротких 

предложений. 

Задание: «Послушай 

предложение, запомни 

и повтори» 

 

Прослушивают, 

запоминают и 

повторяют 

словосочетания 

при повторном 

произнесении 

задания 

учителем  

 

 

Прослушив

ают, 

запоминают 

и 

повторяют 

словосочета

ния и 

короткие 

предложени

я 

самостоятел

ьно 

 

14. Совершенствование 

умения изображать 

события и героев из 

рассказа на листе 

бумаги после 

прослушанного 

описания 

1 Воспроизведение на 

листе бумаги  событий 

и героев из рассказа по 

словесному описанию. 

Задание: нарисуй 

картину к рассказу В. 

Сутеева «Три котенка» 

Слушают 

рассказ. 

Изображают на 

листе бумаги 

события рассказа 

и героев с 

помощью 

наводящих 

вопросов 

учителя  

 

Слушают 

рассказ. 

Изображаю

т на листе 

бумаги 

события 

рассказа и 

героев по 

словесному 

описанию 

учителя 

самостоятел

ьно  

15. Совершенствование 

умения выборочного 

запоминания на слух 

(словосочетаний из 

текста, названий 

действий героев 

рассказа) 

 

1 Выборочное 

выделение 

информации из 

услышанного 

небольшого текста. 

Воспроизведение по 

памяти 

словосочетаний и 

называние действий 

героев рассказа. 

Задание: «Назови 

действия героев 

Прослушивают 

небольшой 

рассказ, в ходе 

которого 

запоминают 

действия героев 

с помощью 

иллюстративной 

опоры.  

Воспроизводят 

действия героев 

рассказа и 

Прослушив

ают 

небольшой 

рассказ, в 

ходе 

которого 

запоминают 

действия 

героев. 

Воспроизво

дят 

действия 
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рассказа М.Пришвина 

«Лисичкин хлеб» 

отдельные 

запомнившиеся 

словосочетания с 

помощью 

наводящих 

вопросов 

учителя 

героев 

рассказа и 

отдельные 

запомнивш

иеся 

словосочета

ния. 

Рисуют 

иллюстраци

ю к 

рассказу 

 

16. Совершенствование 

слуховой памяти, 

запоминание 

небольших текстов и 

их пересказ 

1 Прослушивание  

небольших текстов. 

Ответы на вопросы 

учителя. 

Пересказ текста. 

Задание: «Перескажи 

рассказ  М. Пришвина 

«Еж» 

Слушают  

небольшие 

тексты. 

Отвечают на 

вопросы 

учителя. 

Пересказывают 

текст после 

повторения 

учителем 

рассказа (2- 3 

раза) 

Слушают  

небольшие 

тексты. 

Отвечают 

на вопросы 

учителя. 

Пересказыв

ают текст 

после 

повторения 

учителем 

рассказа (1-

2 раза)   

17. Совершенствование 

умения словесно 

выражать свою 

реакцию на 

предметы, 

воспринятые 

тактильно с 

определенным 

предметом, 

животным 

1 

 

Узнавание качеств 

предметов, 

воспринятых 

тактильно. 

Словесное описание 

своей реакции на 

основе тактильных 

ощущений  (мягкие, 

пушистые, колючие, 

твердые, холодные). 

Игры: «Теплое 

солнышко», «Весенняя 

капель» 

Узнают 

предметы по 

тактильным 

ощущениям, 

называют их. 

Словесно 

описывают   

свою реакцию на 

предметы, 

обследованные 

на ощупь (7 

предметов) 

 

Узнают 

предметы 

по 

тактильным 

ощущениям

, называют 

их. 

Словесно 

описывают 

свою 

реакцию на 

предметы, 

обследован

ные на 

ощупь (8-9 

предметов) 

18. Совершенствование 

умения составлять 

подвижные рассказы 

с опорой на 

тактильные дощечки 

1 Воспроизведение 

подвижного  рассказа 

на основе тактильной 

памяти. 

Составление рассказа 

о себе, о семье 

Воспроизводят 

рассказ с опорой 

на тактильные 

дощечки с 

помощью 

учителя  

 

Воспроизво

дят рассказ 

с опорой на 

тактильные 

дощечки 

самостоятел

ьно 

 

Сенсорное развитие - 25 часов 
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19. Закрепление умений 

производить выбор из 

кругов, квадратов, 

прямоугольников, овалов, 

треугольников, ромбов, 

трапеций разного цвета и 

разной величины в 

процессе конструирования 

 

1 Дифференцирование 

геометрических форм: 

кругов, квадратов, 

прямоугольников, овалов, 

треугольников, ромбов, 

трапеций разного цвета и 

разной величины в процессе 

конструирования. 

Задание: «Танграм», 

«Геометрический коврик» 

Опреде

ляют 

геомет

рическ

ие 

формы: 

круг, 

квадрат

, 

прямоу

гольни

к, овал, 

треугол

ьник, 

ромб, 

трапец

ия 

разного 

цвета и 

разной 

величи

ны. 

Выпол

няют  

постро

йки, 

исполь

зуя 

геомет

рическ

ие 

формы 

по 

образц

у 

Определяю

т 

геометриче

ские 

формы: 

круг, 

квадрат, 

прямоуголь

ник, овал, 

треугольни

к, ромб, 

трапеция 

разного 

цвета и 

разной 

величины. 

Самостояте

льно 

выбирают 

геометриче

ские формы 

для 

постройки 

заданного 

образца 

20. Закрепление умений 

дифференцировать 

объемные формы в 

процессе конструирования 

по заранее составленному 

образцу  

1 Дифференцирование 

объемных форм: кругов, 

квадратов, 

прямоугольников, овалов, 

треугольников, ромбов, 

трапеций в процессе 

конструирования по 

образцу. 

Задания: «Постройка 

домика для животных», 

«Городок для кукол» 

Соотнос

ят 

объемны

е 

формы: 

круг, 

квадрат, 

прямоуг

ольник, 

овал, 

треуголь

ник, 

ромб, 

трапеци

я  по 

показу 

учителя. 

Выполн

яют 

констру

Соотносят 

объемные 

формы: 

круг, 

квадрат, 

прямоуголь

ник, овал, 

треугольни

к, ромб, 

трапеция 

по образцу. 

Выполняю

т 

конструиро

вание 

самостояте

льно 
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ировани

е по 

образцу 

21. Закрепление умений  

использовать 

представления о величине 

и форме предметов в 

разных видах 

деятельности – игре, 

аппликации, лепке, 

рисовании 

1 Выполнение различных 

видов деятельности (игра, 

лепка, рисование). 

Аппликация «Кораблик», 

рисунок «Бабочка» 

Выполн

яют 

апплика

цию и 

рисунок 

из 

геометр

ических 

фигур 

разной 

величин

ы и 

формы 

по 

образцу 

и с 

помощь

ю 

учителя 

 

Выполняю

т 

аппликаци

ю и 

рисунок из 

геометриче

ских фигур 

разной 

величины и 

формы с 

помощью 

учителя 

 

22. Совершенствование 

умений воспроизводить 

пространственные 

отношения между 

элементами при 

конструировании по 

образцу и словесной 

инструкции (внизу, 

вверху, слева, справа, 

посередине) 

1 Воспроизведение 

пространственных 

отношений между 

элементами при 

конструировании по 

образцу и словесной 

инструкции (внизу, вверху, 

слева, справа, посередине). 

Задания: «Вверху-внизу», 

«Скульптор» 

Констру

ируют 

по 

образцу 

и 

словесн

ой  

инструк

ции 

(внизу, 

вверху, 

слева, 

справа, 

посеред

ине) по 

показу 

Конструир

уют по 

образцу и 

словесной  

инструкци

и (внизу, 

вверху, 

слева, 

справа, 

посередине

) 

самостояте

льно 

23. Совершенствование 

умения передавать цветом 

свое эмоциональное 

состояние в рисунках и 

аппликациях  

1 Соотнесение цвета со своим 

настроением в рисунках и 

аппликациях (радость – 

цветы ко дню рождения; 

радость – солнечный денек, 

ранняя весна и т.д.) 

Аппликация «Весенний 

день», рисунок «Мое 

настроение» 

Выполн

яют 

апплика

цию и 

рисунок 

из 

основны

х цветов 

в 

соответс

твии со 

своим 

настрое

нием с 

помощь

ю 

Выполняю

т 

аппликаци

ю и 

рисунок из 

основных 

цветов в 

соответств

ии со 

своим 

настроение

м 

самостояте

льно 
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учителя 

 

24. Совершенствование 

умения дифференцировать 

понятия  о цветовом 

спектре «теплые», 

«холодные» цвета 

1 Различение  «теплых», 

«холодных» цветов 

цветового спектра. 

Дидактическая игра: 

«Теплые и холодные цвета» 

Выполн

яют 

задания 

на 

определ

ение 

цветов и 

их 

оттенков 

по 

образцу 

или 

показу 

учителя 

Выполняю

т задания 

на 

определени

е цветов и 

их 

оттенков  

самостояте

льно 

25. Совершенствование 

умения  выполнять 

задание на получение 

«нейтральных цветов» 

путем смешивания 

1 Получение  «нейтральных 

цветов» путем смешивания. 

Выполнение рисунка 

«Пасмурный день», «Утро» 

Смешив

ают 

цвета с 

помощь

ю 

учителя. 

Использ

уют 

«нейтра

льные 

цвета» в 

рисован

ии 

пейзажа 

по 

образцу  

Смешиваю

т цвета с 

опорой на 

памятку. 

Использую

т 

«нейтральн

ые цвета» в 

рисовании 

пейзажа 

самостояте

льно 

26. Совершенствование 

умения конструировать по 

образцу, складывание 

недостающих 

геометрических форм из 

3-х других форм   

 

1 Конструирование по 

образцу из  элементов, 

складывание недостающих 

геометрических форм из 3-

х других форм. 

Задание: «Детский 

городок», «Мастерская 

форм» 

Констру

ируют 

по 

образцу 

из 6-7 

элемент

ов, 

складыв

ают 

недоста

ющие 

геометр

ические 

формы 

из 3-х 

других 

форм с 

Конструир

уют по 

образцу из 

8-9 

элементов, 

складываю

т 

недостающ

ие 

геометриче

ские 

формы из 

3-х других 

форм 

самостояте

льно 
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помощь

ю 

учителя   

27. Совершенствование 

умения  анализировать 

свойства предметов, 

сравнивать их, обобщать и 

сопоставлять результаты 

восприятия 

1 

Анализ свойств предметов, 

сравнение их, обобщение и 

сопоставление результатов 

восприятия. 

Задания: «Перейди через 

болото», «Самое 

непохожее» 

Сравнив

ают 

предмет

ы по 

образцу  

с 

помощь

ю 

учителя   

 

Сравниваю

т 

предметы, 

сопоставля

ют 

результаты 

самостояте

льно 

28. Совершенствование 

умения подбирать парные 

предметы заданной 

величины, формы и цвета 

среди множества 

однородных предметов  

1 

 

Дифференцировка парных 

предметов  заданной 

величины, формы и цвета 

из множества однородных 

предметов. 

Задание: «Домики и 

флажки», «Сбор фруктов», 

«Геометрическое лото» 

Выделя

ют 

парные 

предмет

ы  

заданно

й 

величин

ы, 

формы и 

цвета из  

множест

ва 

однород

ных 

предмет

ов с 

помощь

ю 

учителя   

 

Выделяют 

парные 

предметы  

заданной 

величины, 

формы и 

цвета из 

множества 

однородны

х 

предметов 

самостояте

льно 

29. Совершенствование 

умения выделять заданное 

слово или словосочетание 

из предложенного текста и 

отмечать это каким - либо 

действием  

1 Выделение заданного слова 

или словосочетания из 

предложенного текста.  

Реагирование на это каким - 

либо действием (хлопком, 

поднятием флажка). 

Рассказ Н.Н. Носова 

«Живая шляпа» 

Узнают  

слова и 

словосо

четания 

в тексте 

(6-7 

слов или 

словосо

четаний)

. 

Выполн

яют 

действие

, после 

того, как 

услыша

ли 

заданное 

слово в 

тексте с 

помощь

Узнают 

слова и 

словосочет

ания в 

тексте (8-9 

слов или 

словосочет

аний). 

Выполняю

т действие, 

после того, 

как 

услышали 

заданное 

слово в 

тексте 



154 
 

ю 

учителя 

30. Совершенствование 

умения запоминать 

наборы слов и 

словосочетаний из 

предложенного текста 

1 

 

Запоминание наборов слов 

и словосочетаний из 

предложенного текста. 

Рассказ В.Ю.Драгунского 

«Заколдованная буква» 

Слушаю

т текст. 

Запомин

ают и 

воспрои

зводят 

наборы 

слов и 

словосо

четаний 

из 

предлож

енного 

текста с 

помощь

ю 

учителя 

Слушают 

текст. 

Запоминаю

т и 

воспроизво

дят наборы 

слов и 

словосочет

аний из 

предложен

ного текста 

самостояте

льно 

31. Совершенствование 

умения  использовать 

условные звуковые 

сигналы при нахождении 

заданного слова или 

словосочетания из 

предложенного текста 

 

1 

 

Использование условных 

звуковых сигналов при 

нахождении заданного 

слова или словосочетания 

из предложенного текста. 

Сказка «Кошкин дом» 

 

Слушаю

т текст. 

Находят 

заданное 

слово 

или 

словосо

четание 

из 

прослуш

анного 

текста, 

обознач

ают 

данное 

слово    

условны

м 

звуковы

м 

сигнало

м  с 

помощь

ю 

учителя 

Слушают 

текст. 

Находят 

заданное 

слово или 

словосочет

ание из 

прослушан

ного 

текста, 

обозначаю

т данное 

слово    

условным 

звуковым 

сигналом 

самостояте

льно 

32. Совершенствование 

умения  называть и 

группировать слова и 

словосочетания по трем 

заданным признакам  

1 Группировка слов по трем 

заданным признакам. 

Игра: «Вопрос-ответ», 

«Противоположное 

значение» 

Называ

ют и 

группир

уют 

слова и 

словосо

четания 

по трем 

заданны

м 

признак

Называют 

и 

группирую

т слова и 

словосочет

ания по 

трем 

заданным 

признакам 

(8-9 слов 

или 
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ам 

(6-7 

слов или 

словосо

четаний) 

словосочет

аний) 

33. Совершенствование 

умения  закреплять 

результаты тактильно-

двигательного 

обследования в 

продуктивных видах 

деятельности 

(аппликации, лепке) 

1 

 

Выполнение продуктивных 

видов деятельности. 

Аппликация «Золотая 

рыбка» 

Создают 

апплика

цию 

после 

тактиль

но-

двигател

ьного 

обследо

вания с 

помощь

ю 

учителя 

Создают 

аппликаци

ю после 

тактильно-

двигательн

ого 

обследован

ия 

самостояте

льно 

34. Совершенствование 

умения группировать и 

сортировать предметы по 

их тактильным признакам 

с учетом представлений о 

свойствах и формах 

предметов  

1 Различение на ощупь 

свойств предметов и 

группирование их по 

тактильным признакам 

(свойства и форма). 

Задания: «Золушка», «Кто 

быстрее» 

Распозн

ают  на 

ощупь 

свойства 

предмет

ов и 

группир

уют их 

по 

тактиль

ным 

признак

ам с 

помощь

ю 

учителя 

 

Распознаю

т  на ощупь 

свойства 

предметов 

и 

группирую

т их по 

тактильны

м 

признакам 

самостояте

льно 

35. Совершенствование 

определения  контрастных 

температурных ощущений 

(горячо-тепло- холодно) 

1 Нахождение среди 

множества предметных 

изображений горячих и 

холодных изображений 

предметов (с опорой на 

предыдущий полученный 

практический  опыт). 

Дидактическая игра 

«Найди, что бывает 

горячее/теплое/холодное» 

Выбира

ют 

среди 

множест

ва 

предмет

ных 

изображ

ений  

изображ

ения 

горячих 

и 

холодны

х   

предмет

ов 

(выбор 

из 6 

изображ

Выбирают 

среди 

множества 

предметны

х 

изображен

ий 

изображен

ия горячих 

и холодных   

предметов 

(выбор из 

7-9 

изображен

ий) 
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ений) 

 

  

36. Совершенствование 

барических ощущений 

(восприятие чувства 

тяжести) 

1 Определение веса  

предметов (тяжелый-

легкий). 

Практические опыты с 

игрушечными весами 

Выполн

яют 

задания 

по 

определ

ению  

веса 

предмет

ов с 

разными 

свойства

ми с 

помощь

ю весов: 

тяжелее 

— 

легче — 

самый 

легкий  

(выбор 

из 4 

предмет

ов)  

Выполняю

т задания 

по 

определени

ю веса 

предметов 

с разными 

свойствами 

с помощью 

весов: 

тяжелее — 

легче — 

самый 

легкий  

(выбор из 

5-7 

предметов) 

37. Совершенствование 

умения определять на 

ощупь фактуру  предмета 

по словесному описанию, 

развитие умения 

передавать ее в 

аппликации 

1 Различение на ощупь 

предметов по фактуре: 

пушистый, колючий, 

шероховатый. 

Словесное описание 

предметов, воспринятых 

тактильно. 

Выполнение аппликации.  

Распозн

ают на 

ощупь 

свойства 

предмет

ов  по 

фактуре: 

пушист

ый, 

колючий

, 

шерохов

атый. 

Характе

ризуют 

их 

свойства 

и 

качества 

с 

помощь

ю 

наводящ

их 

вопросо

в. 

Выполн

Распознаю

т  на ощупь 

свойства  

предметов 

по фактуре. 

Характериз

уют  их 

свойства и 

качества. 

Выполняю

т 

аппликаци

ю 

самостояте

льно 
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яют 

апплика

цию с 

помощь

ю 

учителя 

38. Совершенствование 

соотнесения запахов с 

предметным 

изображением объектов  

 

1 Классификация  

предметных картинок по 

запаху (приятный-

неприятный). 

Соотнесение запахов с 

предметным изображением 

объектов (банан, яблоко, 

шоколад, апельсин, колбаса 

и др.) 

Группир

уют 

предмет

ные 

картинк

и по 

запаху 

(приятн

ый –

неприят

ный). 

