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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ     

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)   (ВАРИАНТ 1) 

1. Целевой раздел 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 года 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 года 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

ноября 2022 года № 1023 «Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

ноября 2022 года № 1026 «Об утверждении федеральной адаптированной 

основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 

февраля 2022 года № 69 «О внесении в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный   

приказом   Министерства   Просвещения    Российской    Федерации    от 22 

марта.2022 г.. № 155». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации    от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»». 
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10. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 13 марта 2023 года № 136н « Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог- дефектолог». 

-Уставом ОО. 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО УО (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) - создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

 Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП 

НОО УО (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 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 НОО 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

— выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

— участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

Общая характеристика АООП НОО УО (вариант1), разработана в 

соответствии с ФАООП. 

АООП НОО обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) создается с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

ГОКУ СКШ №4 г. Иркутска обеспечивает требуемые для этой 

категории обучающихся условия обучения и воспитания с учетом имеющихся 

у них нарушений. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других 

обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному 

взаимодействию с ними. 
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АООП НОО обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) включает обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП НОО для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 30% 

от общего объема АООП. 

Срок реализации АООП НОО для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) составляет 9-13 

лет. 

В реализации АООП НОО УО (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) выделен  этап: 

I этап — 1-4 классы  

Цель I-гo 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 ребенка, 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 НОО 

обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

- 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 и др.). 

 К особым образовательным потребностям, характерным для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), относятся: 

- выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами; 

- введение специальных учебных предметов и коррекционных курсов, 

способствующих формированию представлений о природных и социальных 

компонентах окружающего мира, целенаправленное формирование умений и 

навыков социально-бытовой ориентировки; 

- опора на формирование и развитие познавательной деятельности и 

познавательных процессов, овладение разнообразными видами, средствами и 

формами коммуникации, обеспечивающими успешность установления и 
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реализации социокультурных связей и отношений обучающегося с 

окружающей средой; 

- возможность обучения по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогического работниками и другими обучающимися; 

- раскрытие интересов и способностей обучающихся в разных видах 

практической и творческой деятельности с учетом структуры нарушения, 

индивидуальных особенностей; 

- психолого-педагогическое сопровождение, направленное на 

установление взаимодействия семьи и организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы организации. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Результаты освоения   обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП НОО оцениваются как итоговые 

на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП НОО УО (вариант 1), которая создана 

в соответствии с  ФАООП 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 НОО УО (вариант 

1),образования включают индивидуально - личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП НОО 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; 
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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 НОО УО (вариант 1) 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения.  

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

АООП НОО УО (вариант 1) определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

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) Организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП 

(вариант 2). 
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Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Язык и речевая практика" на 

конец обучения в младших классах (IV класс). 

Минимальный уровень: формулировка просьб и желаний с 

использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по 

их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на 

вопросы учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие 

этикетные слова и выражения; участие в коллективном составлении рассказа 

или сказки по темам речевых ситуаций; составление рассказов с опорой на 

картинный или картинно-символический план. 

 

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; 
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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; 

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 
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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. 
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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. 

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; 
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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 "Искусство" на конец обучения в V 

классе. 

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; 
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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. 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

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; 
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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: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

(например, "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; 

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; 
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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; 

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. 

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; 
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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 

физкультурноспортивных 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; 

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; 
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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: 
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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 (мастерской) после 

уроков трудового обучения. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в 

младших классах (IV класс): 

 

Русский язык 

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; 
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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.  

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 учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

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

нескольких, подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3 -4 предложений из составленного текста 

после его анализа. 

Чтение 

Минимальный уровень: 

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. 

Достаточный уровень: 

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 учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его 

анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; определение 

главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 
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чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный 

план или иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

  

Речевая практика 

Минимальный уровень: формулировка просьб и желаний с 

использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по 

их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на 

вопросы учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие 

этикетные слова и выражения; участие в коллективном составлении рассказа 

или сказки по темам речевых ситуаций; составление рассказов с опорой на 

картинный или картинно-символический план. 

Математика: 

Минимальный уровень: 

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; 
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выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания 

чисел в пределах 100;  

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и 

их соотношения; различение чисел, полученных при счете и измерении, 

запись числа, полученного при измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); решение, 

составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью 

учителя); различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух 

прямых, кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без 

вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); различение окружности и круга, 

вычерчивание окружности разных радиусов.  

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; 

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными 

числовыми группами в пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного 

материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию); различение двух 

видов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и 

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 
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количества суток в месяцах; определение времени по часам тремя способами 

с точностью до 1 мин; решение, составление, иллюстрирование всех 

изученных простых арифметических задач; краткая запись, моделирование 

содержания, решение составных арифметических задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного 

положения двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; 

нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и 

круга. 

 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень: 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 

школьника 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; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в 

условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

представления 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. 
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ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, 

проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; выполнение задания без текущего контроля 

учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), оценка своей 

работы и одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и 

ситуативном общении с детьми; 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. 

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 

педагога); 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 подпевок (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 и др.); 

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; 
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владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

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 и др.; 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 и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; 

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 и др.); знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 
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знание выразительных средств изобразительного искусства:

 «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (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. 

Адаптивная физическая культура 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством 

учителя; 

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; подсчёт 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 учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 
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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 учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта 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 учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно - спортивных мероприятиях. 

Ручной труд 

Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно 

его организовать в зависимости от характера выполняемой работы, 

(рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на 

рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); знание видов трудовых 

работ; 

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их 

хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, 

их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из 

заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние 

его признаков и свойств; определение способов соединения деталей; 
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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/мастерской 

после уроков трудового обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развитие речи и письмо 

Минимальный уровень: 

деление слов на слоги для переноса;  

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного 

текста с орфографическим проговариванием;  

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с 

изученными орфограммами;  
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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. 

Достаточный уровень 

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 учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);  

деление текста на предложения;  

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

нескольких, подходящего по смыслу;  

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста 

после его анализа. 

Геометрия вокруг нас 

Минимальный уровень 

чертить прямую линию, отрезок заданной длины.  

знать и уметь начертить/ измерить метр, дециметр, сантиметр. 

находить точку пересечения линий;  

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

рисовать самостоятельно линии прямую, кривую, ломаную, луч. 

Достаточный уровень 

знать и уметь начертить/ измерить метр, дециметр, сантиметр; 

чертить миллиметр, подписывать его; 

уметь самостоятельно чертить ломаные линии заданных размеров; 

рисовать самостоятельно линии прямую, кривую, ломаную, луч; 

знать разницу между замкнутыми и незамкнутыми кривыми, уметь 

самостоятельно чертить их; 

самостоятельно изображать окружность заданного радиуса, дугу; 

знать разницу между замкнутыми и незамкнутыми ломаными линиями, уметь 

самостоятельно чертить их; 

самостоятельно находить длину ломаной линии; 

чертить прямую линию, отрезок заданной длины; 

взаимно располагать прямые, отрезки, окружности, многоугольники и другие 
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геометрические фигуры; 

находить самостоятельно точку пересечения линий; 

распознавать виды углов, доказывать, измерять; 

самостоятельно изображать прямой угол, тупой угол, острый угол. 

Финансовая грамотность 

Минимальный уровень 

составление текстов в устной и письменной формах; 

умение слушать собеседника и вести диалог; 

умение признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Достаточный уровень 

понимание и правильное использование экономических терминов; 

представление о роли денег в семье и обществе; 

умение характеризовать виды и функции денег; 

знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

 умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный 

бюджет; 

определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей 

их решения; 

проведение элементарных финансовых расчётов. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения АООП 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие 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; 
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- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

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 

 (интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении 

подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии 

обучающихся; 

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями), 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 начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), представляют обобщенные характеристики оценки их 

учебных и личностных достижений. 

Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП НОО разработана в соответствии с представленным в Стандарте 

перечне планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет 

определяющее значение для оценки качества образования. В соответствии с 

требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. 

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. 



31 
 

Оценка предметных результатов начинается со II полугодия 2 класса, 

т.е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная 

деятельность для них будет привычной, и они смогут ее организовать под 

руководством учителя. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируются на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенными 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальном опыте. 

Для объективного подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП НОО обучающимися с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) используется балльная оценка, которая 

свидетельствует о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 

критериями оценки планируемых результатов являются следующее: 

соответствие/несоответствие науке и практике; полнота и надежность 

усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены 

с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий 

«верно»/ «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/ 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 НОО обучающихся с УО 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) выявляются в ходе 

выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного 

решения: 

по способу предъявления (устные,  письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, 

творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание 

оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» 

(отличные). 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП 

НОО проводится итоговая аттестация. 
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Итоговая аттестация – предполагает комплексную оценку предметных 

результатов усвоения обучающимися русского языка, чтения математики. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает 

содержание  и процедуру проведения итоговой аттестации. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются по пятибалльной 

системе. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов обучающимися освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, 

предусмотренных адаптированной образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится один раз в учебный год, по 

окончанию учебного года, начиная со 2 класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

адаптированной образовательной программой (календарно-тематическим 

планированием). 