Соотнос

ят 

запахи с 

предмет

ным 

изображ

ением   

объекто

в с 

помощь

ю 

учителя 

Группирую

т 

предметны

е картинки 

по запаху 

(приятный 

–

неприятны

й). 

Соотносят 

запахи с 

предметны

м 

изображен

ием   

объектов 

самостояте

льно 

39. Совершенствование 

соотнесения вкуса с 

предметным 

изображением объектов   

1 Классификация  

предметных картинок по 

вкусу (сладкий, соленый, 

кислый). 

Соотнесение вкуса с 

предметным изображением 

объектов (банан, огурец, 

шоколад, апельсин, лимон и 

др.) 

Группир

уют  

предмет

ные 

картинк

и по 

вкусу  

(сладкий

, 

соленый

, 

кислый). 

Соотнос

ят вкус с 

предмет

ным 

изображ

ением   

объекто

в с 

помощь

ю 

учителя 

Группирую

т 

предметны

е картинки 

по вкусу 

(сладкий, 

соленый, 

кислый). 

Соотносят 

вкус с 

предметны

м 

изображен

ием 

объектов 

самостояте

льно 

40. Совершенствование 

соотношения запахов и 

вкусовых ощущений 

1 Соотношение запахов и 

вкусовых ощущений. 

Задания: «Вспомни, как они 

Связыва

ют 

запахи и 

Связывают 

запахи и 

вкусовые 
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пахнут?», 

«Коробочки с запахами», 

«Фрукт или овощ?», 

«Съедобное-несъедобное?», 

«Что приготовил повар на 

обед?» 

вкусовы

е 

ощущен

ия с 

помощь

ю 

наводящ

их 

вопросо

в 

учителя. 

Называ

ют свои 

ощущен

ия  

ощущения 

самостояте

льно. 

Описываю

т свои 

ощущения  

41. Формирование умения 

использовать  рецепты для 

приготовления простых 

блюд 

1 Подбор  продуктов  по 

инструкции  и 

изображению на картинке. 

Рецепт: «Фруктовый салат с 

йогуртом», «Творог с 

шоколадной крошкой», 

«Овсяная каша с изюмом» 

Комбин

ируют 

продукт

ы 

согласно 

инструк

ции 

учителя. 

В случае 

затрудне

ний 

обраща

ются за 

помощь

ю к 

учителю 

Комбиниру

ют 

продукты 

по 

инструкци

и и 

изображен

ию. 

Придумыва

ют рецепты 

из 

любимых 

продуктов 

42. Формирование умения 

понимать текст рецепта 

для приготовления 

простых блюд 

1 

Подбор  продуктов из 

предложенных  в 

соответствии с текстом 

рецепта. 

Рецепт: «Овощной салат», 

«Творог с ягодами», 

«Омлет» 

Расклад

ывают  

продукт

ы из 

предлож

енных 

по 

тексту 

рецепта 

с 

помощь

ю 

учителя 

Находят 

продукты 

из 

предложен

ных по 

тексту 

рецепта. 

Придумыва

ют свои  

рецепты из 

любимых 

продуктов 

43. Закрепление основ 

рационального питания:  

употребление молочных, 

мясных, рыбных, 

яичных продуктов, 

овощей, 

фруктов, орехов, 

растительных масел, 

составляющих рацион 

обучающихся 

1 Закрепление основ 

рационального и 

разнообразного питания. 

Закрепление понятий о 

питании современного 

обучающегося 

Использ

уют 

правило 

для  

потребл

ения 

молочн

ых, 

мясных, 

рыбных, 

яичных 

Самостояте

льно 

использую

т знания о 

правильно

м 

потреблени

и 

продуктов. 

Записываю

т рецепты 
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продукт

ов, 

овощей, 

фруктов, 

орехов, 

растител

ьных 

масел, 

составля

ющих 

рацион 

обучаю

щихся 

по  

инструк

ции 

учителя 

 

любимых 

блюд для 

приготовле

ния в 

домашних 

условиях 

Формирование мыслительной деятельности - 17 часов 

44. Совершенствование 

умений  находить 

варианты использования 

какого-либо предмета и 

называние вариантов 

применения 

1 Нахождение вариантов 

использования какого-

либо предмета. 

Озвучивание возможных 

вариантов использования 

предмета. 

Дидактическая игра «Как 

это можно 

использовать?». 

Учитель называет слово 

«карандаш» - рисовать, 

писать, использовать как 

палочку, указку, 

градусник для куклы, 

балку в конструировании 

и т.д. 

Находят 

варианты 

использо

вания 

предмета, 

опираясь 

на 

задания 

учителя. 

Называю

т 

варианты 

использо

вания: 

рисовать, 

писать, 

мешать 

Находят 

варианты 

использова

ния 

предмета, 

опираясь 

на 

практическ

ий опыт. 

Называют 

варианты 

использова

ния: 

рисовать, 

писать, 

мешать, 

измерять, 

конструиро

вать, 

отмерять 

45. Совершенствование 

умения распределять 

сюжеты по смыслу 

1 Расположение серии 

сюжетных картинок по 

смыслу, соотношению 

понятий, образовывание 

аналогий. 

Ответы на вопросы. 

Составление рассказа. 

Дидактическая игра 

«Соотношение понятий» - 

четыре стадии развития 

ветки – от голой зимой до 

осыпанной ягодами 

(плодами) осенью 

Определя

ют 

порядок 

размещен

ия 

картинок 

по 

смыслу. 

Располага

ют 

картинки 

по 

соотноше

нию 

Самостояте

льно 

определяю

т порядок 

размещени

я картинок 

по смыслу. 

Отвечают 

на 

вопросы. 

Составляю

т рассказ 
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понятий 

с 

помощью 

наводящи

х 

вопросов 

учителя. 

Отвечают 

на 

вопросы 

46. Совершенствование 

развития наглядно- 

образного мышления  

1 Расположение серии 

сюжетных картинок по 

смыслу, соотношению 

понятий, образовывание 

аналогий. 

Ответы на вопросы. 

Составление рассказа. 

Задания: «Полей цветы», 

«Как построить поезд?», 

«Достань ключик!» 

Рассматр

ивают 

картинки 

и 

объясняю

т 

ситуацию

. 

Рассказы

вают, как 

решить 

проблемн

ую 

ситуацию 

(в случае 

затруднен

ия 

понимани

я 

изображе

нной 

ситуации 

учитель 

использу

ет прием 

припоми

нания: 

«Вспомн

и, как это 

было...»). 

Располага

ют 

картинки 

по 

соотноше

нию 

понятий 

с 

помощью 

наводящи

х 

вопросов 

учителя. 

Отвечают 

на 

Рассматрив

ают 

картинки и 

объясняют 

ситуацию. 

Рассказыва

ют, как 

решить 

проблемну

ю 

ситуацию. 

Самостояте

льно 

определяю

т порядок 

размещени

я картинок 

по смыслу. 

Отвечают 

на 

вопросы. 

Составляю

т рассказ 
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вопросы 

47. Совершенствование 

понимания внутренней 

логики действий в 

сюжете, в котором 

предполагается 

динамическое изменение 

объектов 

 

1 Рассматривание картинок 

и объяснение ситуации, 

изображенной на них. 

Решение проблемной 

ситуации. 

Ответы на вопросы. 

Составление рассказа. 

Задания: «В песочнице», 

«Помоги рыбакам!» 

 

 

Рассказы

вают, как 

решить 

проблемн

ую 

ситуацию 

(в случае 

затруднен

ия 

понимани

я 

изображе

нной 

ситуации 

учитель 

использу

ет прием 

припоми

нания: 

«Вспомн

и, как это 

было...»). 

Располага

ют 

картинки 

по 

соотноше

нию 

понятий 

с 

помощью 

наводящи

х 

вопросов 

учителя. 

Отвечают 

на 

вопросы 

Рассказыва

ют, как 

решить 

проблемну

ю 

ситуацию. 

Самостояте

льно 

определяю

т порядок 

размещени

я картинок 

по смыслу. 

Отвечают 

на 

вопросы. 

Составляю

т рассказ 

48. Совершенствование 

понимания внутренней 

логики действий в 

сюжете, в котором 

предполагается 

динамическое изменение 

объектов 

 

1 Рассматривание картинок 

и объяснение ситуации, 

изображенной на них. 

Решение проблемной 

ситуации. 

Ответы на вопросы. 

Составление рассказа. 

Задания: «Как достать 

шарик?», «Чего не 

хватает?» 

 

Демонстр

ируют 

понимани

е 

изображе

нного 

сюжета. 

Рассказы

вают, как 

решить 

проблемн

ую 

ситуацию 

(в случае 

затруднен

ия 

Анализиру

ют 

изображён

ный 

сюжет. 

Рассказыва

ют, как 

решить 

проблемну

ю 

ситуацию. 

Самостояте

льно 

определяю

т порядок 

размещени
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понимани

я 

изображе

нной 

ситуации 

учитель 

использу

ет прием 

припоми

нания: 

«Вспомн

и, как это 

было...»). 

Располага

ют 

картинки 

по 

соотноше

нию 

понятий 

с 

помощью 

наводящи

х 

вопросов 

учителя. 

Отвечают 

на 

вопросы 

я картинок 

по смыслу. 

Отвечают 

на 

вопросы. 

Составляю

т рассказ 

49. Совершенствование  

умения  устанавливать 

соотношение между 

текстом и образом 

(находить предмет по 

описанию) 

1  

Соотнесение текста  и 

образа (нахождение  

предмета по словесному 

описанию). 

Ответы на вопросы. 

Составление 

предложений по 

картинке. 

Задания: « Чего не 

хватает?», 

«Что перепутал мастер?» 

 

Связыва

ют 

понятия  

текста и 

образа (в 

случае 

затруднен

ия 

понимани

я 

изображе

нной 

ситуации, 

учитель 

использу

ет прием  

припоми

нания: 

«Вспомн

и, как это 

было...»). 

Отвечают 

на 

вопросы. 

Составля

ют 

Рассматрив

ают 

картинки и 

объясняют 

ситуацию. 

Объясняют 

свои 

действия. 

Отвечают 

на 

вопросы. 

Составляю

т 

распростра

ненное 

предложен

ие по 

картинке 
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простое 

предложе

ние по 

картинке 

50. Совершенствование 

умений делать вывод и 

обосновывать суждения, 

анализировать сюжеты со 

скрытым смыслом 

 

 

1 Понимание 

закономерностей между 

персонажами и 

объектами. 

 Анализ  сюжета со 

скрытым смыслом. 

Задания: «Помоги 

Незнайке», «Бывает - не 

бывает» 
 

 

Объясня

ют 

учителю, 

как они 

поняли 

задание. 

Рассказы

вают, как 

они 

планирую

т 

выполнит

ь задание 

и 

отвечают 

на 

вопрос: 

«Почему 

ты так 

думаешь?

». 

Выполня

ют 

задания 

поэтапно, 

комменти

руя свои 

действия. 

Повторя

ют 

выполнен

ие 

задания 

Устанавлив

ают связи 

между 

персонажа

ми и 

объектами. 

Рассуждаю

т 

коллективн

о о ходе 

выполнени

я задания. 

Доказываю

т 

правильнос

ть 

суждений. 

Делают 

вывод о 

результате 

выполнени

я задания 

51. Совершенствование 

умений анализировать 

усложненные сюжеты со 

скрытым смыслом 

 

1 Восприятие нескольких 

сюжетных линий. 

Объединение их  по 

смыслу в единый сюжет. 

Предугадывание развития 

хода сюжета. 

Рассказ К.Ушинского 

«Сила - не право» 

Слушают  

чтение 

рассказа 

учителем. 

Соотнося

т 

предложе

ния с 

сюжетны

ми 

картинка

ми. 

Читают 

эти 

предложе

ния 

вслух. 

Проигры

Читают 

рассказ. 

Соотносят 

текст и 

заголовок. 

Выявляют 

основную 

мысль. 

Объединяю

т сюжеты 

по смыслу. 

Обсуждают 

проблему 

рассказа с 

одноклассн

иками. 

Обосновыв

ают свои 



164 
 

вают под 

руководс

твом 

учителя 

этапы 

рассказа, 

сохраняя 

последов

ательност

ь 

эпизодов. 

Делают 

совместн

ый вывод 

после 

драматиз

ации 

рассказа 

суждения и 

делают 

вывод 

52. Совершенствование 

категориального 

мышления, 

развитие уровня 

обобщения 

1 Исключение предметов 

или явлений (три 

изображения относятся к 

одной категории, 

четвертое, сохраняя 

внешнее сходство с 

остальными или входя в 

одну действенную 

ситуацию, не относится к 

этой категории). 

Изменение позиции 

«лишней картинки». 

Использование 

«провокаций» по стилю 

изображения. 

Задания: «На приеме у 

доктора», «В зоопарке» 

Выполня

ют  

задания  

на 

исключен

ие 

предмето

в или 

явлений с 

помощью 

уточняю

щих 

вопросов 

учителя 

Выполняю

т  задания  

на 

исключени

е 

предметов 

или 

явлений 

самостояте

льно 

53. Совершенствование 

возможности осмысления 

ситуации картины на 

основе аналитико-

синтетической 

деятельности 

1 Составления небольших 

связных рассказов по 

предложенной картинке. 

Анализирование нелепиц 

с адекватной 

эмоциональной реакцией 

Рассматр

ивают 

картинку. 

Отвечают 

на 

вопросы. 

Составля

ют 

небольши

е связные 

рассказы 

с 

помощью 

наводящи

х 

вопросов 

учителя. 

Анализир

уют 

нелепицы 

Рассматрив

ают 

картинку. 

Отвечают 

на 

вопросы. 

Самостояте

льно 

составляют 

небольшие 

связные 

рассказы. 

Анализиру

ют 

нелепицы с 

адекватной 

эмоционал

ьной 

реакцией 
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с 

помощью 

учителя 

54. Совершенствование 

объяснения сюжета, 

выраженного в словесной 

форме (текста) 

1 Прослушивание текста. 

Ответы на вопросы. 

Пересказывание текста, 

акцентируя внимание на 

существенных деталях. 

Задание: «Послушай, что 

я тебе прочитаю и 

расскажи» 

Слушают  

текст. 

Соотнося

т 

предложе

ния 

текста с 

сюжетны

ми 

картинка

ми. 

Отвечают 

на 

вопросы 

учителя 

 

Читают 

текст. 

Обсуждают 

сюжет. 

Составляю

т план 

высказыва

ния. 

Рассказыва

ют 

содержани

е 

прочитанн

ого 

 

55. Совершенствование 

возможности 

оперирования смыслом, 

понимание переносного 

смысла 

 

1 Преобразование смысла 

текста. 

Осознание переносного 

смысла текста, 

разграничения  

и целостности восприятия 

сюжета. 

Задание: «Прочитай 

пословицу и подбери к 

ней фразу из имеющихся» 

Читают 

вслух 

пословиц

у. 

Соотнося

т с 

сюжетно

й 

картинко

й. 

Объясня

ют 

понимани

е 

предложе

нной 

пословиц

ы. 

Выбираю

т 

предъявл

енные 

варианты 

изменени

я 

пословиц

ы. 

Трансфор

мируют  

смысл 

текста, по 

содержан

ию 

соответст

вующего 

пословиц

Читают 

пословицы. 

Самостояте

льно 

выбирают 

подходящи

е по 

смыслу 

фразы. 

Обсуждают 

правильнос

ть своего 

выбора. 

Записываю

т новые 

пословицы 
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е, 

совместн

о с 

учителем 

56. Совершенствование 

дифференцированности 

и целенаправленности 

суждений, степени их 

глубины 

1 Восприятие смысла 

известного ранее текста. 

Объяснение смысла 

текста. 

Соотнесение 

аналогичного теста с 

первоисточником. 

Задание: «Соедини 

стрелками поговорки и 

правильные их значения» 

 

Читают 

поговорк

у в левом 

столбике 

вслух. 

Соотнося

т 

поговорк

у с 

имеющей

ся 

сюжетно

й 

картинко

й. 

Соединя

ют с 

помощью 

стрелок 

поговорк

и с 

правильн

ыми 

значения

ми с 

помощью 

учителя 

 

Читают все 

предъявлен

ные 

поговорки 

в правом 

столбике 

про себя. 

Высказыва

ются, что 

они 

обозначаю

т. 

Соединяют 

стрелками 

поговорки 

и 

правильны

е их 

значения, 

данные в 

правом 

столбике. 

Обсуждают 

получивши

еся 

варианты с 

одноклассн

иками 

57. Совершенствование 

умения выделять 

существенные признаки 

для сохранения 

логичности суждений при 

решении длинного ряда 

однотипных задач 

1 Усвоение смысла 

предъявленного 

высказывания. 

Логически верное 

продолжение и 

распространение 

высказывания. 

Задания: «Закончи 

предложение, подобрав 

подходящее слово из 

предложенных» 

Читают 

вслух 

незаконче

нную 

часть 

предложе

ния. 

Соотнося

т с 

изображе

нием на 

картинке. 

Подбира

ют 

совместн

о с 

учителем 

подходящ

ее слово 

из 

предъявл

енных 

Читают 

незакончен

ные 

предложен

ия. 

Подбирают 

подходящи

е по 

смыслу 

варианты 

завершения 

высказыва

ния. 

Придумыва

ют свои 

варианты, 

опираясь 

на 

прошлый 

жизненный 

опыт 
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58. Формирование умения 

действовать по плану 

1 Применение готового 

образца плана. 

Составление 

описательных рассказов 

об объекте по плану. 

Составление собственных 

планов действий. 

Задание: «Позвони 

бабушке в другой город» 

Опирают

ся  на 

предъявл

енный  

план 

для 

регулиро

вания 

своих 

действий. 

Составля

ют 

описатель

ный 

рассказ 

об 

объекте 

по плану 

и с 

помощью 

учителя 

Использую

т  план для 

регулирова

ния своих 

действий. 

Составляю

т 

описательн

ый рассказ 

об объекте 

по плану. 

Составляю

т 

собственны

й план 

действий 

59. Формирование умения 

сравнивать, составлять 

рисуночные планы- 

действия, переносить 

действия по аналогии из 

одной ситуации в другую 

1 Составление рисуночных 

планов-действий. 

Перенос действия по 

аналогии из одной 

ситуации в другую. 

Задание: «Полей цветы в 

классе», «Полей грядки в 

парнике» 

Рисуют 

на листе 

бумаги 

планы-

действия 

с 

помощью 

учителя. 

Перенося

т 

действия 

по 

аналогии 

из одной 

ситуации 

в другую 

(в случае 

затруднен

ия 

переноса 

действий 

обращаю

тся за 

помощью 

к 

учителю) 

Создают 

рисуночны

е планы-

действия. 

Переносят 

действия 

по 

аналогии 

из одной 

ситуации в 

другую 

60. Формирование умения 

прогнозировать 

последствия своей 

деятельности 

1 Планирование своей 

деятельности для 

получения необходимого 

результата. 

Проговаривание 

последовательности 

своих действий, 

используя речевые 

Высказыв

ают устно 

свои 

пожелани

я. 

Визуализ

ируют их 

в виде 

Ставят 

перед 

собой 

задачу. 

Проговари

вают 

последоват

ельность 
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формулы: «Сначала я…», 

«Затем я…», « Если…, 

то…» 

рисунка. 

Составля

ют план 

под 

руководс

твом 

учителя. 

Проговар

ивают 

последов

ательност

ь своих 

действий, 

использу

я речевые 

формулы: 

«Сначала 

я…», 

«Затем 

я…», « 

Если…, 

то…» 

(в случае 

затруднен

ия 

переноса 

действий 

обращаю

тся за 

помощью 

к 

учителю) 

своих 

действий, 

используя 

речевые 

формулы: 

«Сначала 

я…», 

«Затем 

я…», « 

Если…, 

то…». 

Составляю

т план 

своих 

действий. 

Обсуждают 

его с 

одноклассн

иками 
 

Развитие элементов воображения - 6 часов 

61. Совершенствование 

умения формировать 

образ предмета из 

составных частей, 

воссоздавать сложные 

формы из частей 

 

1 Создание объектов и 

объединение их 

отдельных частей в целое. 

Упражнение «Волшебные 

кляксы»: на середину 

листа бумаги выливают 

немного чернил или 

туши, лист складывают 

пополам. 

Затем лист 

разворачивают.  

Играющие по очереди 

говорят, какие 

предметные изображения 

они видят в кляксе или 

отдельных ее частях. 

Выигрывает тот, кто 

назовет больше всего 

предметов 

Синтезир

уют  

целые 

объекты 

из 

отдельны

х частей 

(5-6 

частей) 

Синтезиру

ют целые 

объекты из 

отдельных 

частей (7-9 

частей) 
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62. Совершенствование 

поиска аналогов – умения 

отбирать  заместителей 

для обозначения 

предметов или явлений 

 
 

1 Подбор аналогов для 

обозначения предметов 

или явлений. 

Задание: «Подбери 

аналоги к слову 

«вертолет» (птица, 

бабочка, автобус, поезд, 

парашют  и т.д.) 

Выбираю

т 

заместите

ли из 

предъявл

енных  

для 

обозначе

ния 

предмето

в или 

явлений 

(2-3 

аналога) 

 

Находят  

заместител

и  для 

обозначени

я 

предметов 

или 

явлений (3-

5 аналогов) 

 

63. Развитие творческого 

воображения путем 

использования знакомого 

сказочного сюжета 

1 Вспоминание известных 

сказочных сюжетов. 

Погружение в 

воображаемую атмосферу 

сюжета. 

Дидактическая игра 

«Если бы да кабы…». 

Задание: «Если бы ты 

встретил Красную 

Шапочку, до того, как она 

вошла в лес, от чего бы 

ты ее предостерег?» 

Пересказ

ывают 

любимую 

сказку. 

Выявляю

т с 

помощью 

учителя 

проблему 

героев. 

Составля

ют план 

оказания 

помощи 

сказочны

м 

персонаж

ам. 

Приходят 

совместн

о к 

решению 

проблемы  

 

Пересказы

вают 

сюжет 

сказки. 

Самостояте

льно 

выявляют 

проблему 

героев. 

Добавляют 

еще одного 

героя 

(себя). 

Разрабатыв

ают 

стратегию 

преодолени

я 

проблемы. 

Обсуждают 

с 

одноклассн

иками 

64. Развитие воображения 

путем генерирования 

новых идей  

1 Комбинирование 

известных  впечатлений. 

Объединение 

предыдущих действий. 

Дидактические игры: 

«Настроение и цвет», 

«Пантомима для 

сообразительных», 

«Прямоугольное 

королевство» 

Выбираю

т 

любимый 

цвет. 

Объясня

ют свой 

выбор. 

Выбираю

т 

нелюбим

ый цвет. 

Объясня

ют свой 

выбор. 

Создают 

совместн

Читают 

вслух  

несколько 

известных 

стихотворе

ний. 

Один 

обучающи

йся 

«рассказыв

ает» 

стихотворе

ния 

посредство

м активной 

мимики и 
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о с 

учителем 

цветочну

ю поляну 

настроен

ия 

движений. 

Другие 

угадывают, 

о каком 

стихотворе

нии идет 

речь. 

Конструир

уют город 

и жителей 

из 

геометриче

ских фигур  

65. Развитие зрительного  

воображения с 

использованием 

геометрических фигур 

(круга, овала, 

треугольника и т.д.) 

 Комбинирование 

геометрических фигур в 

единую композицию. 

Задания: «Нарисуй и 

раскрась фантазийный 

цветок» 

Дорисов

ывают  

половину 

созданно

й модели 

фантазий

ного 

цветка. 

Использу

ют 

простые 

фигуры 

разных 

цветов. 

Раскраши

вают 

фигуры  

Создают 

модель с 

использова

нием всех 

изученных 

геометриче

ских 

фигур. 

Обводят 

целостную 

модель по 

контуру. 

Заполняют 

контур 

разными 

цветами 

66. Совершенствование 

воображения путем 

создания модели в виде 

цветных рамок со 

стрелками 

1 Создание историй и 

рассказов. 

Выбор сюжетов в 

правильной 

последовательности. 

Фиксирование 

последовательности 

эпизодов  

направляющими 

стрелками. 

Игра «Разные сказки», 

упражнение «Сказка-

рассказ» 

Использу

ют 

наглядны

е модели 

и схемы 

на 

развитие 

воображе

ния при 

ознакомл

ении с 

художест

венной 

литератур

ой с 

помощью 

уточняю

щих 

вопросов 

учителя 

 

 

Использую

т 

наглядные 

модели и 

схемы на 

развитие 

воображен

ия при 

ознакомлен

ии с 

художестве

нной 

литературо

й 

самостояте

льно 

Обследование познавательной деятельности - 2 часа 
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67. Обследование 

познавательной 

деятельности 

1 Выполнение заданий на 

исследование уровня 

развития  зрительной, 

слуховой, тактильной 

памяти, внимания и 

мыслительных операций 

Соотнося

т 

предметы 

по 

величине 

из шести 

предложе

нных 

объектов 

с 

помощью 

педагога. 

Находят 

знакомые 

(основны

е) цвета и 

оттенки в 

окружаю

щей 

обстанов

ке с 

опорой на 

образец. 

Различаю

т 

«теплые» 

и 

«холодны

е» 

оттенки с 

помощью 

учителя. 

Называю

т и 

группиру

ют слова 

и 

словосоч

етания по 

трем 

заданным 

признака

м по 

инструкц

ии 

учителя. 

Выполня

ют 

описание 

предмето

в, 

восприня

тых 

тактильн

о, по 

Соотносят 

предметы 

по 

величине 

из 7- 9 

объектов. 

Находят 

знакомые 

(основные) 

цвета и 

оттенки в 

окружающ

ей 

обстановке

. 

Различают 

«теплые» и 

«холодные

» оттенки. 

Называют 

и 

группирую

т слова и 

словосочет

ания по 

трем 

заданным 

признакам 

по 

инструкци

и учителя. 

Выполняю

т описание 

предметов, 

воспринят

ых 

тактильно. 

Определяю

т 

«четвертый 

лишний». 

Определяю

т 

последоват

ельность 

событий. 

Дорисовыв

ают 

изображен

ие, получая 

цельное 

изображен

ие,  

называют и 

описывают 
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инструкц

ии 

педагога. 

Определя

ют 

«четверт

ый 

лишний» 

с 

помощью 

педагога. 

Определя

ют 

последов

ательност

ь 

событий 

с опорой 

на 

образец. 

Дорисов

ывают 

изображе

ние, 

получая 

цельное 

изображе

ние 

воображае

мый 

предмет 

 

68. Обследование сенсорного 

развития 

1 Выполнение заданий на 

определение уровня 

сенсорного развития 

Выбираю

т 

действие, 

изображе

нное на 

картинке, 

из ряда 

предложе

нных по 

инструкц

ии 

педагога. 

Находят в 

окружаю

щей 

среде 

предметы 

заданного 

цвета: по 

образцу, 

по 

словесно

й 

инструкц

ии. 

Различаю

т слова с 

Выбирают 

действие, 

изображен

ное на 

картинке, 

из ряда 

предложен

ных. 

Находят в 

окружающ

ей среде 

предметы 

заданного 

цвета. 

Различают 

слова и 

словосочет

ания с 

заданным 

звуком. 

Выделяют 

и 

различают 

последоват

ельность 

звуков в 

слове 
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заданным 

звуком по 

инструкц

ии 

педагога. 

Выделяю

т и 

различаю

т 

последов

ательност

ь звуков в 

слове. 

Выполня

ют 

описание 

предмето

в, 

восприня

тых 

тактильн

о, по 

инструкц

ии 

педагога. 

Определя

ют 

вкусовые 

характери

стики 

предмета 

с 

помощью 

педагога. 

Выполня

ют 

задания 

по 

различен

ию на 

ощупь 

предмето

в с 

разными 

свойства

ми с 

помощью 

педагога 

самостояте

льно. 

Выполняю

т описание 

предметов, 

воспринят

ых 

тактильно. 

Определяю

т  вкусовые 

характерис

тики 

предмета. 

Выполняю

т задания 

по 

различени

ю на ощупь 

предметов 

с разными 

свойствами 

самостояте

льно 
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          2.6.План внеурочной деятельности. 

             План внеурочной деятельности является составной частью АООП (вариант 1) (1-4 

классы и дополнительный) и разработан в соответствии со Стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ФАООП УО. 

             План внеурочной деятельности формируется общеобразовательной организацией с 

учетом особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с 

умственной отсталостью. Участникам образовательных отношений предоставляется право 

выбора направления и содержания учебных курсов. 

             Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

             1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы общего образования; 

             2) развитие навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

             3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

             4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; 

             5) развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

            6) формирование культуры поведения в информационной среде. 

            Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающихся с учетом намеченных задач внеурочной деятельности и воспитательного 

процесса. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает 

их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе 

содержания обучения общеобразовательная организация учитывает: 

              особенности общеобразовательной организации (условия функционирования, тип 

общеобразовательной организации, особенности, в том числе нозологические 

характеристики контингента, кадровый состав); 

             результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

             возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

              особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится общеобразовательная 

организация. 

            Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение. 

            При отборе направлений внеурочной деятельности, предлагаемой ФАООП УО, 

общеобразовательная организация ориентируется, прежде всего, на свои особенности 

функционирования, психолого-педагогические и нозологические характеристики 

обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору 

направлений внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться родители 

(законные представители) как законные участники образовательных отношений. 

              Направления и цели внеурочной деятельности: 

            1.Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

            2. Проектная деятельность организуется в доступных для обучающихся формах в 

процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

            3.Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры общения. 

           4.Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 
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способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению 

умений участвовать в театрализованной деятельности. 

            5.Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

           6."Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда педагогический работник непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 

трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

          7.Деятельность по развитию навыков самообслуживания и независимости в быту. 

          Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

          целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

          преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

          учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

           использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

           Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 

учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; общественно полезные практики, реабилитационные мероприятия. 

            К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на 

территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. 

Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр. 

            При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной 

организации (учителя, социальные педагоги, педагоги-психологи, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, воспитатели, библиотекарь). 

             Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

обучающихся в части создания условий для развития творческих интересов обучающихся, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на 

использовании единых форм организации. 

             Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, основной педагогический работник, ведущий класс, завуч, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе. 

           Содержательное описание  направлений  внеурочной деятельности. 

          1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

          "Основы самопознания" 

          Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 

         "Движение есть жизнь!" 

           Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков Форма организации: спортивная студия: 

учебный курс физической культуры. 

          2. Проектная деятельность 

         Возможные темы проектов: 

        "История родного края" 

         Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края, формирование 

умения работать с разными источниками информации; развитие познавательной активности 
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и интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к 

"малой Родине". 

          Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты 

"Достопримечательности родного края". 

"История письменности в России: от Древней Руси до современности" 

          Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об истории 

письменности (от кириллицы до современного языка, от пергамента, берестяных грамот и 

первых книг до современных электронных книг); углубление их интереса к истории 

становления культуры, к самостоятельной познавательной и проектной деятельности. 

          Форма организации: факультатив "История письменности в России: от Древней Руси 

до современности"; выполнение и защита мини-проектов, связанных с темой, например: "На 

чем писали в Древней Руси", "Берестяные грамоты и современные смс-сообщения: в чем 

сходство и различия", "Первый русский букварь", "Русские летописи". 

"Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах родного края". 

          Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и биологического 

состава и физических свойств воды, формирование исследовательских умений в процессе 

экспериментальной работы по изучению качества воды, развитие познавательной активности 

и интереса в процессе исследовательской работы, воспитание экологической культуры, 

эстетического и нравственного отношения к природным объектам, ответственного 

отношения к природе. 

          Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские проекты. 

       3. Коммуникативная деятельность. 

       "Создаем классный литературный журнал". 

        Цель: развитие языковой и коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества; развитие способности работать в команде. 

         Форма организации: творческая студия "Создаем классный литературный журнал", 

создание ежеквартального журнала класса, сбор литературного материала, конструирование 

структуры, формы организации и оформления журнала. 

"Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми". 

         Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека речевого общения 

с другими людьми; формирование коммуникативной культуры диалога, правил ведения 

дискуссии. 

          Форма организации: дискуссионный клуб. 

"Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю". 

          Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, формирование 

текстовой деятельности с необычными формами представления информации (туристические 

буклеты; программы выставок; маршруты путешествий; объявления и реклама); давать 

необычные тексты. 

           Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория текстов 

(система практических занятий). 

          4. Художественно-эстетическая творческая деятельность. 

"Рукотворный мир". 

          Цель: расширение знаний обучающихся об объектах рукотворного мира, 

формирование умений создавать предметы своими руками с использованием природного 

материала, развитие творческой активности, интереса, любознательности, воспитание 

трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 

           Форма организации: творческие мастерские ("Природа и творчество", "Куклы своими 

руками", "Юные художники"); выставки творческих работ. 

"Ритмика". 

           Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры движений 

под музыку; способность к импровизации и творчеству. 

            Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических образов, 

постановка концертных номеров. 

"Школьный театр "Путешествие в сказку". 
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           Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений 

импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих 

способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности. 

           Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

"Выразительное чтение". 

           Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, развитие навыка 

выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание литературного вкуса, 

интереса к художественной литературе разных жанров. 

          Форма организации: литературный клуб, творческая студия. 

"Искусство иллюстрации". 

           Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к изобразительной 

деятельности, желания передавать свое отношение к художественным произведениям 

средствами книжной иллюстрации. 

           Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкурсы рисунков; 

выставки работ участников. 

"В мире музыкальных звуков". 

            Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном 

творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие воображения, 

способности передавать свои впечатления от прослушивания музыки разных форм и 

жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 

           Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая студия, 

студия народных инструментов. 

           5. Информационная культура. 

"Моя информационная культура". 

           Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их 

использования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров, 

смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников, технических устройств. 

            6. Марафоны знаний. 

          Возможные темы марафонов: 

"Заповедники России". 

          Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в России, 

истории возникновения заповедников и заказников; воспитание отношения к природе как к 

ценности; развитие способности работать в условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

"Я - путешественник (Путешествуем по России, миру)". 

           Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, формирование 

умений понимать информацию, представленную на географической карте; развитие навыков 

работы в условиях командных соревнований. 

            Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной 

направленности. 

            7. "Учение с увлечением!". 

"Читаю в поисках смысла". 

            Цель: развитие читательской грамотности обучающихся, поддержка обучающихся, 

испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с 

овладением чтением как предметным результатом. 

           Форма организации: учебный курс-факультатив; учебная лаборатория. 

"Легко ли писать без ошибок?". 

           Цель: развитие письменной речи обучающихся, поддержка обучающихся, 

испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с 

правописанием. 

          Форма организации: учебный курс - факультатив по разделу "Орфография"; учебная 

лаборатория. 
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           Содержание и виды деятельности обучающихся по всем направлениям плана 

адаптируется с учетом их особенностей и особых образовательных потребностей, 

реализуются в доступной для обучающихся с умственной отсталостью форме. 

            3.7.3.Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

            В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

            -воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, некое знание о себе  окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к 

близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

            -эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.). 

           Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

            Первый уровень результатов-приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении 

и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

            Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

           Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

            Третий уровень результатов- получение обучающимися с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

            Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся 

могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность. 

             Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

              По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

              Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

            -ценностное отношение и любовь к близким, к школе, своему селу, народу, России; 

            -ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

             -осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 
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             -элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

             -эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

            -уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

            -готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

            -готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии 

с собственными интересами и возможностями; 

            -понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

            -потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности; 

             -развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

             -расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 

ролей; 

           -принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 

            -владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

           -способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия; 

           -способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

          -способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

           -мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно - полезной деятельности. 

            План внеурочной деятельности составляется с учетом индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся. 

            Ежегодно проводится мониторинг реализации плана по учебным годам, и вносятся 

коррективы, учитывая количество учебных недель в учебном году, потребности 

обучающихся в различных направлениях деятельности, количество часов внеурочной 

деятельности, посещенных каждым школьником в соответствии с выбранным им 

образовательным маршрутом и во избежание перегрузки обучающихся.    

            Разрабатываемый общеобразовательной организацией план внеурочной деятельности 

на текущий учебный год является приложением к АООП УО и утверждается ежегодно 

распорядительным актом общеобразовательной организации. (Приложение №2) 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего 

образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей организации. 