Четвертную аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания  какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 

предмета по итогам учебного периода (четверти) на основании текущей 

аттестации; 

Годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего 

объёма содержания учебного предмета за учебный год. Сроки проведения 

промежуточной аттестации определяются образовательной программой. 

 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 

Письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы, 

письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

Устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

Комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

адаптированной образовательной программой. 

В случаях, предусмотренных адаптированной образовательной 

программой, в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть 

зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях. 
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Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например, 

комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут 

быть оценены исключительно качественно. 

В первом классе оценки учащимся не выставляются. Результат 

продвижения учащихся в обучении определяется на основе анализа (1 раз в 

четверть) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня 

развития речи). 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения 

метода экспертной оценки - оценка результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов) – школьный психолого-педагогический консилиум, 

как основная форма работы участников экспертной группы. Состав 

школьного ППк включает педагогических и медицинских работников 

(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, врача психиатра, педиатра), которые хорошо знают 

ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 

0 баллов — нет фиксируемой динамики; 

1балл — минимальная динамика; 

2балла — удовлетворительная динамика; 

3балла — значительная динамика. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся 

в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-педагогический консилиум. 
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На основе требований, сформулированных в Стандарте, 

Образовательная организация разрабатывает программу оценки личностных 

результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, которая утверждается локальными актами организации.  

 

Критерии оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (оценка продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями). 

Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте 

ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции обучающихся. Перечень этих результатов может 

быть самостоятельно расширен общеобразовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

Пример представлен в таблице 1 

 

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 

 
Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в том 

числе с использованием 

информационных 

сформированность навыков 

 коммуникации со взрослыми 
способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

с взрослыми 

способность применять аде-

кватные способы поведения в 

разных ситуациях 

способность обращаться за 

помощью 

Часть 4 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ Минобрнауки РФ от 19 

декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 

Технологий сформированность навыков 

 коммуникации со 

сверстниками 

 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со сверстниками 

способность применять аде-

кватные способы поведения в 

разных ситуациях 

способность обращаться за 

помощью 

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства ко-

ммуникации согласно ситу-

ации 
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адекватность применения 

 ритуалов социального 

 взаимодействия 

способность правильно при-

менить ритуалы социального 

взаимодействия согласно 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

мотивационного 

компонента у 

обучающегося(формирование 

интереса, мотивации к 

учению, способам 

оценки результатов) 

Сформированность 

усидчивости и интереса 

Способность самостоятельно 

отслеживать. 

Способность проявлять 

неподдельный интерес к 

учебной 

деятельности (осуществлять 

плавный переход от игровой к 

учебной ведущей 

деятельности) 

свое поведение на уроке. 

Способность самостоятельно 

отслеживать свое поведение 

на уроке, давать ему оценку. 

Способность оценить свои 

силымогу, не могу. 

Способность принимать 

помощь. 

 

 

 

 

 

 Сформированность 

навыков личностной 

оценки своих 

достижений 

Способность адекватно 

воспринимать оценку 

окружающих. 

Способность к формированию 

социально-приемлемых  

установок и ценностных 

ориентиров 

Социализация 

(комплексный критерий) 

Коммуникация 

(общение) 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со взрослыми. 

Способность обращаться за 

помощью. 

Способность инициировать 

поддерживать коммуникацию 

сверстниками. 

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях. Способность 

использовать разнообразные 

средства коммуникации 

согласно ситуации. 

Способность пользоваться 

средствами личной гигиены, 

содержать в порядке 

помещение, личные вещи. 
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3) систему бальной оценки результатов (см. Таблицу 2); 

 

№ Балл Характеристика продвижения 

1 0 (1-2 балла по критерию) Нет продвижения 

2 1 (2-3 балла по критерию) Минимальное продвижение 

3 2 (4-6 баллов по критерию) Среднее продвижение 

4 3 (7-10 баллов по критерию) Значительное продвижение 

 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты 

каждого обучающегося (карта индивидуальных достижений обучающегося) и 

результаты всего класса (Журнал итоговых достижений обучающихся 

класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных  результатов. 

6) Положение об оценивании личностных результатов. 

 

Критерии оценки предметных результатов на основе индивидуального и 

дифференцированного подходов (оценка овладением содержанием 

каждой образовательной области) 

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. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго 

полугодия 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут 

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 

того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя . 

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого 

полугодия 2-го класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать 

работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 
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обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных 

результатов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Таким образом, усвоенные предметные 

результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» 

или «неверные». Критерий «верно» / «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 / 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: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, 

творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание 

оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» 

(отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 

35% до 50% заданий; 

«хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной 

системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. 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. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП 

НОО обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

проводится итоговая аттестация. 
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В Организации устанавливается пятибалльная система цифровых 

отметок: 5 - отлично, 4 - хорошо, 3 - удовлетворительно, 2 - 

неудовлетворительно, 1 - плохо. 

Начиная со 2 полугодия 2 класса, в 3-4 классах - пятибалльная система 

по четвертям учебного года; 

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не 

зачет». 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

предметные результаты. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение 

обучающимися содержания изучаемых дисциплин, умений и способов 

действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации на основании Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Для контроля и учёта предметных 

достижений обучающихся используются следующие формы текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

 
Формы текущего контроля 

Вид текущего контроля Вид контрольно-оценочной деятельности 
Устный Письменный 

Учебный предмет «Русский язык», «Развитие речи и письмо» 
Поурочный контроль Устный опрос. Сообщение по 

теме. 

Работа по карточке. 

Словарный диктант. 

Выполнение письменного 

упражнения. 

Обучающее изложение. 

Самостоятельная работа. 
Периодический 

(тематический) контроль 

Устный рассказ-обобщение по 

теме. 

Проверочная работа. 

Контрольное списывание с 

печатного текста. 

Графическая контрольная работа. 

Проверочный диктант с/без 

грамматического задания. 

Контрольный тест. 

Контрольный словарный диктант 

(срез). 

Контрольное списывание с/без 

грамматического задания.  

 

 

Самостоятельная работа. 

Учебный предмет «Математика», «Геометрия вокруг нас» 
Поурочный контроль Устный опрос. Сообщение по 

теме. 

Устный счет. 

Самостоятельная работа. 

Работа ко карточке. 
Арифметический диктант. 

Выполнение письменного 

упражнения. 
Периодический 

(тематический) контроль 

Устный рассказ-обобщение по 

теме. 

Контрольная работа: примеры, 

задачи, комбинированная. 

Контрольный арифметический 

диктант. 

 

 

Контрольный тест. 

Самостоятельная работа. 

Учебный предмет «Речевая практика» «Чтение» 
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Поурочный контроль Устный опрос. Пересказ текста. 

Ответы на вопросы. Чтение 

наизусть. Выразительное  

чтение. 

Ответы на вопросы. 

Периодический 

(тематический) контроль 

 

Проверка техники чтения. Контрольный текст. 

 

 

Учебные предметы «Мир природы и человека» 
Поурочный контроль Устный опрос. Проведение 

наблюдений.  

Практическая работа. 

Работа ко карточке. 

Работа в тетради на печатной 

основе. 

Самостоятельная работа. Периодический 

(тематический) контроль 

 Проверочная работа. Контрольный 

тест. Коллективный проект. 

Самостоятельная работа. 

Учебный предмет «Ручной труд» 

Поурочный контроль Устный опрос.  Практическая работа. 

Самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

Учебный предмет Рисование (Изобразительное искусство) 

Поурочный контроль Устный опрос. Сообщение. Практическая работа. 

Коллективный проект. 

Индивидуальная работа 

Учебный предмет Адаптивная физическая культура» 

Поурочный контроль Устный опрос.  Сдача нормативов 

Учебный предмет «Музыка» 

Поурочный контроль Устный опрос. 
Исполнение произведений 

Практическая работа 

Учебный предмет «Финансовая грамотность» 

Поурочный контроль Устный опрос Самостоятельная работа 
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Формы промежуточной аттестации, периодичность проведения 

Периодичность проведения Формы промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Русский язык», «Речевая практика» 

В конце четверти Контрольное списывание с/без грамматического задания. 

Контрольный диктант с/без грамматического задания. Контрольное 

списывание с печатного текста. 

В конце учебного года Контрольное списывание с/без грамматического задания. 

Контрольный диктант с/без грамматического задания. Контрольное 

списывание с печатного текста. 

Учебный предмет «Математика» «Геометрия вокруг нас» 

В конце четверти 
Контрольная работа. Контрольный тест. 

В конце учебного года 
Контрольная работа. Контрольный тест. 

Учебный предмет «Речевая практика» «Чтение» 

В конце четверти Проверка техники чтения. 

В конце учебного года 
Проверка техники чтения.  

Учебные предметы «Мир природы и человека»  

В конце четверти 
Контрольный тест. Проверочная работа. 

В конце учебного года 
Контрольный тест. Проверочная работа. 

Промежуточная аттестация по данным предметам является необязательной, проводится если 

запланирована учителем в рабочей программе. Ее проведение будет так же зависеть от 

особенностей обучающихся, их психофизических возможностей. 