План внеурочной деятельности на уровне НОО МАОУ «Курманаевская СОШ»  
на  2023-2024уч.г. 

№ п/п Наименование 
программы  

Руководитель Количество 
часов 

Классы  

1.  «Спортивный час» Зангиева Т.В. 1 3 

2.  «Спортивный час» Зангиева Т.В. 1 4 
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3.  Футбол для девочек Катрук О.В 1 1 

4.  Футбол для девочек Катрук О.В 1 2 

5.  «Финансовая 
грамотность» 

Скороходова Е.С. 1 2 

6.  «Мое Оренбуржье в 
проекте» 

Болтунова Т.Г 0,54 1А 

7.  «Мое Оренбуржье в 
проекте» 

Васякина С.Н 0,54 1Б 

8.  «Мое Оренбуржье в 
проекте» 

Жиганова Е.В 0,55 1В 

9.  «Мое Оренбуржье в 
проекте» 

Головина Л.М. 0,55 2А 

10.  «Мое Оренбуржье в 
проекте» 

Борисова Л.Г. 0,55 2Б 

11.  «Мое Оренбуржье в 
проекте» 

Яковлева Г.А 0,55 2В 

12.  «Мое Оренбуржье в 
проекте» 

Сухарева Т.А. 0,55 3А 

13.  «Мое Оренбуржье в 
проекте» 

Захарова Е.В. 0,55 3Б 

14.  «Мое Оренбуржье в 
проекте» 

Чепракова Л.А. 0,55 3В 

15.  «Мое Оренбуржье в 
проекте» 

Комарова В.П. 0,55 4А 

16.  «Мое Оренбуржье в 
проекте» 

Наурзалиева С.Ж. 0,55 4Б 

17.  «Мое Оренбуржье в 
проекте» 

Кудряшова Н.Г. 0,55 4В 

18.   Всего:            8.4  

 

План учебного курса «Разговоры о важном» в 1-11 классы 

МАОУ «Курманаевская СОШ» на  2023-2024 уч.г. 

№ 
п/п 

Наименование программы Руководитель  Количество 
часов 

Класс 

1.  «Разговоры о важном» Болтунова Т.Г 0,2 1А 

2.  «Разговоры о важном» Васякина С.Н 0,2 1Б 

3.  «Разговоры о важном» Жиганова Е.В 0,2 1В 

4.  «Разговоры о важном» Головина Л.М 0,2 2А 

5.  «Разговоры о важном» Борисова Л.Г 0,2 2Б 

6.  «Разговоры о важном» Яковлева Г.А 0,2 2В 

7.  «Разговоры о важном» Сухарева Т.А. 0,2 3А 

8.  «Разговоры о важном» Захарова Е.В. 0,2 3Б 

9.  «Разговоры о важном» Чепракова Л.А. 0,2 3В 

10.  «Разговоры о важном» Комарова В.П. 0,2 4А 

11.  «Разговоры о важном» Наурзалиева С.Ж. 0,2 4Б 

12.  «Разговоры о важном» Кудряшова Н.Г. 0,2 4В 

            

 

  2.7.Рабочая программа воспитания. 

          2.7.1.Пояснительная записка. 
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           Рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания) является обязательной 

частью ООП УО (1 вариант) и разработана на основе ФАООП УО. 

         Программа воспитания (далее - Программа) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) общеобразовательной организации определяет 

содержание организуемой деятельности школьников с ограниченными возможностями 

здоровья (УО), направленной на решение проблем их гармоничного вхождения в 

социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими людьми. 

          Программа призвана обеспечить достижение учащимися с УО личностных 

результатов, указанных в Стандарте: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовности обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; сформированность ценностных установок и социально-значимых качеств 

личности; их активное участие в социально-значимой деятельности.          

          Программа воспитания обучающихся ориентирует педагогические коллективы на 

совместную работу, на создание и развитие внутришкольных сообществ, поддерживает 

традиционную для отечественной сферы образования нравственную, гуманистическую 

основу, приоритет воспитательных задач над узко прагматическими, а именно: приоритет в 

формировании и развитии жизненной компетенции обучающихся с умственной отсталостью, 

всестороннего развитии личности с целью социализации, интеграции в общество.                          

           Рабочая программа воспитания АООП УО (вариант 1) интегрирована с рабочей 

программой воспитания ООП ООО.  

 

           При организации воспитательных мероприятий учитываются психофизиологические 

особенности детей с умственной отсталостью. Основополагающим является-

дифференцированный подход в выборе форм, методов взаимодействия педагогического 

коллектива и обучающихся с УО. 

            Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

            При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной 

программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных 

предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся. 

             Рабочая программа воспитания обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) призвана помочь обучающимся легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) максимально раскрыть 

личностный потенциал с опорой на признанные общечеловеческие ценности и смыслы; быть 

готовыми к активному диалогу с социумом с учетом взаимного уважения и разделенной 

ответственности; проявлять максимально возможную самостоятельность в поступках, 

суждениях, частной и общественной жизни. 

          Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

           Рабочая программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью, 

разрабатываемая общеобразовательной организацией, является открытым документом, то 

есть допускающим возможность внесения в него изменений в течение учебного года по 

внешним или внутренним причинам, связанным с изменениями условий воспитательной 

работы в среде общеобразовательной организации. 

           Особенности организуемого в общеобразовательной организации воспитательного 

процесса. 
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           Воспитательный процесс в общеобразовательной организации направлен на создание 

специальных условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

          Учитывая специфику развития данной категории обучающихся, программа учитывает 

необходимость целенаправленного формирования 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; а также в выявление и развитие 

возможностей и способностей. 

             Ребенок и его социальное окружение причастно к его личностному развитию. Оно 

проходит в рамках трех различных, но при этом связанных между собой процессов: 

            1) саморазвития (самостоятельного и осознанного конструирования ребенком 

своей индивидуальной картины мира); 

            2) стихийной социализации (непреднамеренного влияния общества на ребенка); 

            3) воспитания (целенаправленного влияния общества). 

            Таким образом, воспитание – это управление процессом развития личности ребенка 

через создание благоприятных для него условий. 

            Воспитание рассматривается как некие изменения в ребенке, происходящие благодаря 

некоторым усилиям взрослых. То есть у ребенка появляется нечто, чего у него не было 

ранее, - например, новый взгляд на мир, новое отношение к людям, новые ценности, новый 

опыт и т.п. Причем появляется благодаря взрослому – родителю, учителю, классному 

руководителю, тьютору. 

            В общеобразовательной организации процесс воспитания происходит в несколько 

иных условиях: решаются общепринятые в системе образования воспитательные задачи с 

учетом ограниченных возможностей воспитанников и обеспечением особых потребностей 

в воспитании, формировании отсутствующих социальных, коммуникативных,   

поведенческих и иных навыков, личностных качеств. Воспитательный процесс имеет ряд 

объективных особенностей: 

           -отличается динамичностью, изменчивостью, вариативностью; 

           -имеет многофакторный характер; 

           -в нем прослеживается единство целей, задач, содержания, форм и методов; 

           -обладает тремя видами связей: прямая связь – от воспитателя к воспитаннику, 

обратная связь – от воспитанника к воспитателю, комбинированная связь – от родителей, 

учителей, педагога-психолога и других специалистов  к воспитаннику. 

           Эффективность и успешность воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации обеспечивается за счет создания педагогических условий: 

           -наличие специальных образовательных программ; 

           -предоставление медицинских, психологических и социальных услуг; 

           -предельная индивидуальность и учет особенностей развития каждого ребенка в 

процессе сотрудничества педагога и ребенка, детей в классе или группе; 

            - связь с процессом обучения и коррекционной работой; 

            -присутствие во всех элементах жизнедеятельности ребенка; 

            -непрерывный педагогический поиск индивидуальных методов, форм, средств, их 

сочетаний и взаимодействия; 

           -профессиональных возможностей педагога (классного руководителя), воспитателя 

(эрудиция, неординарность личности, его культура, внешний вид, интересы и увлечения).  

            АООП УО (вариант 1) реализуется не только в условиях инклюзии, но и   домашнем 

обучении. Главная проблема ребенка с УО, обучающегося на дому, заключается в 

нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со 

сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда 

культурных ценностей.  

    Для решение этой проблемы на базе школы создана Социальная комната (сенсорная) для 

обучающихся на дому. 
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         Социальная комната - форма социально-педагогической деятельности, создающая 

вокруг ребенка особое реабилитационное пространство. Социальная комната, как отдельный 

модуль системы воспитательной работы, позволяет уделить специальное внимание группе 

детей, обучающихся на дому, обеспечивая условия для оказания ребенку 

помощи (отдельное время и помещение, персональное внимание взрослого, создание 

психологически и социально безопасной среды). Социальная комната обеспечивает 

включение детей в общую школьную жизнь, способствуя их постепенной адаптации к 

школьной среде. 

           Отличительными компонентами социальной комната являются: 

           Безопасное и комфортное пространство. Оно включает в себя оборудованное 

помещение, где находится педагог-психолог, который проводит коррекционные занятия с 

детьми и заботится о поддержании доброжелательной атмосферы. Социальная комната 

располагается рядом с помещением Центра «Точка роста». Организация работы 

«Социальной комнаты» строится таким образом, что обучающиеся индивидуальной формы 

обучения объединяются в группы для занятий по внеурочной деятельности. Здесь же 

проходят встречи с родителями (законными представителями) обучающегося на дому 

ребенка, консультации, общее обучающее-корректирующее взаимодействие. 

          Родители, педагоги выполняют функции тьютора, оказывающего индивидуальную 

помощь детям в процессе внеурочной деятельности.  

        Обучающиеся на дому с УО легкой степени (при отсутствии противопоказаний) в 

условиях инклюзивного обучения являются участниками всех воспитательных мероприятий 

школы. 

        Воспитание в общеобразовательной организации общеобразовательной организации 

осуществляется с учетом закономерностей воспитательного процесса детей с УО легкой 

степени: 

         1. Воспитание происходит в организованном и направляемом педагогом процессе 

жизнедеятельности ребенка с УО легкой степени и определяется активностью воспитанника 

на конкретный момент его развития. Именно педагог создает условия для формирования у 

воспитанников положительного отношения к участию в воспитательном процессе. 

         2. Определяющую для воспитания роль в деятельности имеет характер отношений, 

складывающихся между ребенком и окружающими его людьми. Руководя деятельностью  

       школьника, воспитатель организует в ней ситуации успеха, доверия и взаимоуважения, 

которые чувствует каждый ребенок. 

         3. Максимальное включение педагога в деятельность ребенка с УО легкой степени, 

соотнесение действий, поступков и поведения потребностям каждого воспитанника. 

         4. Технологии и весь характер воспитания зависят от возрастных, половых и 

индивидуальных особенностей воспитуемых. Педагог самостоятельно определяет меру 

собственного участия в деятельности детей. По мере развития ребенка доля участия педагога 

уменьшается, но не исчезает. 

          Воспитательная деятельность педагога имеет коммуникативную природу: поступки, 

слова, мимика, жесты, а также предметы окружающей среды используются таким образом, 

чтобы ребенок имел возможность наполнить их важными для его развития значениями и 

смыслами. Методы коммуникации, в умелых руках педагога, становятся методами 

воспитания. 

           Воспитывающая коммуникация реализуется как посредством вербальных средств: 

педагогических сообщений, адресуемых ребенку как напрямую, так и через других 

взаимодействующих с ним субъектов, так и с использованием невербальных средств -

поступков, жестов, письменных текстов и т.д. Это и есть средства воспитания. 

           Формами воспитания становятся конкретные практические дела - это основа, на 

которой педагог выстраивает свою воспитывающую коммуникацию, это обстоятельства в 

которых она разворачивается. 

          Под коммуникацией подразумевается не передача информации от отправителя 

получателю. И даже не обмен информацией между ними. Педагог, передавая ребенку 

информацию, запускает его познавательные процессы, побуждает того вырабатывать 

собственные значения и смыслы, а так же соотносить их со значениями и смыслами автора 
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сообщения. Таким образом, коммуникация в мире людей - это их взаимная координация. 

Поэтому ребенок не является пассивным получателем значений и смыслов, а так же 

связанных с ним знаний, опыта. О сам их вырабатывает, координируя их со значениями и 

смыслами педагога. 

           В процессе воспитания ребенок развивается не в результате прямого воздействия 

педагога, но в то же время и не изолировано: он выступает как автономный субъект 

социальной системы, координирующий свое поведение с другими ее субъектами - педагогом 

и другими детьми, с которыми он вступает в коммуникацию. 

           Таким образом, педагог, вступая в коммуникацию с ребенком, может побуждать его к 

координации его собственных знаний, отношений и действий со знаниями, отношениями и 

действиями педагога. Педагог создает благоприятные условия для изменения личности 

ребенка. 

             Единство урочной и внеурочной и внешкольной деятельности позволяет решать 

воспитательные задачи в совместной педагогической работе организации, семьи и других 

институтов общества. Через организацию детской общественно полезной деятельности, 

проведение спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества 

и др. с использованием системы кружков, проектов, программ. 

            В воспитательной системе общеобразовательной организации ключевую роль играет 

комплексное и равноценное осуществление трех основных педагогических действий: 

         1) вовлечение воспитанников в такие совместные дела, которые отвечают их интересам 

и потребностям (когнитивная сторона процесса личностного роста); 

           2) создание детско-взрослых общностей, которые объединяют педагога, 

воспитанников ощущением своей принадлежности к некому общему кругу неформальными 

отношениями, взаимной симпатией; 

           3) побуждение детей к приобретению новых для них социально значимых знаний,  

развитию социально значимых отношений, к получению опыта осуществления тех или иных 

социально значимых действий. Именно так взаимодействие педагога и ребенка наполняется 

ценностно-ориентирующим содержанием (когнитивная сторона процесса личностного 

роста). 

            Таким образом, личностный рост ребёнка представляет собой процесс: 

             1) усвоения им социально значимых знаний; 

             2) развития его социально значимых отношений; 

             3) приобретения им опыта осуществления социально значимых действий. 

            Процесс воспитания в общеобразовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

            - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

           - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

           - организация основных совместных дел школьников и педагогов, которые отвечали 

бы интересам и потребностям детей; 

           - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

           Основными традициями воспитания в общеобразовательной организации являются 

следующие: 

           - ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие участников 

воспитательного процесса; 

            -стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

            - важной чертой каждого общешкольного дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 
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их результатов, соответствующий возможностям обучающихся; 

             - в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

             - в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

а поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

           - педагоги школы ориентированы 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 детям защитную, личностно -развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

               Рабочая программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

общеобразовательной организации является составляющей комплекса программно-

методического обеспечения воспитательного процесса общеобразовательной организации, 

включает планы работы классных руководителей, специалистов коррекционно-

развивающего блока, специалистов психолого-педагогической службы, школьного 

психолого-педагогического консилиума и другие документы (положение о школьном 

психолого-педагогическом консилиуме, положение о разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ и инвалидностью), которые 

разрабатываются  администрацией, педагогами и специалистами самостоятельно.  

              2.7.2.Целевой раздел. 

            Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) определена общая цель 

воспитания в общеобразовательной организации– личностное развитие школьников, 

направленное на овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Оно проявляется: 

           1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

           2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

           3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

            Решение общепринятых в системе образования воспитательных задач осуществляется 

с учетом ограниченных возможностей воспитанников и обеспечения особых потребностей в 

воспитании, в формировании отсутствующих социальных, коммуникативных, поведенческих 

и иных навыков, личностных качеств. Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. 

           Сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

            Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников с интеллектуальными нарушениями позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты: 

            В воспитании обучающихся с УО целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися с умственной отсталостью социально 

значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в будущем. 

          Приоритетные ценностные отношения: 

          1) к семье как главной опоре в жизни человека, к значимым взрослым и обучающимся; 
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          2) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального становления и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

          3) к собственному здоровью как ресурсу выполнения личностно и общественно 

значимых задач, жизненных целей; 

         4) к формированию особой культуры - культуры здоровьесбережения; 

         5) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, историю и культуру которой 

необходимо знать, уважать и сохранять; 

          6) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

           7) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с другими людьми; 

          8) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

           9) к мировой и отечественной культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

          Задачи: 

           -реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел и 

событий, поддерживать традиции их коллективного обсуждения, планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

           -реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной организации; 

            -вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные организации 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности, вовлекать 

педагогических работников дополнительного образования в обсуждение совместной 

воспитательной работы; 

           -использовать в воспитании обучающихся потенциал школьного урока, поддерживать 

использование на уроках адекватных форм занятий с обучающимися; 

           -максимально использовать воспитательные возможности коррекционных и 

коррекционно-развивающих занятий, последовательно вовлекать специалистов 

коррекционного профиля и педагогических работников сопровождения в обсуждение 

воспитательных задач и способов их решения; 

            -развивать взаимодействие между педагогическими работниками и 

последовательность в решении воспитательных задач; 

            -развивать внутришкольные системы наставничества, тьюторства, опираясь на 

традиции образовательной организации и требования профессионального стандарта 

"Специалист в области воспитания"; 

          -выявлять и поддерживать детские инициативы и самостоятельность; ученическое 

самоуправление - как на уровне образовательной организации, так и на уровне классных 

сообществ; 

           -поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организации 

детско-взрослых общественных объединений и организаций; 

           - организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

           -организовывать раннюю профориентационную работу с обучающимися, знакомить с 

миром современных профессий; 

           -организовать работу школьных детско-взрослых медиаслужб, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

           -развивать здоровьесберегающую предметно-пространственную и коммуникативную 

среду образовательной организации и реализовывать ее воспитательные возможности; 

            -организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся, развитие насыщенной школьной жизни. 

           Планируемые результаты. 



187 
 

            Планируемые результаты, достигаемые в процессе воспитания при интеграции 

воспитательной работы с коррекционно-развивающим обучением формируют портрет  

обучающегося по завершении этапа обучения по АООП УО (вариант 1), который 

формулируется исходя из современного национального воспитательного идеала с учетом 

специфики особых  образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

и реальных возможностей обучающихся. 

          Личностные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

          К личностным результатам освоения АООП УО (вариант 1) 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) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

          4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

          5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

          6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными 

компетенциями, использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

          7) способность 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) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

          10) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной 

организации; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

         11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

         13) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

         14) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

           2.7.3.Содержательный раздел.          

           Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках  

направлений воспитательной работы общеобразовательной организации. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

           В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в рамках 

основных (инвариантных) модулей и дополнительных (вариативных) модулей. 

           Определены виды, формы и содержание доступных и полезных обучающимся с 

умственной отсталостью совместных мероприятий с нормотипичными (здоровыми) 

обучающимися и взрослыми. Определены  направления, связанные с культурой взаимного 

уважения между людьми, культурой заботы о себе и навыки самостоятельности, 

обеспечивающие максимально доступную ребенку свободу в бытовом и социальном 

аспектах. 

           Каждый модуль соотносится с поставленными задачами воспитания, направлен   на 

удовлетворение  ожиданий семьи и общества, на актуальный запрос детско-взрослого 

сообщества в освоении обучающимися культуры взаимодействия с окружающим миром при 

учете специфики их психофизического, речевого и социально-эмоционального развития.  
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  Раздел "Виды, формы и содержание деятельности", в котором приводятся специальные 

условия включения обучающихся с умственной отсталостью в единый воспитательный 

процесс, описываются конкретные механизмы достижения планируемых результатов 

воспитательной деятельности. Данный раздел является инвариантными и вариативными 

модулями. Каждый модуль должен соотноситься с поставленными задачами воспитания, 

быть ответом на ожидания семьи и общества, на актуальный запрос детско-взрослого 

сообщества в освоении обучающимися культуры взаимодействия с окружающим миром при 

учете специфики их психофизического, речевого и социальноэмоционального развития. 

Инвариантные модули: "Классное руководство", "Школьный урок", "Курсы внеурочной 

деятельности" в рамках двух направлений: 

коррекционно-развивающих занятий; общеразвивающих занятий в соответствии с 

основными направлениями", "сотрудничество с семьей обучающегося", "знакомство с 

профессиями". 

   Образовательная организация может выбрать один или несколько вариативных модулей из 

предложенных в федеральной рабочей программе воспитания или разработать свои, 

поскольку особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

индивидуальны, условия среды и доступные ресурсы в образовательных организациях 

различаются, перечень вариативных модулей: "ключевые общешкольные дела и события", 

"детско- взрослые сообщества", "детско-взрослые медиаслужбы", "образовательные 

путешествия и экскурсии", "организация предметно-пространственной и 

здоровьесберегающей среды", "взаимодействия с родительскими сообществами", 

"взаимодействие с социальными партнерами", "интеграция общего и дополнительного 

образования", "финансовая грамотность", "цифровая культура и сетевая безопасность". 

            

       Инвариантные модули. 

 

       Модуль "Классное руководство" 

       Модуль "Классное руководство": в контексте воспитательной работы с классом.   

       Классный руководитель (воспитатель, куратор, наставник, тьютор): 

       организует работу по созданию коллектива (группы); 

       осуществляет индивидуальную воспитательную работу с обучающимися; 

       взаимодействует с педагогическими работниками, специалистами коррекционно-

развивающего профиля, педагогами дополнительного образования, работающими с 

обучающимися данного класса (группы); 

        выносит проблемные ситуации в рамках воспитательной работы на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации; 

         включает в совместную воспитательную работу родителей (законных представителей) 

обучающихся или их; корректно привлекает братьев и сестер обучающегося при подготовке 

открытых мероприятий, образовательных событий и иных значимых мероприятий; 

         совместно с администрацией общеобразовательной организации планирует 

взаимодействие с внешними партнерами, а также с родительскими сообществами и 

объединениями лиц с инвалидностью. 

          Виды и формы деятельности обучающихся с умственной отсталостью адаптируются с 

учетом их особенностей и особых образовательных потребностей): 

          На уровне воспитательной работы с классом (группой): 

          инициирование и поддержка участия класса (группы) в общешкольных ключевых 

делах и событиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

           организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося 

совместных дел с другими обучающимися его класса: (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие, с одной стороны, - вовлечь в них обучающихся с разным 

уровнем потребностей и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, - установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 
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            проведение циклов классных часов как плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанного на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, его интересов и склонностей, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления им возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями (законными 

представителями); празднования в классе (группе) дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

микромероприятия, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса на доступном ему уровне. 

            выработка правил класса (группы), помогающих обучающимся освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в образовательной организации; 

            развитие и поддержка взаимопомощи обучающихся как в вопросах 

самообслуживания, так и в решении учебно-развивающих и воспитательных задач; развитие 

внутриклассного наставничества и тьюторства. 

            На уровне индивидуальной воспитательной работы с обучающимися: 

           изучение особенностей личностного развития обучающихся с УО легкой степени 

через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями (законными представителями) обучающихся, с 

другими педагогическими работниками и специалистами, работающими с обучающимися; 

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем и задач 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или взрослыми, выбор профессии и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость), когда каждая проблема преобразуется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить; 

              индивидуальная работа с обучающимися с УО легкой степени, направленная на 

формирование их личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и 

неудачи; 

            коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями), с другими обучающимися класса (группы); через включение в 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе (группе). 

            Взаимодействие со специалистами, работающими с обучающимися класса (группы): 

регулярные консультации классного руководителя с другими педагогическими работниками 

и специалистами коррекционно-развивающего профиля, направленные на формирование у 

них единства требований по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и развитие 

культуры конструктивного разрешение конфликтов между педагогическими работниками и 

обучающимися; 

            проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

            привлечение других педагогических работников и специалистов к участию во внутри-

классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, их 

интересы, способности, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

           привлечение других педагогических работников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся; 

участие в работе психолого-педагогического консилиума. 

           Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся или их 

законными представителями в рамках воспитательной работы: 

          регулярное информирование родителей (законных представителей) об успехах и 

проблемах в обучении их детей, о жизни класса (группы) в целом; 
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           помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании 

отношений между ними, администрацией образовательной организации и другими 

педагогическими работниками и специалистами коррекционно-развивающего профиля; 

            организация родительских собраний, происходящих в разных формах (круглый стол, 

дискуссия, деловая игра), с целью совместного обсуждения наиболее актуальных проблем 

воспитания обучающихся; 

             коммуникация с родительскими сообществами, участвующими в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания обучающихся; 

              привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел и 

мероприятий класса; 

             организация на базе класса системы мероприятий (праздников, конкурсов, 

соревнований), направленных на развитие детско-взрослого сообщества. 

 

         Модуль  "Школьный урок" 

         Модуль "Школьный урок", реализация воспитательного потенциала которого  включает 

следующую деятельность: 

          Виды и формы деятельности на уровне воспитательной работы с обучающимися с УО 

легкой степени в условиях инклюзии: 

          использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

          применение на уроке адекватных особым потребностям обучающихся и их реальным 

возможностям форм организации: дидактических материалов, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; работы в парах, которая помогает обучающимся 

получить опыт взаимодействия с другими обучающимися. Следует отметить, что особые 

образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью, а также 

индивидуальные особенности, семейная ситуация напрямую влияют на выбор учителем 

образовательных технологий и методик урока. Воспитательный компонент проявляется, в 

первую очередь, не "набором" эффектных педагогических техник, а постепенным и 

последовательным введением того или иного принятого обучающимися и понятного 

обучающимся правила поведения на уроке, стиля коммуникации его участников, 

способности радоваться успехам других и признавать их, рабочей атмосферы урока, 

взаимного уважения между педагогом и обучающимися, искренней заинтересованностью 

педагогического работника в успехах обучающихся, оказания им поддержки, педагогической 

чуткостью и профессионализмом; 

             введение отдельных предметов, способствующих формированию у обучающихся 

представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира (традиционные 

предметы, в рамках блока "Жизненная компетенция", а также "Финансовая грамотность", 

"Безопасное поведение в сети"); 

            привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией       

 - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

           использование на уроке адекватных коммуникативных и коммуникационных 

(цифровых) технологий, отвечающих особым потребностям и возможностям обучающихся с 

умственной отсталостью; 

           организация взаимопомощи обучающихся друг другу в рамках урочной деятельности. 

            Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия педагогов- предметников, 

педагогических работников дополнительного образования и специалистов коррекционно-

развивающего профиля: 

           ведение совместных "педагогических дневников", "методических копилок", например, 

в виде таблиц или папок, открытых для взаимного доступа, в которые заносятся успехи, 

достигнутые ребенком, педагогические находки, предпочитаемые обучающимися способы 
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работы, адаптированные дидактические и стимульные материалы, привлекательные для 

конкретных обучающихся; 

            разработка и проведение совместных педагогических мастерских, так называемых 

"бинарных уроков", включающих педагога-предметника и специалистов коррекционно-

развивающего профиля в рамках решения воспитательных и коррекционно-развивающих 

задач; 

           по согласованию с педагогом дополнительного образования "срежиссированная" 

опора в процессе урока на знания и умения обучающегося, его личностные образовательные 

результаты, достигнутые в условиях дополнительного образования (посещение кружков, 

студий, секций в рамках технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, 

туристко-краеведческой и социально-гуманитарной направленностях). 

            Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия с сетевыми партнерами и 

родительскими сообществами: при наличии педагогической обоснованности и уместности 

возможно привлечение к подготовке и проведению уроков представителей родительских 

сообществ и сетевых партнеров (урок-экскурсия на предприятия; урок-викторина, урок в 

форме "Литературно-художественной гостиной", урок-спортивное соревнование). 

 

           Модуль "Внеурочная деятельность" 
           Модуль «Внеурочная деятельность» в рамках двух направлений (коррекционно-

развивающих и общеразвивающих занятий) в соответствии с основными направлениями 

является неотъемлемым компонентом АООП. 

           Содержание коррекционно-развивающей области представлено обязательными 

коррекционными курсами в соответствии с АООП. Содержание коррекционной и 

коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося дополняется  

общеобразовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, 

ИПРА. 

           Особое внимание уделяется выстраиванию уважительных взаимоотношений со 

специалистом; помощи обучающимся в самоорганизации, в опоре на сохранные функции, 

умению максимально пользоваться собственными ресурсами, развитию максимальной 

самостоятельности, развитию коммуникации, доступным ребенку способом. 

           Внеурочная деятельность обучающихся с УО легкой степени формируется из часов, 

необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и составляет суммарно 10 

часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов должны включать 

обязательные занятия коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей 

обучающихся и их физиологических потребностей (пункт 3.4.16 санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 N 28.  

          Модуль "Внеурочная деятельность" в рамках общеразвивающих занятий реализуется 

через организацию доступных, интересных и полезных для обучающихся курсов, студий, 

кружковой деятельности, проводимой во второй половине школьного дня. Такая 

деятельность, основанная на свободе выбора, позволяет обучающимся самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах. 

           Виды и формы деятельности: 

           формирование в кружках, секциях, клубах, студиях, детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

            создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

            поддержка в детских объединениях обучающихся, которые проявили познавательные 

способности, лидерские качества; 

             поощрение педагогического работниками детской активности и творческих 

инициатив. 
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           Виды и формы деятельности на групповом уровне: 

           Совет родителей и Совет школы (Управляющий совет) общеобразовательной 

организации, участвующие в управлении общеобразовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

           семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 

обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

           родительские гостиные и дискуссионные площадки, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей и специфических потребностей обучающихся, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей (законных представителей) с обучающимися, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов и 

интересных для родителей (законных представителей) экспертов; 

           родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут 

посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

            семейные консультации, на которых родители (законные представители) могли бы 

получать рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

обучающихся; 

             родительские форумы, на которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогических работников. 

           Виды и формы деятельности на индивидуальном уровне: 

            работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) при 

возникновении проблемных ситуаций; 

           плановое участие родителей (законных представителей) в работе психолого-

педагогических консилиумах образовательной организации с целью обмена мнениями о 

динамике личностных образовательных результатов обучающегося, о достигнутых 

результатах и актуальных дефицитах; 

             помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

           индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей (законных представителей). 

 

            Модуль «Знакомство с профессиями». 

             Деятельность педагогических работников по направлению «профориентация» 

включает в себя: знакомство обучающихся с умственной отсталостью с миром современных 

профессий, психолого-педагогическую диагностику и консультирование обучающихся и 

воспитывающих их семей по проблемам профориентации, а также организацию 

систематических профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и семьи обучающегося - подготовить обучающегося к 

требованиям современного рынка труда, с учетом объективных ограничений здоровья, 

реальных возможностей и перспектив будущей трудовой занятости. 

             Виды и формы деятельности: 

             профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности; 

            экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

организация профессиональных проб в рамках курсов по выбору, включенных в 

адаптированную основную образовательную программу образовательной организации, в том 

числе, соорганизованную с курсами дополнительного образования; 
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            организация творческих фестивалей, призванных познакомить обучающихся с миром 

современных профессий и обеспечить среду, помогающую слабовидящему ребенку 

совершить профессиональную или трудовую пробу. 

             Профориентационная работа и основы трудовой деятельности - традиционное 

направление для отечественной педагогической работы с обучающимися с УО легкой 

степени и инвалидностью.  

             В систему общеобразовательной организации, обращенную к особым потребностям 

обучающихся с умственной отсталостью, к необходимости будущей осознанной трудовой 

или профессиональной деятельности  включены как педагогические работники, так и 

родительские сообщества, сетевые партнеры по реализации программы воспитания. 

Обеспечивается преемственность между уровнями образования по реализации этого 

направления, обучающиеся знакомятся с реальными "историями успеха" выпускников 

общеобразовательной организации и в целом людей, столкнувшихся с ситуацией 

ограничений здоровья и инвалидностью и реализовавшихся в разных профессиях и трудовой 

деятельности. Привлекается общественное внимание к проблеме трудоустройства или 

дневной занятости будущих выпускников  общеобразовательной организации с  УО легкой 

степени. 

 

             Вариативные модули. 

            Вариативные модули общеобразовательная организация определяет самостоятельно. 

Они включают направления воспитательной работы, которые имеют воспитательный 

потенциал, служат ответом на запросы и потребности обучающихся с умственной 

отсталостью, воспитывающих их семей, а также гармонично вписываются в школьный уклад 

и являются компонентом школьной организационной культуры. 

           

        Вариативный модуль "Ключевые общешкольные дела и события" включает в себя 

традиционные для школьного уклада мероприятия (праздники, фестивали, детские 

творческие конференции, спортивные состязания, учебно-практические слеты), в которых 

так или иначе участвует вся образовательная организация. В рамках решения 

воспитательный задач чрезвычайно важен этап планирования постепенного включения 

обучающихся с умственной отсталостью, учет их особых потребностей и возможностей. 

Речь идет как о дозированной нагрузке (физической, психологической, сенсорной) на 

обучающегося, так и о его понимании личного смысла участия в общешкольном деле, о 

значимом посильном вкладе в ключевое для образовательной организации мероприятие. 

            Вариативный модуль "Детско-взрослые медиаслужбы" поможет обучающимся 

развить коммуникативной культуру, сформировать навыки общения и сотрудничества со 

сверстниками и педагогическими работниками, а также служит задачам поддержки 

творческой самореализации обучающихся. В рамках модуля "Детско-взрослые медиа-

службы" (редакции внутренней школьной прессы: от выпуска тематических стенгазет до 

работы с сетевыми и цифровыми ресурсами) развиваются также умения, связанные с 

кибербезопасностью обучающихся, создается опыт групповой работы, а также привлекаются 

внешние ресурсы - сетевые партнеры (не только специалисты медиаслужб, но и театральные, 

музейные работники, спортивные тренеры). 

            Вариативный модуль "Образовательные путешествия и экскурсии", реализованный с 

учетом актуальных возможностей здоровья и особых потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью, поможет обучающимся расширить кругозор, получить новые 

знания об окружающей социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у обучающихся с умственной отсталостью 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. 

               Вариативный модуль "Организация предметно-пространственной и 

здоровьесберегающей среды" поможет включить обучающихся с умственной отсталостью не 
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только в освоение возможностей открытой безбарьерной среды, создаваемой силами 

взрослых, но и самому принять посильную активную позицию и помогать ее развитию и 

обустройству. 

          Окружающая обучающегося предметно-пространственная, эстетическая среда 

образовательной организации, при условии ее грамотной организации, отвечающей 

необходимым специальным условиям воспитания и обучения, указанным в АООП, 

обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него уверенности 

в собственных силах, чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

образовательной организации. Воспитывающее и коррекционно-развивающее влияние на 

обучающегося осуществляется через различные виды и формы работы по обустройству и 

освоению предметнопространственной среды.            

             Компонент здоровьесбережения окружающего пространства является ключевым для 

обучающихся с умственной отсталостью и реализуется грамотно отобранными стратегиями в 

соответствии с рекомендациями специалистов с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью, запроса семьи и ресурсов образовательной 

организации. 

            Вариативный модуль "Интеграция общего и дополнительного образования" 

предполагает активное взаимодействие образовательной организации с педагогическими 

работниками, ведущим занятия в студиях, кружках или секциях, соорганизацию рабочих 

программ на уровне совместного выстраивания индивидуальной траектории личностных 

достижений обучающегося, его образовательных проб, обмен удачными педагогическими 

находками. 

               Вариативный модуль "Взаимодействия с родительскими сообществами" позволяет 

образовательной организации выстроить максимально адресную совместную 

воспитательную работу согласно родительским ожиданиям, запросам, а также 

профессиональным интересам и возможностям конкретного педагогического коллектива. 

Родительские сообщества могут объединять как семьи, воспитывающие обучающихся с 

умственной отсталостью, так и носить смешанный характер (региональные отделения 

ВОРДИ), а также организовываться по принципу принадлежности к образовательной 

организации, округу, региону. 

              Вариативный модуль "Взаимодействие с социальными партнерами" позволяет 

образовательной организации использовать ресурс межведомственного взаимодействия с 

объединениями культуры, театрами, музеями, медицинскими организациями, спортивными 

федерациями в рамках целенаправленной воспитательной деятельности. 