 

 

 

 

 

Учебный предмет «Ручной труд» 

В конце четверти Коллективная работа  
В конце учебного года Коллективный проект. 

Учебный предмет  Рисование (Изобразительное  искусство), «Музыка », 

«Адаптивная физическая культура» 

В конце четверти Устный опрос.  

В конце учебного года Сдача нормативов 

Промежуточная аттестация по данным предметам является необязательной, проводится если 

запланирована учителем в рабочей программе. Ее проведение будет так же зависеть от 

особенностей учащихся, их психофизических возможностей. 

 

 

Показатели оценки 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»). Сохранение 

психоэмоционального статуса обучающегося. В целом эта оценка должна 

соответствовать требованиям, изложенным в профессиональном стандарте 

педагога. 
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Показатели оценки деятельности образовательной 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 с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); условий реализации АООП НОО УО 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

данной образовательной организации. 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Обучение русскому языку в первом классе  I–IV классах 

предусматривает включение в примерную учебную программу следующих 

разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», 

«Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и 

развитие речи», «Речевая практика».  

Цель: формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, 

владение языком в разных сферах речевого общения.  

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского 

языка, призвано решить следующие задачи:  

• Уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание);  

• Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и 

развитие коммуникативно-речевых навыков;  

•  Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач;  

• Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

• формирование основ навыка полноценного чтения художественных 

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

• развитие навыков устной коммуникации; 

• формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности. 

• развитие навыков устной коммуникации;  
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• формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности.  

Главным принципом, организующим все программы по основным 

разделам русского языка, является развитие речи.  

Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить 

значительно позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их 

дошкольной речевой практики более короткий. Процесс овладения речью у 

детей этой категории существенно затруднен вследствие неполноценности их 

психического развития. В результате к началу школьного обучения они не 

достигают такого уровня речевого развития, который обеспечивал бы 

успешное освоение знаний и навыков в области языка.  

В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые 

элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для 

выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным 

элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике прежде 

всего необходимо для приобретения практических навыков устной и 

письменной речи, формирования основных орфографических и 

пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. Учащиеся 

должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, 

морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их 

умственному и речевому развитию.  

Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи 

между изучением ее элементов и речевой практикой учащихся.  

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны 

способствовать коррекции мышления, развитию познавательной 

деятельности школьников.  

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает 

разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь».  

На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень 

требований, учитывающий умственные и возрастные возможности 

школьников.  

Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых 

школьников затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. 

Вследствие этого в коррекционных образовательных учреждениях VIII вида 

на всех годах обучения самое серьезное внимание уделяется звукобуквенному 

анализу.  

Во 2-4 классах звукобуквенный анализ является основой формирования 

фонетически правильного письма и письма по правилу.  

Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о 

звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по 

слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, 

твердых и мягких, непроизносимых и двойных и др.  
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Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом 

родной речи, пониманием соотношений между произношением и письмом, 

которое является не фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим 

основные звуки, а не их варианты, в процессе обучения на уроках и 

специальных занятиях по коррекции имеющихся у них отклонений 

психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне 

фонетических занятий не на основе анализа морфемного состава слова, а 

путем сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и 

середине слова с согласными перед гласными. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2-4 классах 

изучаются различные разряды слов названия предметов, действий, признаков. 

В 4 классе дается понятие о родственных словах, составляются гнезда 

родственных слов, выделяется общая часть - корень.  

Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки 

умственно отсталых школьников к жизни, к общению.  

Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом 

материале в процессе разбора предложения, по словам и составления 

предложения из слов. Упражняясь в составлении предложений на 

предложенную тему, по картинке, по опорным словам, распространяя 

предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок 

слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении 

выражается мысль в законченном виде, слова расположены в определенном 

порядке и связаны между собой. Эту связь можно установить с помощью 

вопросов.  

В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и 

овладевают пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного 

и восклицательного знаков.  

В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах предложения, 

что важно для усвоения основной грамматической темы 5 класса - имени 

существительного (различение именительного и винительного падежей).  

Связная речь. Уже во 2-4 классах особое внимание уделяется 

формированию у школьников навыков связной устной и письменной речи, 

так как их возможности излагать свои мысли правильно, полно и 

последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию фонематического 

слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, 

обучению построению предложения создает предпосылки формирования 

умения высказываться в устной и письменной форме.  

Во 2-4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, 

работа с деформированным текстом и др.  

Начинают формироваться навыки связных устных и письменных 

высказываний: сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, 

словарю и грамматическому строю.  
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Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, 

трудности формирования которых у умственно отсталых школьников часто 

бывают связаны с недостаточным развитием движений мелких мышц руки и 

малой их координированностью. Работа эта заключается в закреплении 

написания строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает 

появление при письме графических ошибок, в списывании с рукописного и 

печатного текста.  

Рабочая тетрадь содержит большое количество игровых упражнений, 

занимательных текстов, графических заданий, направленных на повышение 

мотивации в овладении речевыми, графическими и орфографическими 

навыками.   

 

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/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости 

листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков 

письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение 

несложных словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет 

слов, относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация 

словаря. Составление нераспространенных и простых распространенных 

предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого 

действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). Расширение 

арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической 

речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на 

основе предметно-практической деятельности, наблюдений за окружающей 

действительностью и т.д. 

 

Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков чтения. Звуки речи. Выделение 

звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места 

звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по 

структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном 

произношении. Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и 
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буквы. Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. Образование и 

чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых 

и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных 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 приёмов 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 педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и 

предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на 

вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех 

предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные 

наблюдения, практические действия и т.д. 

 

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 название предметов. Различение слова и 

предмета. Слова- предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение 

круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления 
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природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, 

кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических 

объектов. 

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов 

(«Слова-друзья» и «Слова-враги»). 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его 

названия. Название действий по вопросам что делает? что делают? что 

делал? что будет делать? Согласование слов-действий со словами-

предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака 

предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, 

обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога 

со словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении 

предметов. Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, 

названия городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине 

слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы 

слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть 

родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор 

проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки 

предложения. Главные и второстепенные члены предложений. Оформление 

предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, 

вопросительные и восклицательные предложения. Составление предложений 

с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по 

теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными 

предложениями. Работа с диалогами. 

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. 

Русский язык – это предмет обязательной части учебного плана. 

Личностные и предметные результаты. 
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В основных положениях специального федерального государственного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья четко 

выделены личностные и предметные результаты. Оба компонента 

неотъемлемые  и взаимодополняющие  стороны образовательного процесса. 

Поэтому  в программу по русскому языку включены знания о языке – 

речевая практика и речевое творчество: 

-овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения; 

-развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 

чтению и письму; овладение способностью пользоваться устной и 

письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

-развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс: 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  

1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что 

находится в классе. Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и 

ученики», «Имя и отчество учителя», «Имена и фамилии учеников», 

«Ученики и учителя других классов», «Перемены в школе, их назначение», 

«Я и моя семья», «Окружающий меня мир».  

2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения 

правильно сидеть за партой, вставать, слушать объяснения и указания 

учителя, поднимать руку при желании что-то сказать, просить разрешения 

выйти из класса.  

3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к 

обучению грамоте в процессе фронтальной и индивидуальной работы. 4. 

Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять простые 

поручения по словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и 

желания, слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя, разучивать 

короткие и понятные стихотворения с голоса учителя, пересказывать сказки с 

помощью учителя по иллюстрациям и вопросам, называть слова по 

предметным картинкам, составлять простые предложения по своим 

практическим действиям, по картинкам и по вопросам. Специальная работа с 

учащимися, имеющими недостатки произношения (совместно с логопедом) и 

расстройства движений рук (совместно с врачом), в течение первого года 

обучения и в последующих классах до полного исправления дефекта.  

5. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие 

речевого слуха, формирование фонематического восприятия. Различение 

звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание и 

др.). Различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с 

наблюдениями окружающей действительности и играми. Выработка у 

учащихся умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и 
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фразы, практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук — 

лук, стол — стул, палка — лапка). Деление простого предложения (из двух-

трех слов) на слова. Деление простых по структуре слов на слоги (у-хо, ру-ка, 

го-ло-ва). Выделение из слов некоторых гласных и согласных звуков (а, у, м и 

др.), различение их в словах (узнавание и называние слов, начинающихся с 

данных звуков).  

6. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение 

наиболее распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, 

зеленый, желтый). Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций 

из прямых линий и фигур путем подбора их дубликатов из палочек или 

бумажных полосок разного цвета (зрительный диктант). Конструирование 

простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, скамейка, 

лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.). Выработка у учащихся умения 

показывать и называть изображения предметов в последовательном порядке 

(слева направо, в горизонтальном положении).  

7. Специальная подготовка к обучению письму. Привитие навыков 

правильной посадки во время рисования и письма, правильного 

расположения на парте тетради и пользования карандашом. Развитие и 

координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание и 

разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из 

тонких палочек, цветной соломки, бумажных полосок по данному учителем 

образцу. Игра с мозаикой. Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге 

прямых линий в различных направлениях (горизонтальные, вертикальные, 

наклонные), переключение с одного направления на другое, соблюдение 

пределов при штриховке прямыми линиями. Обведение карандашом на 

бумаге простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их 

закраска и штриховка, рисование прямых линий и несложных предметов из 

них (скамейка, лесенка, конверт, флажок, оконная рама, фигуры в форме 

букв). Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях 

в такой последовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с 

наклонной, прямая палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных 

слоговых структур. Практическое знакомство с гласными и согласными 

звуками.  

1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в 

конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче 

выделяется). Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и 

др.), чтение этих слов с протяжным произношением. Образование и чтение 

открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. Составление и 

чтение слов из этих слогов. Усвоение рукописного начертания изучаемых 

строчных букв и прописных: о, м, с.  
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2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, 

н, ы, р. Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими 

буквами, определение местонахождения их в словах (в начале или в конце). 

Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных 

звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно. Составление и чтение слов из 

двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла). Образование и чтение 

трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом). Усвоение 

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

р. Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, 

состоящих из двух слогов. Письмо под диктовку букв, слогов после 

предварительного звуко-буквенного анализа.  

3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, 

и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т. Подбор слов с заданным звуком и определение его 

нахождения в словах (в начале, в середине, в конце). Образование и чтение 

открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными в начале 

слога (па, ли, лук, вил). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых 

структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, пар-та, ко-тик). Чтение предложений из 

двух-трех слов. Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв 

и прописных: у, п, т, к, в, г, з, ж, и, б, д. Списывание с классной доски и с 

букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих из усвоенных слоговых 

структур; предложений из двух слов. Большая буква в начале предложения, 

точка в конце предложения. Письмо хорошо знакомых слов под диктовку 

после анализа их звукового состава. Самостоятельное составление из букв 

разрезной азбуки открытых и закрытых двухзвуковых и закрытых 

трехзвуковых слогов с последующей записью. Вставка пропущенной буквы в 

словах под картинками.  

4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, 

ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. Практическое различение при чтении и письме гласных и 

согласных; согласных звонких и глухих (в сильной позиции); твердых и 

мягких. Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со 

звуками и буквами, изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных 

(тра, кни, пле). Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, 

я, ю, ц, ч, щ, ф, э. Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и 

печатный текст) слов, состоящих из усвоенных слоговых структур, и 

предложений из трех-четырех слов. Прописная буква в именах людей 

(практическое ознакомление). Письмо под диктовку слов и предложений из 

двух-трех слов с предварительным анализом. Самостоятельное составление 

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

Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ  

Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, 

отвечать на него, используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, 
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не перебивая друг друга). Составление простых нераспространенных 

предложений на основе демонстрируемого действия и действия, 

изображенного на картинке; добавление к ним одного пояснительного слова 

по вопросам чем? что? куда? где? (Саша рисует (чем?) карандашом. Саша 

рисует (что?) дом. Зина идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в школе). 

Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи. 

Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных 

наречий (хорошо — плохо, близко — далеко и др.). Подготовка к связному 

высказыванию в виде ответов на 2—3 вопроса.  

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО ЗА ГОД 

 

2 класс 

ПОВТОРЕНИЕ 

Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. 

Буквы, сходные по начертанию, их различение. 

Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. 

Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и 

количеством звуков в слове. Слова со стечением согласных. Составление 

предложений из двух-трех слов. 

 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

Звуки гласные и согласные, их различение. 

Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. 

Постановка знака ударения. 

Слова с гласной э. 

Слова с буквами и и й, их различение. 

Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 

Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р-л), свистящие и 

шипящие, аффрикаты, их различение на слух и в произношении. Написание 

слов с этими согласными. 

Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. 

Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ю, я. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

Практические упражнения в чтении и написании слов с 

разделительными ь и ъ. 

 

СЛОВО 

Изучение слов, обозначающих предметы: 

называние предметов и различение их по вопросам кто? что?; 

называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол-

столы; рама-рамы); 

различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул- 

спинка, сиденье, ножки); 
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сравнение двух предметов и определение признаков различия и 

сходства (стакан- кружка, кушетка- диван). 

Умение различать слова по их отношению к родовым категориям 

(игрушка, одежда, обувь и др.). 

Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных. 

Изучение слов, обозначающих действия: называние действий 

предметов по вопросам что делает? что делают? 

группировка действий по признаку их однородности (кто как голос 

подает, кто как передвигается); 

различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 

умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, 

обозначающими предметы. 

Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). 

Раздельное написание предлога со словом, к которому он относится (под 

руководством учителя). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из 

словаря учебника. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Практическое знакомство с построением простого предложения: 

составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную 

учителем; заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 

составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 

выделение предложения из текста. 

Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце 

предложения. 

 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном 

порядке (по картинкам или после устного разбора с учителем). 

Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. 

Правильное использование личных местоимений вместо имени 

существительного. 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

Совершенствование техники письма. 

Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 

Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику 

в соответствии с заданием. 

Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов 

путем орфографического проговаривания. 

Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих 

из слов, написание которых не расходится с произношением; списывание 

слов со вставкой пропущенных букв. 
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Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по 

картинкам. 

Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, 

определенного слога и т. д. 

Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов- 

подписей под предметными рисунками и их запись; составление и запись 

предложений из трех-четырех данных вразбивку слов. 

Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в 

связи с чтением, работой по картинкам и с календарем природы (упражнения 

проводятся ежедневно (по 5-8 мин); содержание занятий связывается с 

материалом урока). 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

Повторение пройденного за год. 

Составление простых распространенных предложений по вопросам 

учителя на основе демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным 

картинкам, на предложенную тему. 

Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы 

и составление предложений. Использование предлогов у, к, с и некоторых 

наречий. 

Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3—4 

пункта). 

 

3 класс 

ПОВТОРЕНИЕ 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале 

предложения, точка в конце. Составление предложений по вопросу, картинке, 

на тему из слов, данных в нужной форме вразбивку. Выделение предложений 

из речи и текста. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в 

алфавитном порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по 

алфавиту. Нахождение слов в словаре. 

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление 

слова на слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос 

части слова при письме. 

Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. 

Гласные ударные и безударные. 

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных 

при обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание 

жи, ши, ча, ща, чу, щу. 
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Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих 

согласных на конце слова. Проверка написания путем изменения формы 

слова (гриб — грибы). 

СЛОВО 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, 

умение выделять их в тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно 

употреблять в речи в различных формах в зависимости от связи их с другими 

словами в предложениях (по вопросам кого? чего? кому? чему? и др.). 

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, 

улиц. Большая буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, 

адреса школы. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения 

находить их в тексте, различать по вопросам что делает? что делал? что 

сделал? что будет делать? что сделает?, правильно согласовывать их в речи со 

словами, обозначающими предметы. 

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по 

ряду действий. 

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

- называние признака (качества) данного предмета по вопросам какой? 

какая? какое? какие?; 

- нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и 

правильное отнесение их к словам, обозначающим предметы; 

- подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и 

определение предмета по ряду признаков (качеств), сравнение двух 

предметов по их качествам (снег белый, а уголь черный; камень твердый, а 

вата мягкая); 

- согласование слов, обозначающих признаки, со словами, 

обозначающими предметы. 

Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их 

раздельно со словами (с помощью учителя). 

Разделительный ъ. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение 

пользоваться словарем, данным в учебнике. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 Практическое знакомство с построением простого предложения. 

Составление предложений с употреблением винительного падежа (вижу 

кого? или что?), родительного падежа (кого? или чего? нет у кого?), 

дательного падежа (кому? чему?), предложного падежа (где? с предлогами в и 

на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? чем?). 

 Выделение в тексте или составление предложений на заданную 

учителем тему. 

 Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум 

вопросам. 
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Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, 

строгать, доска). 

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, 

и записать ответ. 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным 

ускорением темпа письма. 

Четкое и графически правильное написание строчных букв и их 

соединений: 

1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 

2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з; 

4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я; 

5-я группа — э, х, ж, к; 

письмо заглавных букв: 

1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

2-я группа — О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я; 

3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с 

заданием. 

Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и 

словосочетаниями. 

Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв 

или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил 

правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Умение восстанавливать несложный деформированный текст по 

картинкам. 

Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу 

(в более легких случаях — самостоятельно). 

Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью 

предложений, сформулированных под руководством учителя. 

Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

  

4 класс 

ПОВТОРЕНИЕ 

Практическое построение простого предложения. Составление 

предложений с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из 

слов, данных в начальной форме; заканчивание предложений; восстановление 

нарушенного порядка слов в предложении. 
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Звуки и буквы.  Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. 

Разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, и.  

Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка 

написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) 

родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание 

безударных гласных путем изменения формы слова (вода – воды) или 

подбора по образцу родственных слов ( вода – водный). 

Слово. Различение основных категорий слов (названия предметов, 

действий, качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи 

друг с другом. Имена собственные. Расширение круга имен собственных: 

названия рек, гор, морей. Большая буква в именах собственных. 

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с 

другими словами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение 

пользоваться словарем, данным в учебнике. 