              Вариативный модуль "Финансовая грамотность" помогает выстроить системную 

работу по формированию способности обучающихся с умственной отсталостью 

ориентироваться в этой области и получить практические навыки с учетом объективных 

ограничений и реальных возможностей. 

              Вариативный модуль "Цифровая культура и сетевая безопасность" позволяет 

образовательной организации выстроить воспитательную работу со слабовидящими 

обучающимися в сфере цифровых технологий по формированию опыта и отношения 

обучающегося к многообразным виртуальным ресурсам, в том числе, специфичным для 

максимально самостоятельной жизни в будущем (адекватное пользование цифровыми 

помощниками, коммуникаторами, специальными приложениями). 

                 

              2.7.3. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

              Основными принципами, н основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

            принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на культуру взаимного уважения всех участников 

воспитательной работы; 

             принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как 
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содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками; 

             принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими целей и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

            принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся - это результат как социального воспитания, в котором участвует семья, 

образовательная организация и другие социальные институты, так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся; 

            принцип партнерского взаимодействия с семьей обучающегося с УО легкой степени и 

инвалидностью, согласно которому обобщенные результаты самоанализа необходимо 

тактично и корректно обсудить с родительским сообществом образовательной организации, 

а по поводу динамики личностных результатов обучающихся сопоставить наблюдения 

родителей (законных представителей) и педагогических работников в индивидуальной 

беседе (по возможности). 

             Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой общеобразовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации общеобразовательной организации) внешних экспертов. 

            Основными направлениями анализа организуемого в общеобразовательной 

организации воспитательного процесса, являются: 

              1) Результаты воспитания и социализации обучающихся во взаимосвязи с 

коррекционно-развивающей деятельностью. 

              2)  Качества воспитательной среды в образовательной организации. 

              Каждый год выбирается одно из направлений анализа воспитательной среды 

образовательной организации, реализующей АООП УО (вариант1), в ее взаимосвязи с 

коррекционно-развивающей деятельностью. Это могут быть следующие направления: 

              работа с родителями (законными представителями), семьями, воспитывающими 

обучающихся с умственной отсталостью, включая их нормотипичных братьев и сестер; 

             развитие детско-взрослых сообществ в условиях образовательной организации; 

              интеграция общего и дополнительного образования в рамках решения достижения 

личностных образовательных результатов обучающихся; 

              анализ характера общения обучающихся друг с другом и педагогического 

работниками, как в урочной, так и во внеурочной работе; 

              наличие и эффективность сетевого и межведомственного взаимодействия; 

              развитие этетической предметно-пространственной и социальной безбарьерной 

среды, привлечение обучающихся и родительских сообществ к реализации этого 

направления; 

              развитие системы наставничества (тьюторства, кураторства) в образовательной 

организации как между обучающимися, так и между педагогическими работниками. 

            По выбранному направлению формулируется критерий, который поможет коллективу 

образовательной организации осуществить самоанализ, а также разрабатывается инструмент 

анализа и способы интерпретации. 

           Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающегося  (группы)с УО легкой степени каждого класса. 

           Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с привлечением специалистов коррекционно-

развивающего профиля, педагога-психолога, воспитателей, педагогов сопровождения, с 

обсуждением результатов анализа на заседании методического объединения классных 

руководителей, психолого-педагогическом консилиуме (или педагогическом совете школы). 

             Ведущим способом получения информации о результатах воспитания школьников 

является педагогическое наблюдение, дополнительные способы включают в себя беседу с 

родителями по заранее разработанному плану, согласованному с педагогом-психологом; 
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беседу с педагогом дополнительного образования (если ребенок посещал объединения 

дополнительного образования, студии, кружки, секции). 

            Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

            -какова динамика личностного развития обучающихся; 

           - каковы ожидаемые и реальные результаты воспитательной работы; 

            -каковы главные достижения детей, с точки зрения педагогов и специалистов; 

            -какие проблемы воспитательного характера выявлены. 

            Анализ качества воспитательной среды в образовательной организации 

осуществляется по критериям, которые позволят ответить на следующие вопросы: 

            -каковы главные достижения детей, с точки зрения педагогов и специалистов; 

           -какие проблемы воспитательного характера удалось решить в течение учебного года 

и что помогло в этой работе?  

           -каковы дефициты в воспитательной работе школы; 

            -появились ли новые проблемы воспитательного характера; 

            -каковы направления решений этих проблем; 

            -какая помощь и какие ресурсы для этого нужны педагогам. 

            Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

        

 

             3.Организационный раздел АООП УО (вариант 1) 

             3.1.Учебный план. 

            Учебный план общеобразовательной организации (далее - Учебный план), 

реализующей АООП УО (вариант 1) (1-4 классы и дополнительный), фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

            Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

            Срок обучения по АООП УО  составляет 9 - 13 лет. 

            Учебная нагрузка рассчитывается исходя из 33 учебных недель в году в I 

дополнительном и в I классе и 34 учебных недель в году со 2 -го по 4 классы. 

           Общий объем учебной нагрузки составляет не более от 3039 до 3732 академических 

часов на 1 этапе обучения (1 - 4 или 1 дополнительный, 1 – 4 класс). Максимально 

допустимая недельная нагрузка: 1 класс-21ч., 2 класс-23 ч., 3 класс-23 ч., 4 класс-23 ч. 

            На первом этапе обучения (1-4 класс и дополнительный) в учебном плане 

представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание 

всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко 

выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков 

психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и 

коррекционно-развивающая область. 

            Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

            Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Предметные 



197 
 

области: язык и речевая практика, математика, естествознание, искусство, технология, 

физическая культура. 

              Состав учебных предметов в обязательной части учебного плана может различаться 

для обучающихся с умственной отсталостью разных нозологических групп и определяется в 

соответствии с представленными ниже учебными планами. 

             Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью: 

              формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

             формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

            формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

             Обязательная предметная область «Язык и речевая практика» представлена 

предметами: «Русский язык», «Чтение», «Речевая практика». 

              Задачи обучения русскому языку будут являться: формирование первоначальных 

навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой; формирование элементарных 

представлений о русском (родном) языке как средстве общения и источнике получения 

знаний, использование письменной коммуникации для решения практико-ориентированных 

задач. 

             Задачи обучения чтению будут: осознание значения чтения для решения социально 

значимых задач, развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, 

элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных 

позиций; формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по 

содержанию и возрасту литературных текстов; формирование коммуникативных навыков в 

процессе чтения литературных произведений. 

            Задачи обучения речевой практикой будут: расширение представлений об 

окружающей действительности; обогащение лексической и грамматико-синтаксической 

сторон речи; развитие навыков связной устной речи; развитие навыков устной 

коммуникации и их применение в различных ситуациях общения; ознакомление со 

средствами устной выразительности, овладение нормами речевого этикета. 

              Обязательная предметная область «Математика» представлена предметом 

«Математика». Задачами обучения, которой будут: овладение началами математики 

(понятием числа, вычислениями, решением арифметических задач и другими); овладение 

способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих 

возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения пространства, 

времени, температуры в различных видах практической деятельности); развитие 

способности использовать некоторые математические знания в жизни. 

             Обязательная предметная область «Естествознание» представлена предметом «Мир 

природы и человека». Задачами обучения будут: формирование представлений об 

окружающем мире, живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, 

взаимосвязях человека и общества с природой; развитие способности к использованию 

знаний о живой и неживой природе и сформированных представлений о мире для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях. 

                Обязательная предметная область «Искусство» представлена предметами: 

«Музыка», «Рисование (изобразительное искусство)». Задачи обучения музыке будут: 

формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих адекватному 

восприятию музыкальных произведений и их исполнению; развитие интереса к 

музыкальному искусству; формирование простейших эстетических ориентиров. Задачи 

обучения изобразительному искусству будут: формирование умений и навыков 

изобразительной деятельности, их применение для решения практических задач; развитие 
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художественного вкуса: умения отличать "красивое" от "некрасивого"; понимание красоты 

как ценности; воспитание потребности в художественном творчестве. 

               Обязательная предметная область «Технология» представлена предметом «Ручной 

труд». Задачами обучения будут: овладение элементарными приемами ручного труда, 

общетрудовыми умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной 

мотивации к трудовой деятельности; получение первоначальных представлений о значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступной 

профессии. 

               Обязательная предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Адаптивная физическая культура». Задачами обучения будут: формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

соблюдение индивидуального режима питания и сна; воспитание интереса к физической 

культуре и спорту, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и доступных видах спорта, формирование и совершенствование основных 

двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и других; формирование умения следить за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать; 

овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся; коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы; воспитание нравственных качеств и свойств 

личности. 

             Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для каждой группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. 

            Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

            учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

            увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

            введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

            введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

            Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в 

младших классах. Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено обязательными коррекционными курсами (коррекционно- развивающими 

занятиями). 

           Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей, обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой учебной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования. 

           Всего на коррекционно-развивающую область отводится не менее 5 часов в неделю из 

часов внеурочной деятельности. 

           Задачами ритмики будут: развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку 

различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением; 

развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой 

моторики, пространственной ориентировки; привитие навыков участия в коллективной 

творческой деятельности. 
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            Задачами логопедических занятий будут: формирование и развитие различных видов 

устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе 

обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, 

уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических 

полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи; развитие связной речи. 

             Задачами психокоррекционных занятий будут: коррекция недостатков письменной 

речи (чтения и письма); формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я", 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального 

поведения. 

             Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. 

Общеобразовательная организация предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

             Внеурочная деятельность обучающихся с УО формируется из часов, необходимых 

для обеспечения их индивидуальных потребностей и составляет суммарно 10 часов в неделю 

на обучающегося, из которых не менее 5 часов должны включать обязательные занятия 

коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся и их 

физиологических потребностей (пункт 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, 

регистрационный N 61573), действующим до 1 января 2027 г. 

            Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью, которые в 

силу особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении 

отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

             В общеобразовательной организации реализуется недельный учебный план для 

обучающихся с УО –вариант 1 из предлагаемых ФАООП УО. 

            Учебный план ФАООП УО (вариант 1) обучающихся I - IV классов. 

Предметные области  Количеств

о часов 

Всего    

 

 

                  Класс 

Учебные предметы 

I II III IV  

 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 3 3 3 12 

 

 

Чтение 3 4 4 4 15 

 

 

Речевая практика 2 2 2 2 8 

2. Математика Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство Музыка 2 1 1 1 5 

 

 

Рисование 

(изобразительное 

1 1 1 1 4 
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искусство) 

5. Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая культура 

3 3 3 3 12 

6. Технология Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого  21 20 20 20 81 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений: 

 - 3 3 3 9 

 Русский язык  1 1 1 4 

 Мир природы и 

человека 

 1 1 1 3 

       Ручной труд  1 1 1 3 

Максимально 

допустимая годовая 

нагрузка (при 5-

дневной учебной 

неделе) 

 21 23 23 23 90 

Коррекционно-

развивающая область 

(коррекционные 

занятия и ритмика): 

 6 6 6 6 24 

логопедические 

занятия 

 3 3 3 3 12 

ритмика  1 1 1 1 4 

развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов 

 2 2 2 2 8 

Внеурочная 

деятельность: 

 4 4 4 4 16 

 «Мое Оренбуржье» 1 1 1 1 4 

 «Разговор о важном» 1 1 1 1 4 

 «Спортивные игры» 1 1 1 2 4 

 

         Формы промежуточной аттестации обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

         Общеобразовательная организация самостоятельно определяет формы промежуточной 

аттестации обучающихся с УО, которые отражаются в локальном нормативном акте 

общеобразовательной организации и тематическом планировании рабочих программ 

учебных предметов. 

          Годовая промежуточная аттестация обучающихся с  УО легкой степени проводится в 

формах, определяемых учебным планом АООП УО общеобразовательной организации, 

который обсуждается на педагогическом совете до начала учебного года, начиная со второго 

класса. 

          Промежуточная аттестация обучающихся с  УО легкой степени может проводиться в 

письменных и устных формах. 

          К письменным формам промежуточной аттестации относят:  

         - комплексные контрольные работы;  

         -контрольное списывание; 

         - контрольные задачи, диктанты, изложения; 

         - лабораторные, практические работы;  

         - письменные отчёты о наблюдениях;  

         - задания на основе текста;  

         - творческие работы: сочинения, эссе;  

         - рефераты; 
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         -тесты. 

         К устным формам промежуточной аттестации относят:  

        -  сообщения;  

        - собеседование;  

        - защита группового и индивидуального проекта.  

         Возможно сочетание письменных и устных форм промежуточной аттестации с 

выполнением заданий практического характера, сдача нормативов, выполнение комплекса 

упражнений по физической культуре, исполнение песни, ритмическое аккомпанирование к 

музыкальной пьесе, выполнение рисунка, материального объекта, макета, иного 

конструкторского   изделия и др. 

           Для оценки достижений обучающихся с УО  легкой степени в ходе промежуточной 

аттестации, учителями разрабатываются индивидуальные контрольные задания с учетом 

того уровня, которого данная категория детей смогла достичь в процессе обучения. 

Оценивается продвижение обучающихся относительно самих себя, без сравнения 

результатов со сверстниками. В соответствии с решением педагогического совета отдельным 

обучающимся письменные контрольные работы могут быть заменены на устные.  

              Для обучающихся, имеющих системное недоразвитие речи, промежуточная 

аттестация по  русскому языку может проводиться индивидуально с учителем–логопедом с 

учётом психофизических особенностей обучающихся. Для обучающихся, имеющих 

трудности в письме под диктовку, промежуточная аттестация по русскому языку проводится 

в форме контрольного списывания.  

             Контрольно-измерительные материалы (КИМ) для проведения всех форм 

промежуточной аттестации (по итогам года) разрабатываются учителем в соответствии с 

АООП. КИМы, подготовленные или разработанные самим педагогом, являются 

приложением к адаптированной рабочей  программе по учебному предмету (курсу) и АООП 

УО (вариант 1).Приложение №3. 

           При разработке контролирующих средств педагогом   учитываются трудности 

каждого ребенка, обусловленные недоразвитием отдельных психических процессов, низкой 

работоспособностью, ограниченным запасом знаний и представлений об окружающем мире, 

несформированностью операционных компонентов учебно-познавательной деятельности и 

другие особенности состояния физического и психического здоровья обучающегося. 

          Промежуточная аттестация обучающихся с УО легкой степени по физической культуре 

проводится  с обязательной оценкой в форме «зачтено»/«не зачтено» или «сдано»/ «не 

сдано» или отметки. 

          Процедура промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ и легкой умственной 

отсталостью проводится при содействии родителей (законных представителей) обучающихся 

в организации рабочего места обучающегося (технической поддержки процедуры). 

Обязательно согласование  с ними индивидуальных сроков и  времени проведения 

промежуточной аттестации обучающегося. 

           Разрабатываемый индивидуальный план на текущий учебный год с учетом 

заболевания и образовательных затруднений обучающегося и заключения ПМПК  является 

приложением к АООП УО (вариант1) и утверждается ежегодно руководителем 

общеобразовательной организации. (Приложение 4) 

 

           3.2. Календарный учебный график. 

          Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и 

окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки 

и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.  

          Календарный учебный график определяет: 

          даты начала и окончания учебного года; 
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          продолжительность учебного года; 

          сроки и продолжительность каникул; 

          сроки проведения промежуточной аттестации. 

          Календарный учебный график разрабатывается общеобразовательной организацией 

самостоятельно с учетом требований действующих санитарных правил и мнения участников 

образовательных отношений. 

 

Даты начала и окончания учебного года  

Дата начала учебного года: 01.09.2023. 

Дата окончания учебного года: 31.05.2024. 

Продолжительность учебного  года  и периодов образовательной деятельности  

Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

     На основании Постановления правительства РФ от 10 августа 2023 года №1314 установлены 

выходные дни в праздничные дни в 2024 году: 

- 23, 24, 25 февраля в честь Дня защитника Отечества,  

- 8, 9, 10 марта в честь Международного женского дня. 

рабочая субботу, 27 апреля и  4 выходных дня с 28 апреля по 1 мая в честь Праздника Весны и труда;  

- с 9, 10,11,12 мая – в честь Дня Победы. 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях:  

1-е классы  

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Кол-во учебных недель Кол-во рабочих дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II четверть 06.11.2023 29.12.2023 8 40 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 11 53 

IV четверть 03.04.2024 24.05.2024 6 30 

Итого в учебном году 33 164 

2–4-е классы  

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Кол-во учебных недель Кол-во рабочих дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II четверть 06.11.2023 29.12.2023 8 40 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 11 53 
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Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Кол-во учебных недель Кол-во рабочих дней 

IV четверть 03.04.2024 31.05.2024 7 35 

Итого в учебном году 34 169 

 

Сроки и продолжительность каникул  

 

Каникулярный период Дата Продолжительность каникул  

в календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2023 05.11.2023 9 

Зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2024 10 

Дополнительные каникулы  

для 1-х классов 

12.02.2024 18.02.2024 7 

Весенние каникулы 23.03.2024 02.04.2024 11 

Летние каникулы 01.06.2024 31.08.2024 92 

Итого для 1-х классов 129 

 

 

Каникулярный период Дата Продолжительность каникул  

в календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2023 05.11.2023 9 

Зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2024 10 

Весенние каникулы 23.03.2024 02.04.2024 11 

Летние каникулы 01.06.2024 31.08.2024 92 

Итого для 2-4-х классов 122 

 

Сроки проведения промежуточных аттестаций  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 1–4-х классах в соответствии 

с локальным актом  МАОУ «Курманаевская СОШ», по утвержденному и размещенному 

на сайте ОО графику в сроки: 

–  c 1 апреля 2024 г. по 8 мая 2024 г. 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности 

в форме педагогического наблюдения, тестирования контрольных и диагностических работ 

по предметам учебного плана, а также графиков ВПР на 2023/24 учебный год. 
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Режим работы  образовательного учреждения 

Понедельник – пятница  09.00-20.00 

Продолжительность учебной недели:   

 5-дневная для 1-4  классов, обучающихся по общеобразовательным программам 

начального общего образования; 

Начало занятий в 9 часов 00 минут. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной недели и только в первую смену; 

- используются «ступенчатый» режим обучения: 

 в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

 в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый, 

 в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый; 

в первом полугодии, в середине учебного дня, организовано проведение динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

 

Расписание звонков: 

1 четверть:   

Понедельник 

0 урок «Разговор о важном» - 08.50-09.20 

1 урок: 09.30 - 10.05                                        

2 урок: 10.20 - 10.55                                      

3 урок: 11.05 - 11.40  

 

Вторник-пятница    

1 урок: 09.00 - 09.35                                        

2 урок: 10.00 - 10.35                                      

3 урок: 10.45 - 11.20  

        Динамическая пауза: 11.20-12.00                

                               

2 четверть 

Понедельник 

0 урок «Разговор о важном» - 08.50-09.20 

1 урок: 09.30 - 10.05                                        

2 урок: 10.20 - 10.55                                      

3 урок: 11.05 - 11.40  
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4 урок: 11.50 – 12.25 

 

Вторник-пятница                                      

1 урок: 09.00 - 09.35                                        

2 урок: 09.55 - 10.30                                      

3 урок: 10.40 - 11.15  

4 урок: 11.25– 12.00 

       Динамическая пауза: 12.00-12.40      

 

3, 4 четверть 

Понедельник 

0 урок «Разговор о важном» - 08.50-09.20 

1 урок: 09.30 - 10.10                                        

2 урок: 10.25 - 11.05                                      

3 урок: 11.15 - 11.55  

4 урок: 12.05 – 12.45 

 

Вторник-пятница                                      

1 урок: 09.00 - 09.40                                        

2 урок: 09.55 - 10.35                                      

3 урок: 10.45 - 11.25  

4 урок: 11.35 – 12.15 

Динамическая пауза: 12.25-13.05. 