Предложение.  Членение речи на предложения. Выделение в предложениях 

слов, обозначающих, о ком и о чем говорится, что говорится.  

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 

Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки).  Картинке и подробному вопроснику после устного 

разбора содержания, языка и правописания. 

Изложение под руководством учителя небольшого текста (20 – 30 слов) по 

данным учителем вопросам. 

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно 

составленному плану в виде вопросов. 

Составление и написание под руководством учителя небольшого письма 

родным, товарищам. Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание.  Выработка навыка правильного и 

аккуратного письма и списывания с дальнейшим ускорением темпа письма.  

Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и 

прописных букв: 

1-я группа – И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

2-я группа – О, С, З, Х, Ж, Е, Э, Я; 

3-я группа – У, Н, К, Ю, Р, В;  

4-я группа – Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с 

заданием. 
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Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и 

словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв 

или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений и связанных текстов с соблюдением 

правил правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо 

прописных и строчных букв в алфавитном порядке. 

Устная речь. Правильное составление простых распространенных 

предложений и сложных посредством союзов и, а, но, потому сто, чтобы (с 

помощью учителя). 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, 

выражение связей и отношений между реальными объектами с помощью 

предлогов, союзов, некоторых наречий. 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). 

Связная письменная речь.  Составление и запись небольшого 

рассказа по серии картинок под руководством учителя и самостоятельно.  

Составление и запись рассказа по сюжетной картинке. 

ЧТЕНИЕ  

Пояснительная записка 

На ступени начального общего образования осуществляется:  

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся;  

формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;  

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей;  

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

 

Цель: научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и 

про себя, осмысленно воспринимать прочитанное.  

Задачи:  

• формировать навык сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения;  

•  формировать умение с помощью учителя разбираться в содержании 

прочитанного;  
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• воспитание нравственных качеств, развитие познавательных интересов, 

расширение их кругозора;  

образовательные:  

• последовательно перевести учащихся на плавное и правильное чтение 

целыми словами вслух и про себя;  

• осмысливание прочитанного текста;  

•  совершенствование техники чтения;  

•  расширение и активизация словарного запаса;  

коррекционная:  

• формирование познавательной деятельности школьников, коррекция 

ВПФ (внимания, памяти, логического мышления);  

воспитательная:  

• воспитание личностных качеств обучающихся воспитанников.  

 

В основных положениях специального федерального государственного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья четко 

выделены два компонента: «академический», т.е. накопление потенциальных 

возможностей для активной реализации в настоящем и будущем, и 

«формирование жизненной компетенции», т.е. овладение знаниями, 

умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной 

жизни. Оба компонента неотъемлемые и взаимодополняющие стороны 

образовательного процесса. Поэтому в программу по чтению и развитию 

речи включены знания о языке – речевая практика и речевое творчество:  

• овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения;  

• развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму;  

• овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач;  

• развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка.  

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, 

индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Школьникам 

предлагается материал, содержащий доступные для усвоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, понятия. В целях максимального 

коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-

игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, 

направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

     В основных положениях специального федерального государственного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья четко 

выделены личностные и предметные результаты. Оба компонента 

неотъемлемые  и взаимодополняющие  стороны образовательного процесса. 
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Поэтому  в программу по чтению включены знания о языке – речевая 

практика и речевое творчество: 

-овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения; 

-развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 

чтению и письму; овладение способностью пользоваться устной и 

письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

-развитие способности к словесному творчеству на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребенка. 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Обучение грамоте в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях  осуществляется в 1 классе в течение всего года. Обучение 

ведется звуковым аналитико-синтетическим методом.  

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и 

букварному периодам. 

Добукварный период составляет примерно один месяц первой 

четверти. В тех случаях, когда класс скомплектован из детей с более низким 

уровнем развития, этот срок может быть увеличен до полутора-двух месяцев 

(соответственно период обучения грамоте заканчивается во 2 классе).  

Основные задачи добукварного периода: подготовить учащихся к 

овладению первоначальными навыками чтения и письма; привить интерес к 

обучению; выявить особенности общего и речевого развития каждого 

ребенка.  

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых 

навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, 

совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а 

также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

организации дидактических игр и игровых упражнений.  

На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию 

речи. Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, выполнять 

несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на 

вопросы.  

Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также 

формирование правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и 

ритма речи. Основными видами работы в этом направлении являются беседы; 

заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок; 

небольшие инсценировки.  

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют 

артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д.  

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период 

является основой для усвоения звуков речи. Первоклассник учится различать 
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звуки окружающей действительности, например: шуршание листьев, голоса 

животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т. д. Учащейся практически знакомятся с 

понятиями слово, часть слова (слог), звук. Он учиться составлять 

предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, 

по предложенной теме; делить предложения на слова, слова на слоги; 

выделять отдельные звуки в начале слова.  

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в 

большей степени направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее 

пространственного расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта 

работа способствует предупреждению неточного восприятия напечатанных 

или написанных слов.  

Первоклассник учится различать геометрические фигуры по цвету, 

размеру, составлять комбинации из полосок, геометрических фигур, 

располагать их в определенной последовательности и заданном направлении 

(слева направо, сверху вниз). Упражнения выполняются по предложенному 

учителем образцу, по памяти, по словесной инструкции.  

На уроках обучения грамоте проводится работа по подготовке 

учащегося к обучению письму. Первоклассник приобретает навык 

пользования карандашом, ручкой, учатся рисовать и раскрашивать по 

трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки, 

напоминающие образ букв, а затем элементы букв.  

К концу добукварного периода учащейся должен уметь делить 

предложения (из двух-трех слов) на слова, двусложные слова на слоги, 

выделять звуки а, у, м в начале слов, владеть графическими навыками.  

В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития 

учащегося, специфические затруднения, которые необходимо учитывать для 

правильной организации коррекционной работы. 

Букварный период. В этот период у учащегося формируется звуко-

буквенный анализ и синтез как основа овладения чтением и письмом. 

Материалом обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, 

предложения, короткие тексты.  

В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях  

несколько изменен (по сравнению с общеобразовательной школой) порядок 

изучения звуков, букв и слоговых структур. Он является наиболее доступным 

умственно отсталым школьникам, так как учитывает особенности их 

аналитико-синтетической деятельности.  

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и 

отчетливое произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, 

дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей 

последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы 

(элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее изученными 

буквами. Важным моментом является соотнесение звука и буквы.  

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется 

постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, 
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ум), после этого прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при 

обучении слитному их чтению, и после них слоги со стечением согласных. 

Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы, составлению 

слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и других игровых 

технологий.  

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. 

Большое внимание уделяется чтению по букварю, использованию 

иллюстративного материала для улучшения понимания читаемого. Основным 

методом обучения чтению является чтение по следам анализа.  

При обучении письму важно научить ребенка правильному начертанию 

букв и соединению их в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, 

предложений опираются на звуко-буквенный анализ, предварительную 

условно-графическую запись и составление слогов, слов из букв разрезной 

азбуки. Обучение грамоте в 1 классе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  обязательно предполагает использование 

таких видов наглядности, как настенная касса для букв разрезной азбуки, 

которая заполняется по мере их изучения; наборное полотно; касса слогов; 

слоговые таблицы; индивидуальные кассы с набором букв и слогов. 

Добукварный период 

Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также 

формирование правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и 

ритма речи. Основными видами работы в этом направлении являются беседы; 

заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок; 

небольшие инсценировки. 

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют 

артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д.  

1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что 

находится в классе. Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и 

ученики», «Имя и отчество учителя», «Имена и фамилии учеников», 

«Ученики и учителя других классов», «Перемены в школе, их назначение», 

«Я и моя семья», «Окружающий меня мир».  

2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения 

правильно сидеть за партой, вставать, слушать объяснения и указания 

учителя, поднимать руку при желании что-то сказать, просить разрешения 

выйти из класса.  

3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к 

обучению грамоте в процессе фронтальной и индивидуальной работы.  

4. Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять 

простые поручения по словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и 

желания, слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя, разучивать 

короткие и понятные стихотворения с голоса учителя, пересказывать сказки с 

помощью учителя по иллюстрациям и вопросам, называть слова по 

предметным картинкам, составлять простые предложения по своим 

практическим действиям, по картинкам и по вопросам.  
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Специальная работа с учащимися, имеющими недостатки 

произношения и расстройства движений рук, в течение первого года 

обучения и в последующих классах до полного исправления дефекта.  

5. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие 

речевого слуха, формирование фонематического восприятия.  

Различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, 

гудение, жужжание и др.). Различение звуков и простых звукосочетаний в 

речи в связи с наблюдениями окружающей действительности и играми.  

Выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые 

учителем слова и фразы, практически различать слова, сходные по звуковому 

составу (жук — лук, стол — стул, палка — лапка).  

Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление 

простых по структуре слов на слоги (у-хо, ру-ка, го-ло-ва). Выделение из слов 

некоторых гласных и согласных звуков (а, у, м и др.), различение их в словах 

(узнавание и называние слов, начинающихся с данных звуков).  

6. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение 

наиболее распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, 

зеленый, желтый).  

Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых 

линий и фигур путем подбора их дубликатов из палочек или бумажных 

полосок разного цвета (зрительный диктант).  

Конструирование простых, хорошо знакомых ребенку предметов 

(домик, столик, скамейка, лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.).  

Выработка у учащегося умения показывать и называть изображения 

предметов в последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном 

положении).  

7. Специальная подготовка к обучению письму.  

Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, 

правильного расположения на парте тетради и пользования карандашом. 

Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, 

складывание и разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. 

Составление фигурок из тонких палочек, цветной соломки, бумажных 

полосок по данному учителем образцу. Игра с мозаикой.  

Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в 

различных направлениях (горизонтальные, вертикальные, наклонные), 

переключение с одного направления на другое, соблюдение пределов при 

штриховке прямыми линиями. Обведение карандашом на бумаге простейших 

фигур по трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их закраска и штриховка, 

рисование прямых линий и несложных предметов из них (скамейка, лесенка, 

конверт, флажок, оконная рама, фигуры в форме букв).  

Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях 

в такой последовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с 

наклонной, прямая палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

Букварный период 
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Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и 

отчетливое произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, 

дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей 

последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы 

(элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее изученными 

буквами. Важным моментом является соотнесение звука и буквы.  

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется 

постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги 

(ам, ум), после этого прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания 

при обучении слитному их чтению, и после них слоги со стечением 

согласных.  

Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы, 

составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и 

других игровых технологий. 

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. 

Большое внимание уделяется чтению по букварю, использованию 

иллюстративного материала для улучшения понимания читаемого. 

Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа.  

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных 

слоговых структур. Практическое знакомство с гласными и согласными 

звуками.  

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

Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение 

их в начале и в конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот 

звук легче выделяется).  

Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), 

чтение этих слов с протяжным произношением.  

Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, 

сравнение их. Составление и чтение слов из этих слогов.  

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и 

прописных: о, м, с.  

2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, 

л, н, ы, р.  

Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, 

определение местонахождения их в словах (в начале или в конце).  

Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь 

изученных звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно.  

Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-

ма, мы-ла).  

Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного 

закрытого слога (сом).  

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и 

прописных: ш, л, а, х, н, р.  
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Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, 

состоящих из двух слогов.  

Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-

буквенного анализа.  

3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, 

и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т.  

Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в 

словах (в начале, в середине, в конце).  

Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и 

мягкими согласными в начале слога (па, ли, лук, вил).  

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-

ло-ма, гор-ка, пар-та, ко-тик).  

Чтение предложений из двух-трех слов.  

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и 

прописных: у, п, т, к, в, г, з, ж, и, б, д.  

Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, 

состоящих из усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов.  

Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения.  

Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их 

звукового состава.  

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и 

закрытых двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов с последующей 

записью.  

Вставка пропущенной буквы в словах под картинками.  

4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, 

ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ.  

Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; 

согласных звонких и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких 

Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками 

и буквами, изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, 

пле).  

Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов.  

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и 

прописных: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э.  

Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный 

текст) слов, состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из 

трех-четырех слов. Прописная буква в именах людей (практическое 

ознакомление).  

Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с 

предварительным анализом.  

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-

четырех букв с последующей записью.  

Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски.  

Устная речь  
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Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, 

отвечать на него, используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, 

не перебивая друг друга). Составление простых нераспространенных 

предложений на основе демонстрируемого действия и действия, 

изображенного на картинке; добавление к ним одного пояснительного слова 

по вопросам чем? что? куда? где? (Саша рисует (чем?) карандашом. Саша 

рисует (что?) дом. Зина идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в школе).  

Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи.  

Использование предлогов в, на и некоторых наиболее 

употребительных наречий (хорошо — плохо, близко — далеко и др.).  

Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2—3 вопроса.  

2 класс 

Техника чтения  

Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции 

звуками, со стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками.  

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход 

к чтению целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в 

соответствии со знаками препинания.  

Ученик научится:  

соблюдать интонацию в соответствии со знаками препинания;  

читать по слогам короткие тексты;  

Ученик получит возможность научиться:  

постепенно переходить к чтению целыми словами;  

Понимание читаемого  

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с 

рассматриванием иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте 

предложений для ответа на вопросы; элементарная оценка прочитанного.  

Ученик научится:  

рассказывать по вопросам учителя и по иллюстрациям, о чем читали 

или слушали;  

находить в тексте предложения для ответа на вопросы;  

Ученик получит возможность научиться:  

давать оценку прочитанному;  

 

Развитие устной речи  

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с 

постепенным переходом к самостоятельному пересказу, близкому к тексту.  

Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких 

стихотворений, чтение их перед классом.  

Ученик научится:  

пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя;  

разучивать по учебнику или с голоса учителя короткие стихотворения;  

Ученик получит возможность научиться:  
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самостоятельно пересказывать содержание прочитанного близко к 

тексту;  

читать наизусть 5—8 стихотворений;  

3 класс 

Техника чтения  

Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после 

работы над ним под руководством учителя. Слоговое чтение трудных по 

смыслу и слоговой структуре слов.  

Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации.  

Чтение про себя простых по содержанию текстов.  

Чтение про себя простых по содержанию текстов.  

соблюдать при чтении знаки препинания и нужную интонацию;  

читать про себя простые по содержанию тексты.  

Понимание читаемого  

Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. 

Понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест текста, слов и выражений с 

иллюстрацией.  

Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение 

прочитанного с опытом детей и с содержанием другого знакомого текста.  

Деление текста на части с помощью учителя и коллективное 

придумывание заголовков к выделенным частям; составление картинного 

плана; рисование словарных картин.  

Ученик научится:  

отвечать на вопросы по прочитанному;  

объяснять слова и выражения, употребляемые в тексте;  

Ученик получит возможность научиться:  

делить текст на части с помощью учителя и коллективно придумывать 

заголовки к выделенным частям;  

составлять картинный план;  

рисовать словарные картины.  

• Выразительное чтение. Соблюдение знаков препинания: короткая 

пауза на запятой, длинная на точке. Интонация законченности 

повествовательного предложения, вопросительная и восклицательная 

интонация. Передача тоном голоса эмоционального содержания читаемого и 

характера персонажа. Выделение ремарок автора, чтение текста в 

соответствии с ним по образцу учителя или самостоятельно. Выразительное 

чтение по ролям коротких отрывков с прямой речью после работы над 

текстом. 
• Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений с опорой на 

чтение учителя. 
• Сознательное чтение. Прослушивание текста с установкой на 

осмысление содержания и эмоциональную оценку. Ответы на вопросы по 

содержанию. Выборочное чтение для ответа на вопрос, для соотнесения 
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предложения текста с иллюстрацией. Установление последовательности 

действий героев произведения и взаимосвязи событий. Объяснение 

поступков действующих лиц, оценка их поведения, с помощью наводящих 

вопросов учителя, с опорой на собственный опыт. Создание условий для 

общения детей. Для обмены мнениями в связи с оценкой действий 

персонажей. Развитие умения прогнозировать содержание произведения до 

его чтения по заглавию; оценка правильности или ошибочности прогноза. 

Объяснение семантики слова с опорой на наглядный материал после разбора 

его учителем. Выделение учащимися непонятных для них слов. Обращение 

за разъяснением к товарищу или учителю. Коллективная работа по 

выделению главной мысли произведения с помощью наводящих вопросов 

учителя. Деление текста на части с опорой на серию картинок. 
Развитие устной речи  

Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки.  

Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и 

сказок.  

Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге 

для чтения. 

Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, 

чтение их перед классом.  

Ученик научится:  

читать диалоги;  

 самостоятельно работать по заданиям и вопросам, помещенным в 

книге для чтения;  

Ученик получит возможность научиться:  

 разучивать в течение года небольшие по объему стихотворения;  

подробно пересказывать содержание прочитанного рассказа или 

сказки.  

4 класс 

Техника чтения  

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя.  

Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между 

предложениями, логического ударения, необходимой интонации.  

Ученик научится:  

читать вслух целыми словами;  

читать про себя;  

 отвечать на вопросы по прочитанному;  

высказывать свое отношение к поступку героя, событию;  

пересказывать содержание прочитанного  

Ученик получит возможность научиться:  

соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение;  

Понимание читаемого 

Выделение главной мысли произведения, осознание 

последовательности, причинности и смысла читаемого. Деление текста на 
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законченные по смыслу части по данным заглавиям. Придумывание заглавий 

к основным частям текста, коллективное составление плана. Объяснение 

выделенных учителем слов и оборотов речи.  

Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение 

прочитанного с опытом детей и ранее прочитанным. Выделение главных 

действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений, 

характеризующих героев, события, картины природы.  

Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с 

соблюдением правильного ударения. 
Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трёхсложных 

слов с простыми слоговыми структурами, послоговое орфографическое 

чтение малознакомых слов со сложными слоговыми 

структурами: всмотрелся, встречался. 
Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, 

интонации конца предложения, восклицательной и вопросительной 

интонации, интонации перечисления. Выбор соответствующего тона голоса 

для передачи эмоционального содержания читаемого (радость, грусть, 

удивление, обида и т.д.) Выделение ремарок автора, подсказывающих тон 

голоса и темп речи (мальчик затараторил, радостно воскликнул, удивлённо 

произнес и др.). Чтение по ролям и драматизация отработанных диалогов. 
Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на 

его эмоциональную оценку (первое впечатление, элементарный анализ). 