 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут. 

 

Понедельник 

0 урок «Разговор о важном» - 08.50-09.20 

1 урок: 09.25 -10.05 

2 урок: 10.15 -10.55 

3 урок: 11.05 -11.45 

4 урок: 11.55 -12.35 

5 урок: 12.45 -13.25 
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6 урок: 13.30 -14.10 

 

Вторник-пятница 

1 урок: 09.00 -09.45 

2 урок: 10.00 -10.45 

3 урок: 11.00 -11.45 

4 урок: 12.00 -12.45 

5 урок: 13.00 -13.45 

6 урок: 13.50 -14.35 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Все внеурочные занятия проводятся с перерывом не менее 20  минут после окончания 

последнего урока. 

Гигиенические требования к максимальному общему объему недельной 

образовательной нагрузки обучающихся  

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:  

- для обучающихся 1-х классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 - для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

В субботу – развивающий день (проводятся  спортивные мероприятия, занятия 

внеурочной деятельностью, праздники, экскурсии и т.п.) 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения. 

 С целью обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических  требований  в 

условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19  приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 
Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 
Форма промежуточной аттестации / Сроки 

4 класс  

1 Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык Тестирование 18 апреля 

1.2. Чтение 

 

Тестирование 16апреля 

1.3. Речевая практика Тестирование 12 апреля 

2. Математика 2.1. Математика 

 

Тестирование 23 апреля 

3. 

Естествознание 

3.1. Мир природы и 

человека 

Тестирование 25апреля 

4. Искусство 4.1. Музыка Тестирование 9 апреля 

4.2. Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 11 апреля 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

Тестирование 2апреля 
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6. Технология 6.1. Ручной труд Практическая работа 3 апреля 

 

           Календарный учебный график на текущий учебный год утверждается 

распорядительным актом общеобразовательной организации ежегодно, отражая особенности 

конкретного учебного года в приложении к ООП НОО  и является единым для всех 

обучающихся 1-4 классов общеобразовательной организации (обучающиеся с интеллектом 

«норма», обучающиеся с ОВЗ с интеллектом «норма» разных нозологических групп и 

умственной отсталостью).  

 

         3.3.Календарный план воспитательной работы. 

         Календарный план воспитательной работы разрабатывается и обновляется каждый 

учебный год и является обязательным компонентом рабочей программы воспитания. 

Календарный план воспитательной работы является единым для всех обучающихся  1-4 

классов  общеобразовательной организации. 

           Все воспитательные мероприятия проводятся с учетом особенностей образовательной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей, 

обучающихся с умственной отсталостью.             

           Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы общеобразовательной организации дополняется 

и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями 

общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 

общеобразовательной организации, документами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий 

Министерства просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями 

исполнительных органов власти в сфере образования. 

           Календарный план воспитательной работы (1-4 кл.) на текущий учебный год 

утверждается распорядительным актом общеобразовательной организации ежегодно, 

отражая особенности конкретного учебного года как приложение к ООП ООО и размещается 

на официальном сайте общеобразовательной организации. 

Календарный план  воспитательной работы на 2023-2024 

учебный год  

2023 - год педагога и 

наставника России 2024 - год 

300-летия российской науки 

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной 

работы. 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами для школы, 

документами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства 

просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями 

исполнительных органов власти в сфере образования 
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Сентябрь: 

 1 сентября: День знаний; 

 3 сентября: День окончания Второй 

мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

 10 сентября :Международный день памяти 

жертв фашизма. 

Октябрь: 

 1 октября: День пожилых людей; 

 5 октября: День Учителя; 

 4 октября: День защиты животных; 

 Третье воскресенье октября: День отца; 

 30 октября: День памяти жертв 

политических репрессий. 

Ноябрь: 

 4 ноября: День народного 

единства. Декабрь: 

 3 декабря: Международный день 
инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, 
Международный день добровольцев; 

 6 декабря: День Александра Невского; 

 9 декабря: День Героев Отечества; 

 10 декабря: День прав человека; 

 12 декабря: День Конституции Российской 

Федерации; 

 27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

 27 января: День полного 

освобождения  Ленинграда от 

фашисткой блокады. 

 

Февраль: 

 2 февраля: День воинской славы России; 

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день 

родного языка; 

 2  23 февраля: День защитников Отечества. 

Март: 

 8 марта: Международный женский день; 

 18 марта: День воссоединения Крыма 

с Россией. 

Апрель: 

 12 апреля: День космонавтики. 

 19 апреля: День памяти о геноциде 
советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой Отечественной 
войны. 

Май: 

 1 мая: День весны и труда; 

 9 мая: День Победы; 

 24 мая: День славянской письменности 

и культуры
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Календарно-тематический план 

2023-2024 учебный год 

 

Начальное образование 1- 4 классы 

Дела, события, мероприятия 
Уровень 

образования 

Дата 

проведения 
Ответстве

нные 

Модуль «Урочная деятельность» 
(согласно программе по общеобразовательным направлениям и календарно-

тематическому направлению по предметам) 

День гражданской обороны. МЧС 
России. Информационный час 

1-4 класс 04.10.2023г 
Педагог-

органи

затор, 

классные 

руково

дители 

Проведение онлайн конкурсов и 

викторин на платформах Учи.ру, 

ИНФОУРОК и других 
образовательных платформах 

 
1-4 класс 

 
По графику 

 
Классные 

руководите

ли 

Согласно индивидуальным планам учителей начальных классов 

 Побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений, 

обсуждение 

 Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета: 

 включение в урок воспитывающей информации, организация 

работы с ней, побуждение к обсуждению, высказыванию мнений, 

формулировке собственного отношения к ней; 

 привлечение внимания учеников к нравственным проблемам, 

связанным с материалом урока; 

 привлечение внимания учеников к проблемам общества; 

 еженедельное исполнение Гимна РФ (перед началом первого урока) в 

соответствии с требованиями законодательства. 

 Применение интерактивных форм работы (игры, театр, дискуссия, групповая работа) 

 Включение игровых процедур 

 Организация шефства мотивированных обучающихся над низко мотивированными 

учениками 

 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

 Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету: 

 неформальное общение учителя и ученика вне урока; 

 использование на уроках знакомых детям актуальных 

примеров из книг, мультфильмов, игр; 

 использование потенциала юмора; 

 обращение к личному опыту учеников; 

 внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам 

учеников; 

 проявление участия, заботы к ученику; 

 создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке; 
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 создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока 

 признание ошибок учителем; 

 тщательная подготовка к уроку. 

 Организация исследовательской деятельности учеников. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний. 

 

1 - 4 классы 
01.09.2023г. Зам. 

директо

ра по 

ВР  

вожаты

й 
классные 
руководители 

Месячник по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание, дети!» 

Начальное, 
среднее, 

общее 

образование 

1-4 классы 

 

04.09.2023г. 

Зам. директора 

по ВР  

классные 

руководители 

учитель ОБЖ 

Вожатая. 

Классные часы - беседы с обучающимися о 

внутришкольном распорядке, правилах 

поведения в школе и Уставе школы. 

Классные часы по профилактике 

алкоголизма, наркомании, токсикомании 

и ВИЧ-инфекции» 

Начальное, 
среднее, общее 

образование 

1-4 классы 

04 - 08.09.2023г. Классные 
руководители 1-11 
Классов 

Вожатая. 

Международный день памяти жертв 

фашизма. 

1-4 кл 10 сентября  Классные 
руководители 1-11 
Классов 
Вожатая. 

День пожилого человека. Операция 
«Забота», помощь престарелым, 

ветеранам войны.  

Начальное, 
среднее, общее 

образование 

1-4 классы 

29.09.2023г. Зам. директора по 
ВР  

– учитель музыки,  

классные 

руководители 

Вожатая. 

День учителя. Праздничный 

концерт «Учителями славится 

Россия», посвящённый Дню учителя 

Изготовление памятных подарков для 

учителей – ученики 11 классов. Конкурс 

рисунков и поделок «Мой 

любимый учитель» 

Начальное, 
среднее, общее 

образование 

1-4 классы 

05.10.2023г. Зам. директора по 

ВР 

учитель музыки,  

классные 

руководители, 

обучающиеся 10 - 

11 классов 

Вожатая. 

4 октября – День гражданской 

обороны – классные часы 

подготовки детей к действиям в 

экстремальных ситуациях. 

Начальное, 
среднее, общее 

образование 

1-4 классы 

04.10.2023г. Классные 

руководители 
1-11 классов 

Вожатая. 

Всероссийский «День отца» 1-4 кл Третье 

воскресень

е 

октября 2023г 

Зам директора поВР 
 классные 
руководители 1- 11 
классов 
Вожатая. 

Международный день школьных 
библиотек – классные часы 

Начальное, 
среднее, общее 

образование 

1-4классы 

02-06.10. 2023г. – 

библиотекарь         

школы 

Вожатая. 
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Организация мероприятий в честь 

Государственного праздника РФ 

«День народного Единства» - классные 

часы, выход в библиотеки и музеи , 

просмотры 

исторических фильмов 

Начальное, 
среднее, общее 

образование 

1-4 классы 

27.10. – 

10.11.2023

г. 

Зам. директора по ВР  
Классные 
руководители 
Вожатая. 

Классные часы по духовно- 

нравственному направлению 

Начальное, 
среднее, общее 

образование 

1-4 классы 

13 - 17.11. 

2023г. 

Классные 
руководители 
Вожатая. 

Классные часы, библиотечные уроки, 

уроки обществознания, посвященные 

«Всемирному дню 

ребенка» 

Начальное, 
среднее, общее 

образование 

1-4 классы 

20 -24.11. 

2023 г. 

Классные 

руководители, 

учителя истории и 
обществознания, 

библиотекарь школы 

Вожатая. 

Мероприятия, посвящённые 
Дню матери: «Самый дорогой 

мой человек». Конкурсы рисунков, 

стихов, сочинений о матери, 

выставка творческих работ 

обучающихся и родителей. 

Видео: рисунок мамы с аудио 

поздравлением. Оформление 

актового зала. 

Начальное, 
среднее, общее 

образование 

1-4 классы 

27 - 
30.11.2023г. 

Классные 
руководители 
Вожатая. 

«Новогодний калейдоскоп 

народов мира» - украшение 

классных комнат и закреплённой 

территории, конкурс плакатов на 

лучшее поздравление с Новым 

годом, беседы о традициях 

празднования Нового года в мире, 

конкурсы Новогодних 

сказок. 

Начальное, 
среднее, общее 

образование 

1-4 классы 

04.-.29.12. 
2023 г. 

Классные 
руководители 
Вожатая. 

Театрализованное представление с 

игровым блоком: «Здравствуй, 

Дедушка Мороз!» 

Оформление классных комнат и 

окон школы. 

Конкурс на самую красивую и 

большую поделку «Символ 

Нового года». 

Организация выставки поделок и 

рисунков о Новом годе. 

Конкурс костюмов и ёлок из 

бросового материала – участвуют 

все желающие. 

Начальное, 
среднее, общее 

образование 

1-4 классы 

25.- 
29.12.2023г. 

Зам. директора по ВР  
учитель музыки 

классные 

руководители   

советник 

вожатый 

 

Классные часы на тему: 

«День полного освобождения  

Ленинграда от фашисткой блокады. 

1-4 классы 27.01.2024г
. 

Классные 
руководители 1-11 
Классов 

Вожатая. 
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Классные часы, посвящённые Дню 

защитника Отечества. – 1-4 классы 

Час общения «Солдатами не 
рождаются» (встреча с ветеранами, 
участниками событий в горячих 
точках, служащих Российской 
армии).5 -11 классы. 

Начальное, 
среднее, общее 

образование 

1-14 классы 

12– 
22.02.2024г. 

Классные 
руководители 1-11 
классов  

Вожатая. 

 

Конкурсно-игровая программа 

(эстафета) 

«А ну-ка, парни!» 

Начальное, 
среднее, общее 

образование 

1-4 классы 

19– 22.02.2024 
г. 

Учителя 

физической 

культуры. – учитель 

музыки. Классные 

руководители, 

Препод

аватель 

ОБЖ, 

руковод

итель 

отряда 

«Юнармия». 
Вожатая. 

Праздничный концерт, 

посвящённый Международному 

женскому дню,  

 

Начальное, 
среднее, общее 

образование 

1-4классы 

6.03.2024г. Зам. директора по ВР 
 – учитель музыки. 
Совет 
старшеклассник

ов, Классные 

руководители 

1-11 классов 

Вожатая. 

Конкурс праздничных газет 

Изготовление праздничных сладких 

букетов для поздравления мам и 

бабушек на уроках технологии 

Начальное, 
среднее 

образование 

1-4 классы 

01-
06.03.2024г. 

Зам. директора по ВР  
 Классные 
руководители 1- 11 
классов 
Вожатая. 

Классные часы: «Мамины руки не 

знают скуки», «Профессии наших 

мам», «Самый дорогой человек», 

«Легко ли быть женщиной» 

Начальное, 
среднее, общее 

образование 

1-4 классы 

01-
07.03.2024г. 

Зам. директора по ВР  
Классные 

руководители 1- 11 

классов 

Вожатая. 

Выставки рисунков «Славим руки 

матери». 

Начальное 
образование 

1-4 классы 

01. - 
07.03.2024г. 

Зам. директора по ВР  
Классные 

руководители 1- 4 

классов 

Вожатая. 

Всемирный день авиации и 

космонавтики - классные часы. 

Начальное, 
среднее, общее 

образование 

1-4 классы 

08–
12.04.2024г. 

Зам. директора по ВР  
Классные 

руководители 

Вожатая. 

Классные часы, посвящённые Дню 

Победы. Уроки мужества 

«Фронтовыми дорогами». 

Начальное, 
среднее, общее 

образование 

1- классы 

22.04 - 08.05. 
2024г. 

Зам. директора по ВР  
Классные 

руководители 

Вожатая. 

Смотр строя и песни, посвященный 

празднованию Великой Победы 

1- 4классы 
 

06.05.2024г. 
07.05.2024г. 

Зам. директора по ВР  
Классные 

руководители 

Вожатая. 

Концерт «Спасибо деду за победу!» 

к 79 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Начальное, 
среднее, общее 

образование 

1-4 классы 

08.05.2024г. Зам. директора по 

ВР  

 – учитель 
музыки.  
Классные 
руководители 
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Вожатая. 

Акция «Напиши письмо герою» - 

пишут все желающие и передают 

ветеранам войны. 

Начальное, 
среднее, общее 

образование 

1- классы 

29.04.- 
08.05.2024г. 

Зам. директора по ВР  
Классные 

руководители 1-

11 классов 

Вожатая. 

Классные часы - 15 мая - 

Международный день семьи 

Начальное, 
среднее, общее 

образование 

1- классы 

17.05.2024г
. 

Зам. директора по 
ВРКлассные 

руководители 

Вожатая. 

Мероприятие, посвящённое 

прощанию с начальной школой 

«Привет 5 класс!» 

Начальное 

образование 

1-4 классы 

20-
22.05.2024г. 

– учитель музыки, 

классные 

руководители 4-х 

классов 
Вожатая. 

«Лагерь – территория здоровья» - 

открытие и работа 
оздоровительного пришкольного 

лагеря с дневным пребыванием 

детей «Дружба». 
 
 
 

Начальное 
образован

ие 1-4 

классы 

01 - 
29.06.2024г. 

Начальник 
пришкольного 
лагеря. 
. 

Вожатая. 
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Модуль «Классное руководство» 

Знакомство с классами 1 классы Август -сентябрь 
2023г. 

Классные 
руководители 

Заседание МО классных руководителей 
«Планирование воспитательной 

работы на 2023– 2024» 

1-4классы Август 2023г. Заместитель 
директора 
по ВР  

Классные 
руководители 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы 

1-4 классы Октябрь 2023 г. 

Декабрь 2023 г. 

Апрель 2024г. 

Заместитель 
директора 

по ВР 

Классные 

руководит

ели 

Мониторинг состояния работы 

с родителями учащихся 

1-4 класс Октябрь 2023 г. 

Декабрь 2023 г. 

Апрель 2024г. 

Заместитель 
директора 

по ВР 

Классные 

руководит

ели 

Ведение документации 

классным руководителем: 

 личные дела обучающихся, 

 план работы Программы 

образования класса, 

 социальный паспорт класса, 
занятость учащихся в ДО, 

 ЭЖД, 

 журнал инструктажа по ТБ 
и антитеррору. 

 Составление социальных 

паспортов классных коллективов. 

1-4 классы Сентябрь2023г. – 

май 2024г. 