Установление причинности событий и поступков героев. Умение узнавать 

эмоциональное состояние персонажа, выделяя для этой цели под 

руководством учителя авторские слова, характеризующие действующее лицо. 

Определение отношения автора к своим героям (как можно узнать об этом). 

Собственная оценка событий и персонажей с опорой на свой опыт и вопросы 

учителя. Коллективная работа над идеей произведения. Сравнение 

произведений, одинаковых по теме, по поступкам героев, по общности идеи 

(добро побеждает зло, ложь до добра не доведёт; поступай с другими так, как 

хочешь, чтобы поступали с тобой). Развитие умения задавать вопросы по 

содержанию произведения, обращаясь за ответом к учителю, 

одноклассникам. Работа с заглавием произведения. Прогнозирование, о чём 

может идти речь в рассказе. Сравнение прогноза с содержанием 

прочитанного. Выделение учащимися непонятных для них слов. 

Привлечение одноклассников к их толкованию. Помощь учителя в 

объяснении семантики слова (опора на наглядность и опыт учащихся). 

Коллективное выделение логических частей 
Ученик научится:  

выделять главную мысль произведения;  

делить текст на законченные по смыслу части по данным заглавиям;  

 выделять главных действующих лиц;  

Ученик получит возможность научиться:  
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 придумывать заглавия к основным частям текста, коллективно составлять 

план;  

Развитие устной речи  

Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с 

прочитанным.  

Заучивание наизусть стихотворений, басен.  

Ученик научится:  

 самостоятельно делать полный и выборочный пересказ;  

Ученик получит возможность научиться  

заучивать наизусть стихотворения, басни.  

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

Пояснительная записка 

Обязательный минимум содержания и требования к уровню подготовки 

обучающихся в данной программе определены в соответствие с 

требованиями Стандарта к результатам образования. Для разработки 

структуры основной образовательной программы за основу взяты 

концептуальные основы специального федерального государственного 

стандарта.  

Программа предусматривает реализацию образовательной  программы 

1 ступени обучения – начального общего образования.  

Основная цель предмета «Речевая практика» развитие речевого 

развития умственно отсталых школьников, как средства общения, и 

включение обучающихся в разнообразные формы коммуникации.  

Введение в программу предмета «Речевая практика» обусловлена 

несовершенством речевой практики учащихся, что задерживает развитие их 

речи как средства общения, затрудняет включение детей в доступные формы 

взаимодействия в социуме  

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру 

русского языка, призвано решить следующие задачи:  

―Уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание);  

―Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и 

развитие коммуникативно-речевых навыков;  

―Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  

―Формирование основ навыка полноценного чтения художественных 

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию;  

―Развитие навыков устной коммуникации;  

―Формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности.  

- Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся. 

- Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний 

учащихся 

- Формировать выразительную сторону речи  
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- Учить строить устные связные высказывания;  

- Воспитывать культуру речевого общения.  

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали 

радио, кино, телевидение? Кто говорит с нами по радио, с кино- и 

телеэкрана? Важно ли для нас это общение?  

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник – устный 

или письменный? Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение?  

Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: радовать, огорчать, 

утешать, сердить, мирить. Конкретизация каждого слова соответствующими 

примерами.  

Условные знаки в общении людей: не курить, переход, метро, мужской 

и женский туалет, нельзя фотографировать и т.д. 

Аудирование 

Повторение предложений (из 5-6 слов), разных по структуре, вслед за 

учителем.  

Прослушивание коротких сказок или рассказов в магнитофонной 

записи и с их последующим пересказом.  

Дикция и выразительность речи 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в 

различных речевых ситуациях.  

Многообразие тона речи, выражающего человеческие чувства. 

Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, 

удивления, испуга и др. Соотнесение произнесенных фраз с пиктограммами.  

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью 

мимики и жестов в сочетании с речью и без нее, с опорой на пиктограммы и 

без них.  

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы 

писатели», «Я дома», «Я за порогом дома», «Я в мире природы».  

Примерная тематика речевых ситуаций: «Игра по правилам», «Мой 

старший друг. Почему с ним интересно?»; «Двенадцать месяцев», 

«Бременские музыканты» (сцены из сказок); «Сочиняем стихотворение. Мы 

поэты», «Придумываем сказку. Мы сказочники»; «Мой помощник телефон» 

(справочные телефонные службы), «Вместе в беде и радости»; 

«Поздравление ветеранам», «Я гость», «Я выбираю книгу»; «В гостях у 

леса».  

Определение темы ситуации, обсуждение того, что можно сказать по 

этой теме. Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации.  

Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации. Об 

одном и том же по-разному: Красивую речь приятно и слушать. Надо так 

говорить, чтобы всем было приятно слушать; Мне интересно быть с моим 

старшим братом. Он всегда рассказывает о том, чего я не знаю. Я больше 

всего люблю оставаться с моим старшим братом. Он знает иного разных 

историй и интересно их рассказывает. 
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Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа 

(вопрос-ответ, вопрос – сообщение): Здравствуйте, когда вечером отходит 

поезд на Москву? -…  

Составление связного высказывания на основе серии сюжетных 

картинок, с использованием отработанной лексики по теме и с учетом 

фиксированной структуры высказывания (начало-основное содержание-

конец): Жил-был гриб-боровик. Был он большой и очень красивый. Чтобы его 

не нашли, он спрятался под еловой лапой.  

Культура общения  

Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в 

составлении устного и письменного приглашения, поздравления.  

Извинение: Извините, пожалуйста. Я прошу прощения. Не сердитесь, 

пожалуйста.  

Вежливый отказ от предложения, приглашения: Спасибо, но эта книга 

у меня уже есть. Извини, но я не смогу в этот день прийти к тебе в гости.  

Использование этикетных форм общения в различных речевых 

ситуациях. 
 

Содержание учебного предмета 

Владение речью (в том числе и разговорной) - важнейшее умение, 

которое спонтанно формируется в детстве и помогает человеку жить в мире 

людей. К сожалению, для детей с умственной отсталостью, знакомиться, 

благодарить, спрашивать, просить, отвечать отказом на просьбу оказывается 

весьма сложным.  

Речевая практика умственно отсталых детей чрезвычайна бедна и не 

качественна, а процесс овладения речью настолько затруднен, что к началу 

школьного обучения уровень речевого развития этих детей не может 

обеспечить успешного освоения программного материала любого из учебных 

предметов. 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных 

устных инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. 

Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. 

Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном 

виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей 

слову, предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных 

слогов, слов, предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении 

педагога и с аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, 

пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной 

моторики. Формирование правильного речевого дыхания. Практическое 



71 
 

использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. 

Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. 

Правила речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, 

открытки и др.). Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени 

и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. 

Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые 

обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) 

обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым 

человеком без обращения («Скажите, пожалуйста...»). Обращение в письме, в 

поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай 

познакомимся», «Меня зовут ...», «Меня зовут ..., а тебя?». Формулы «Это ...», 

«Познакомься пожалуйста, это ...». Ответные реплики на приглашение 

познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул 

приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или 

сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». 

Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг 

или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», 

«Спокойной ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», 

«салют», «счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», 

«бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость 

дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как 

дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при 

прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в 

гостях. 
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Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с ..«Поздравляю с 

праздником ...» и их развертывание с помощью обращения по имени и 

отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе 

...», «Желаю Вам ...», «Я хочу пожелать ...». Неречевые средства: улыбка, 

взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я 

хочу подарить тебе ...» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на 

поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой ...», «Как 

хорошо ты ...», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, 

обращения автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к 

телефону («Позовите пожалуйста ...», «Попросите пожалуйста.», «Можно 

попросить (позвать).»). Распространение этих формул с помощью 

приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на 

уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 

Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы 

«Пожалуйста, .», «Можно ., пожалуйста!», «Разрешите..», «Можно мне .», 

«Можно я .». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но . ». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», 

«пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо имя»), 

благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка 

благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как 

мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание 

(«Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и 

тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините, пожалуйста» с обращением 

и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я 

нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при 

извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и 

мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 

Слова поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, 

подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я - дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 
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«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в 

школе, в секции, в творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за 

помощью (в т.ч. в экстренной ситуации), поведение в общественных местах 

(кино, кафе и др.) 

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их 

жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для 

отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы 

речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», 

«Знакомство в гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме 

ситуации. 

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

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение 

ролей, сюжета игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного 

монологического) по теме ситуации. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

      В Основных положениях специального федерального 

государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями 

здоровья четко выделены личностные и предметные результаты. Оба 

компонента неотъемлемые  и взаимодополняющие  стороны 

образовательного процесса. Поэтому  программа по речевой практике  

включены: 

― Овладение различными доступными средствами устной и 

письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных 

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности. 

Содержание учебного предмета 

1класс. 