Классн

ые 

руковод

ители 

Работа с классным коллективом: 

• участие класса в 

общешкольных ключевых 

делах; 

• организация интересных и 

полезных дел в классе; 

• проведение классных часов; 

• проведение урока «Разговоры 

о главном»; 

• сплочение коллектива; 

• выработка законов класса. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение личностных 

особенностей школьников; 
• поддержка ребенка в 

решении проблем; 

• индивидуальная работа 

по заполнению 

Портфолио; 

• коррекция поведения ребенка. 

1-4 классы Сентябрь2023г. – 

май 2024г. 

Классн

ые 

руковод

ители 
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Работа с учителями, преподающими 

в классе: 

• консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками; 

• проведение мини-педсоветов; 

• привлечение учителей к участию 

во внутриклассных делах; 

• привлечение учителей к участию 

в родительских собраниях. 

Работа с родителями учащихся или 
их законными представителями: 

• регулярное информирование 

родителей об успехах и 

проблемах детей; 

• помощь родителям в 

регулировании их отношений с 

администрацией и учителями; 

• организация родительских собраний; 

• привлечение родителей к участию 

в делах класса; 

• организация классных семейных 

праздников. 

 

Тематические классные часы 

(по плану классных 

руководителей): 

• 1 октября - Международный 

день пожилых людей; 

• 4 октября - Всероссийский 

урок безопасности школьников 

в сети Интернет; 

• тематический урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций, 

посвящённый Дню гражданской о 

бороны МЧС России; 

• Всемирный день животных; 

• 5 октября - Международный 

день учителя; 

• 16 октября - Международный 

день хлеба; 

• 22 октября - День «Белых журавлей» 

в честь солдат, павших на полях 

сражений; 
• 28 октября – День бабушек и дедушек; 

4 ноября – День народного единства; 

• Всемирный день науки;  

• 16 ноября - Международный 

день толерантности; 

• 18 ноября - в России официально 

1-4 классы Сентябрь2023г. – 

май 2024г. 

Классн

ые 

руковод

ители 
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празднуют день рождения Деда 

Мороза. В 1999 году Великий 

Устюг бы официально назван 

родиной российского Деда 

Мороза; 

• 22 ноября – День словаря 

• 28 ноября День матери в России; 

•  3 декабря - День 

Неизвестного Солдата; 

• Международный день инвалидов; 

•  5 декабря – Международный 

день добровольца в России 

• 9 декабря - День Героев Отечества 

• 10 декабря - «Международный 

день прав человека » 

• 12 декабря - День 

Конституции Российской 

Федерации; 

• 28 декабря – Международный 

день кино 

• 7 января - Православный праздник 

«Рождество Христово » 

• 11 января – Международный день 

«Спасибо » 

    27 января - День полного       

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944) 

•  27 января Международный день 

памяти жертв Холокоста; 

писателя (1879 -1950) 

• 28 января – Международный 

день защиты персональных 

данных; 

• 1 марта - Всемирный 

день гражданской 

обороны; 

• 3 марта – Всемирный день писателя; 

•  8 марта- Международный 

женский день, 

• 18 марта День воссоединения Крыма 

с Россией; 

• 23 -29 марта – Всероссийская 

неделя детской и юношеской книги 

• 27 марта – Международный 

день театра; 

• 1 апреля – День смеха; 

• 2 апреля – Международный 

день детской книги; 

• 7 апреля – Всемирный день здоровья 

• 11 апреля – Международный день 

освобождения узников 

фашистских концлагерей; 
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Наблюдение за детьми и семьями группы 
риска. 

1-4 классы Сентябрь2023г. – 
май 2024г. 

педагог-

психолог. 

Классные 

руководите

ли 

Заместитель 

директора 

по ВР  

 

Оформление классной документации. 
Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического 

отчёта по воспитательной работе. 

1-4 классы Май - июнь 2024г. 

Посещение открытых мероприятий 

по учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей 

с последующим обсуждением 

1-4 классы Сентябрь2023г. – 

май 2024г. 

День открытых дверей 1-4 классы 1 раз в четверть 

Наблюдение за внешним видом, 
посещаемостью 

1-4 классы Ежедневно 

Родительские собрания 1-4 классы 1 раз в месяц 

Классные часы 1-4 классы 1раз в неделю 

День именинника - в один 

день поздравление всех 

именинников 

четверти. 

1-4 классы Конец каждой 

четверти 

Модуль «Профилактика правонарушений и 
формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетнего» 
Беседы: «Свой и чужой» 1-4 классы Сентябрь 

2023г. 
Инспектор ПДН 

Классные руководители 

Классные часы на темы: 

«Безопасный маршрут от дома 

до школы» 

1-4 классы Сентябрь 

2023г. 

Инспектор 

ГИБДД, 

Классные 

руководители 

• 12 апреля - Всемирный день авиации 

и космонавтики 

• 1 мая – Праздник весны и труда; 

• 9 мая – День Победы в 

Великой Отечественной войн 

е (1945) 
• 15 мая – Международный день семей 
•  18 мая – Международный 

день музеев, 

• 24 мая – День 

славянской 

письменности и 

культуры; 

•  27 мая – Общероссийский 

день библиотек; 

• Классные часы, посвящённые ПДД, 

поведению учащихся в 

общественных местах, 

антитеррористической 

защищенности 
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Выставка рисунков «Я – 
гражданин России 

1-4 классы Октябрь 
2023г. 

Советник по воспитанию 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися, состоящими на 

разных видах учета 

1-4 классы Октябрь 

2023г. 

Заместитель директора по 
ПВ 

Вопрос на классных 

родительских собраниях 

«Правовая грамотность 

родителей по профилактике 

преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

подростков» 

1-4 классы Октябрь 

2023г. 

Классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

Беседы: «Я имею право!» 1-4 классы Ноябрь 2023г. Классные руководители 
инспектор ПДН 

Беседа на тему «Что такое 
хорошо и что такое плохо?» 

1-4 классы Декабрь 
2023г. 

Классные руководители 
участковый инспектор 

Классные часы на темы: 
«Правила поведения в школе» 

1-4 классы Январь 2024г. Классные руководители 
Советник по воспитанию. 

Беседа на тему: «Преступления 
и правонарушения» 

1-4 классы Февраль 
2024г. 

Классные руководители, 
участковый инспектор 

Вопрос на общешкольном 

родительском собрании 

«Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних» 

1-4 классы Март 2024г. Инспектор ПДН, 

Заместитель директора по 

ВР, 

Игра – викторина «Права и 

обязанности ребенка» 

1-4 классы Апрель 2024г. Советник по воспитанию. 
Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по ВР, 

Беседы по ПДД. 1-4 классы Май 2024г. Инспектор ГИБДД 

Анализ динамики обучающихся, 
состоящих на учете в ПДН, КДН, 

ВШУ. 

1-4 классы Май 2024г. Заместитель директора по 
ВР, 

Проведение общешкольной 

акции «Скажи Телефону доверия 

«Да!» 

1-4 классы Май 2024г. Заместитель 

директора по ВР, 

Советник по 

воспитанию, 

классные руководители 

План мероприятий по профилактике буллинга 



219 
 

Информационные часы, беседы: 

• Законы сохранения доброты. 

• Я не дам себя обижать. 

• Что для счастья надо? 

• Давайте жить дружно! 

• Как защитить себя? 

• Будем добрыми. 

• Как я отношусь к обидчикам? 

• Как научиться жить без драки?  

1-4 классы Сентябрь - май 

2023-2024 г.г. 

1 раз в месяц 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

 

Просмотр и обсуждение на 

классных часах художественных 

фильма «Чучело» (1983 г.). 

1-4 классы Сентябрь - май 2023-

2024 г.г. 

(на каникулах) 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Конкурс рисунков «Территория 
детства» 

1-4 классы Апрель 2024г. учитель ИЗО  
классные 
руководители 

Модуль «Курсы внеурочной 

деятельности » 

по индивидуальному плану 
«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 1-4 классы Сентябрь - май 

2023-2024 г.г. 
Классные 
руководители 1-4 
классов 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Безопасные маршруты “Дом– 

Школа – Дом”. Беседа, конкурс 

рисунков, тема «Дорога домой» 

1-4 классы Сентябрь 2023г. Классные 
руководители 

Знакомство с дорожными знаками, 

светофором - Беседа, 

презентация, игра 

1-4 классы Сентябрь 2023г. Классные 
руководители 

Флешмобы по пропаганде ЗОЖ. 
Конкурс рисунков «ЗОЖ». 

1-4 классы Октябрь 2023г. учитель музыки 

Классные 

руководители 

Акция «Помоги зимующим 

птицам», сбор корма для птиц. 

Совместно со средней школой, 

которые изготавливают 

скворечники, вывешивать на 

деревьях 

1-4 классы Ноябрь 2023г. Классные 
руководители 

Работа на пришкольном участке. 1-4 классы Апрель 2024г. Классные 
руководители 

Встреча с родственниками 

ветеранов ВОВ. 

1-4 классы Май 2023 

г. 

Преподаватель ОБЖ, 
руководитель 

отряда «Юнармия» 

Классные 

руководители 
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        3.4. Система условий реализации АООП УО (вариант 1) 1-4 классы (и 

дополнительный). 

            Реализация АООП УО (вариант1) обеспечивается созданием в 

общеобразовательной организации кадровых, финансовых, материально-технических 

условий в соответствии с требованиями Стандарта. 

          Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся, 

построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

             Общеобразовательная организация создает условия для реализации АООП УО 

(вариант1), обеспечивающие возможность: 

            достижения планируемых результатов освоения обучающимися АООП УО 

(вариант 1) ; 

             выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования; 

              учета образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и специфических - для 

отдельных групп; 

             расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том 

числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

             участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АООП УО (вариант 1), проектировании и 

развитии социальной среды организации, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, поддержке родителей 

(законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность; 

             эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной 

части АООП УО (вариант 1) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой деятельности организации и с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

             использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа, в том числе информационных; 

           обновления содержания АООП УО (вариант 1), а также методик и технологий их 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

            эффективного управления организацией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

           3.3.1.Выполнение требований к кадровым условиям. 

           В реализации АООП УО (вариант 1) участвуют руководящие, педагогические 

(учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-психолог) и иные работники, 

имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой 

должности, 

            Реализация АООП УО (вариант 1) обеспечивается педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими необходимый уровень образования и 

профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным требованиям, 
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установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 26 

августа 2010 г. N 761н, в профессиональных стандартах «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Минтруда России 

от 18 октября 2013 г. N 544н,  «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденном приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. N 514н ". 

            При необходимости в процессе реализации АООП возможно временное или 

постоянное участие тьютора и (или) ассистента (помощника). 

            В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) принимают участие 

медицинские работники ФАП села, имеющие необходимый уровень образования и 

квалификации. 

            В реализации АООП  УО (вариант 1) могут также участвуют иные работники 

общеобразовательной организации, в том числе осуществляющие  хозяйственную 

деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся и информационную поддержку 

АООП УО. 

           Общеобразовательная организация обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, 

обобщения и распространения опыта использования современных образовательных 

технологий обучения и воспитания. 

            Для обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

общеобразовательную организацию, на основании заключения медицинской организации 

и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение организуется 

по СИПР на дому или в медицинских организациях. Администрацией 

общеобразовательной организации в этом случае   предусматриваются занятия различных 

специалистов на дому, консультирование родителей (законных представителей). 

             При отсутствии в штатном расписании общеобразовательной организации 

специалистов, как: учитель-логопед, учитель-логопед и других, в системе образования 

создаются условия для комплексного взаимодействия организаций, обеспечивающие 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

АООП УО (вариант 1), использования инновационного опыта других организаций, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

        3.3.3.Выполнение  требований к финансовым условиям. 

        Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и 

бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в муниципальной общеобразовательной организации 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

Оренбургской области Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в 

соответствии со Стандартом. 

         Финансовые условия реализации АООП должны: 

        1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

        2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта; 

        3)обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
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        4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

          Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти Оренбургской области Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования. Указанные нормативы определяются 

в соответствии со Стандартом: 

            специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

            расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

            расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

             расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

            иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП.  

           Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных в каждом варианте АООП. 

           3.3.4. Выполнение  требований  к материально-техническим условиям. Учебно-

методические условия. 

           Материально-технические условия реализации АООП УО (вариант1) 

общеобразовательной организации  обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам (возможным 

результатам) освоения АООП. 

           Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к организациям, в области: 

          соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности; 

          обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

          соблюдения пожарной и электробезопасности; 

          соблюдения требований охраны труда; 

          соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.  

        Общеобразовательная организация  располагает на праве  оперативного управления 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы АООП УО (вариант1) в соответствии с 

учебным планом. 

           В зональную структуру общеобразовательной организации включены:  

  участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты для организации учебного процесса; 

 лаборантские помещения; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 спортивные сооружения (зал, площадка); 

 пищевой блок; 

 административные помещения; 

 гардеробы; 

 санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 
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        Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

        Реализации АООП УО согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии со Стандартом; 

       организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

размещения в кабинетах, необходимых комплектов мебели, в том числе         

специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

         В состав учебных кабинетов входят: 

           

           Кабинеты по предметным областям оснащены комплектами наглядных пособий, 

карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие 

компетенций в соответствии с АООП УО (1 вариант). Учебное место обучающегося 

организуется в соответствии с санитарными нормами и требованиями. 

         Учебные кабинеты включают следующие зоны:  

        рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

        рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

        пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

        демонстрационную зону. 

        В отдельных учебных кабинетах, площадь которых дотаточна, имеются зоны отдыха. 

        Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

        Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

         школьная мебель; 

         технические средства; 

         лабораторно-технологическое оборудование; 

        фонд дополнительной литературы; 

        учебно-наглядные пособия; 

         учебно-методические материалы. 

        В базовый комплект мебели входят: 

        доска классная; 

        стол учителя; 

        стул учителя; 

        столы ученические (регулируемые по высоте); 

        стулья ученические (регулируемые по высоте); 

        шкаф для хранения учебных пособий; 

        стеллаж демонстрационный. 

               Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

            В базовый комплект технических средств входят: 

            компьютер/ноутбук с периферией; 

            многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

            сетевой фильтр. 

           Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 

        инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

       стеллажами для спортивного инвентаря; 

      комплектом скамеек. 

       Библиотека\читальный зал включает: 

       стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 
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      стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий,       

художественной литературы; 

       стол для выдачи учебных изданий; 

       шкаф для читательских формуляров; 

       картотеку; 

        столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

        стулья ученические, регулируемые по высоте; 

       технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), 

копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к 

электронной ИОС организации и использования электронных образовательных ресурсов 

участниками образовательного процесса. 

        Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к 

информационно-образовательным ресурсам должно осуществляется с учетом создания и 

обеспечения функционирования, автоматизированных рабочих мест для педагогических 

работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

         При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений 

общеобразовательной организации при реализации АООП УО создается безбарьерная 

архитектурная среда, оборудуются специальные рабочие места для обучающихся. 

         Общеобразовательная организация обеспечивает отдельное помещение для 

проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-

логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной 

работы психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

 

            Общеобразовательная организация самостоятельно определяет средства обучения, 

в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

АООП.  

             При реализации АООП УО (вариант 1) каждому обучающемуся, родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода 

обучения  обеспечен доступ к информационно-образовательной среде 

общеобразовательной организации. При получении образования обучающимся с 

умственной отсталостью предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература, отвечающие особым образовательным потребностям 

обучающихся и позволяющие реализовывать выбранный вариант программы. 

Укомплектованность фонда специальными учебниками составляет 100%. 

            Организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательной деятельности. 

            Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В случае необходимости организации 

удаленной работы специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного 

оборудования. 
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                Приложение №1 

к АООП УО 

 

Лист индивидуальных достижений по формированию базовых учебных действий 

(БУД) 

 

обучающегося (ейся)     _________________ (Ф.И) 

 
  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

№п

\п 

Базовые учебные действия сен

тяб

рь 

май сен

тяб

рь 

май сен

тяб

рь 

май сен

тяб

рь 

май  

Личностные учебные действия 

1 Осознание себя как ученика 

  

         

2 Способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей 

         

3 Положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к 

организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее 

восприятию 

 

         

4 Самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

 

         

5 Понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

этических нормах и правилах 

поведения 

         

6 Готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе. 

         

Коммуникативные учебные действия 

7 Вступает в контакт и работает 

в коллективе (учитель - 
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ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель-

класс). 

8 Использует принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем. 

         

9 Обращается за помощью и 

принимает помощь. 

         

10 Слушает и понимает 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту. 

         

11 Сотрудничает со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

         

12 Доброжелательно относиться, 

сопереживает, конструктивно 

взаимодействует с 

Людьми. 

         

13 Договаривается и изменяет 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением 

большинства в конфликтных 

или иных ситуациях 

взаимодействия с 

окружающими. 

         

Регулятивные учебные действия 

14 Входит и выходит из 

учебного помещения со 

звонком 

         

15 Ориентируется в 

пространстве класса (зала, 

учебного помещения) 

         

16 Пользуется учебной мебелью          

17 Адекватно использует 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и 

выходить из-за парты и т. д.) 

         

18 Работает с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, спортивным 
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инвентарем) и 

организовывать рабочее место 

19 Принимает цели и 

произвольно включается в 

деятельность, следует 

предложенному плану и 

работает в общем темпе 

         

20 Активно участвует в 

деятельности, контролирует и 

оценивает свои действия и 

действия одноклассников 

         

21 Соотносит свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимает 

оценку деятельности, 

оценивает ее с учетом 

предложенных критериев 

         

22 Передвигается по школе, 

находит свой класс, другие 

необходимые помещения 

         

Познавательные учебные действия 

23 Выделяет существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов 

  

 

  

 

         

24 Устанавливает видо-родовые 

отношения предметов 

         

25 Делает простейшие 

обобщения, сравнивает, 

классифицирует на наглядном 

материале 

         

26 Пользуется знаками, 

символами, предметами-

заместителями 

         

27 Читает          

28 Пишет          

29 Наблюдает; работает с 

информацией (понимает 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 
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таблицу) 

Система оценки: 

0 баллов ―действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ―способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя; 

4 балла ―способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
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