Аудирование. 
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Выполнение одночленных и двучленных инструкций по заданию 

учителя : «Сядь за парту и достань книгу». «Возьми тетради на столе и 

раздай их». «Возьми вазу и поставь в нее цветы». 
Слушание, запоминание и отчетливое воспроизведение ряда слоговых 

комплексов, близких по звучанию и данных в рифмованной форме: 
« Жа- жа- жа- есть иголка у ежа. Ша- ша- ша- мама моет малыша.» 
Выбор из двух близких по содержанию картинок той , которая 

соответствует услышанному предложению: Шура вытирала пыль. Лена 

поднималась на горку. Лена спускалась с горки. 
Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор 

учащимися картинок по мере изложения текста. 
Дикция и выразительность речи. 
Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов 

артикуляционного аппарата. 
Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчетливое и выразительное 

их произнесение. 
Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на 

мотивы знакомых детских песен. Перечисление предметов (2-3) на одном 

выдохе с указанием на эти предметы. 
Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений. 
Различение громкой и тихой речи в игре или в специально созданной 

учителем ситуации. 
Выбор и использование правильной силы голоса в индивидуальных и 

хоровых упражнениях. 
Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. 
Упражнения на изменение темпа речи в соответствии с заданной 

ситуацией типа: Бабушка медленно спрашивает : «Ты… куда… идешь… 

внучка? « Внучка быстро отвечает: «Я бегу к подружке» . 
Разучивание детских стихотворений, мини- диалогов с последующим 

их воспроизведением в ролевых играх. 
Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, 

разучиваемых с голоса учителя (по подражанию). 
Практическое использование вопросительной и восклицательной 

интонации в речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью учителя.) 
Выражение лица: веселое , сердитое, грустное, удивленное. 
Соотнесение соответствующего выражения лица с символическим 

рисунком. 
Мимическая реакция на речь учителя, детей в ситуациях с заданным 

содержанием. 
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 
« Давайте познакомимся». 
«Отгадай, что в моем ранце». 
«Школьная жизнь». 
«Прогулка в машине». 
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«Веселый оркестр». 
«Игры и игрушки». 
«Терем- теремок». 
«Репка». 

«Колобок». 
«Играем в сказку». 
«Мой адрес». 
«Я дома» 
«Я и мои товарищи». 
«Мойдодыр». 
«Мир природы». 
Выявление представлений детей по теме ситуации с помощью вопросов 

учителя и с опорой на иллюстративный материал. 
Называние предметов и действий с ними. Составление предложений по 

вопросам учителя с включением в ответы отработанной лексики. 
Коллективное составление рассказа по теме с одновременным 

использованием картинно- символической схемы к каждому предложению. 

Культура общения 
Приветствие и прощание в школе и дома. 
Употребление слов здравствуй, здравствуйте, доброе утро, до свидания, 

пока. 
Использование выразительных средств речи и помощников речи 

(мимика, жесты, позы). 
Употребление «вежливых» слов пожалуйста, спасибо в соответствии с 

речевой ситуацией. 

2 класс. 
Аудирование. 
Слушание, запоминание и отчетливое произнесение ряда слоговых 

комплексов и слов (2 слога, 2-3 слова). 
Слушание и повторение слов, близких по звучанию ( с опорой на 

наглядные средства). 
Выполнение действий с предлогами. 
Выполнение движений или заданий по словесной двучленной 

инструкции учителя с следующим словесным отчетом о действии. 
Прослушивание и выполнение заданий, записанных на магнитофонной 

ленте. 
Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками 

предложений, содержащих слова-«родственники или слова, обозначающие 

функционально сходные предметы. 
Дикция и выразительность (эмоциональность) речи. 
Общие упражнения на подвижность органов речевого 

аппарата(игровые приемы активизации органов речи). 
Дыхательные упражнения. 
Пение слогов и слов на мотивы знакомых детских песен. 
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Голос. Сила голоса. Громкая, тихая, шепотная речь. Индивидуальные и 

хоровые упражнения с использованием силы голоса в различных речевых 

ситуациях. 
Быстрая и медленная речь. Упражнения в использовании нормального 

темпа речи. 
Мимика и жесты. Тренировочные упражнения в связи с речевой 

ситуацией, являющейся темой урока. Выражение лица: веселое, грустное, 

удивленное, сердитое. 
Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего 

тона голоса: приветливого, вежливого, грустного, испуганного, сердитого. 
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 
Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры детей», «Играем в 

сказку», «Я дома», «Я за порогом дома», «Мои товарищи в школе», 

«Любимое занятие», «Мир природы». 
Тематика речевых ситуаций: игры детей, моя семья, доктор Айболит, 

Мойдодыр, юный художник, разговор по секрету, я в зеркале, разговор с 

игрушкой, в гостях у бабушки, на школьной перемене, любимое занятие и др. 

(на усмотрение учителя). 
Выявление представлений детей по теме ситуации с опорой на 

наглядный материал. 
Называние детьми предметов и различных действий с ними. 

Характеристика признаков данных предметов: величина, цвет, форма, вкус, 

материал и др. 
Совершенствование умения участвовать в вопросно-ответных 

диалогах. 
Составление разных по содержанию предложений по определенной 

теме с опорой на заданную синтаксическую конструкцию. 
Рассматривание атрибутов к ролевой игре, выбор роли и атрибутов к 

ней. Использование новых слов и предложений к ролевой игре. 
Коллективное составление рассказа. 

Культура общения. 
Выражение благодарности. Вежливые слова. 
Адекватное использование тона голоса, мимики и жестов в различных 

речевых ситуациях. 
Внимание к собеседнику. Поведение собеседников в ходе диалога. 

Тренировочные упражнения на готовом текстовом материале. 
3 класс. 

Общение и его значение в жизни. 
Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они 

на наше общение с ними? 
Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем 

разгадать их. Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас 

животные? 
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Речевое общение. Правила речевого общения. Освоение правил 

речевого общения. 
Письменное общение. Использование письменного общения в жизни. 
Аудирование. 
Повторение оппозиционных слоговых структур, слов – паронимов, 

предложений, различных по количеству слов. Игра «Маленький учитель», 

выполнение подобных заданий детьми (с помощью учителя). 
Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с 

магнитофонной записи или просмотр видеофильмов. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного или просмотренного. 
Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. 

Включение письменного задания в ролевую ситуацию. 
Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая 

соответствует услышанному предложению. Объяснение выбора. 

Дикция и выразительность речи. 
Совершенствование речевого дыхания. 
Чёткое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных 

диалогов по подражанию. 
Громкая, спокойная, тихая, шепотная речь. Использование нужной силы 

голоса в различных ролевых ситуациях. 
Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств 

соответствующим тоном голоса в специально подобранных диалогах. 

Различение на рисунках выражения этих чувств. 
Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, 

повествовательной и восклицательной интонацией. Обыгрывание ситуаций. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 
Лексические темы: «Школьная жизнь», «Играем в сказку», «Я дома», 

«Я за порогом дома», «Мы собрались поиграть!», «Мои друзья», «Мир 

природы». 
Определение темы ситуации, обсуждение того, что именно сказать по 

этой теме. Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 
Отгадывание загадок, составление загадок с опорой на наглядный 

материал. 
Совершенствование умения участвовать в вопросно – ответных 

диалогах. 
Составление диалогов типа «вопрос - сообщение». 
Составление совместно с учителем разных по содержанию 

предложений с опорой на иллюстративный материал по теме ситуации. 

Замена часто повторяющегося слова школа другими словами 

(местоимениями). Фиксация символами каждого предложения в процессе 

подготовки, последующее составление связного высказывания (4 – 5 

предложений). 

Культура общения. 
Выражение просьбы. 



78 
 

Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. Дифференциация 

речевого поведения в соответствии с ситуацией. 
Речевое общение с малознакомыми людьми. 

4 класс. 

Общение и его значение в жизни. 
Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали 

радио, кино, телевидение? Кто говорит с нами по радио, с кино- и 

телеэкрана? Важно ли для нас это общение? 
Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник – устный 

или письменный? Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? 
Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: радовать, огорчать, 

мирить, сердить, утешать. Конкретизация каждого слова соответствующими 

примерами. Условные знаки в общении людей: не курить, переход, метро, 

мужской и женский туалет, нельзя фотографировать и т.д. 

Аудирование. 
Повторение предложений (из 5-6 слов), разных по структуре, вслед за 

учителем. 
Прослушивание коротких сказок и рассказов в магнитофонной записи с 

их последующими пересказом. 
Дикция и выразительность речи. 
Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в 

различных речевых ситуациях. 
Многообразие тона речи, выражающего человеческие чувства. 

Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, 

удивления, испуга и др. Соотнесение произнесенных фраз с пиктограммами. 
Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью 

мимики и жестов в сочетании с речь и без неё, с опорой на пиктограммы и 

без них. 
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 
Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы 

писатели», «Я дома», «Я за порогом дома», «Я в мире природы». 
Определение темы ситуации, обсуждение того, что именно сказать по 

этой теме. Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 
Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации. 
Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа 

(вопрос – ответ, вопрос - сообщение). 
Составление связного высказывания на основе серии сюжетных 

картинок, с использованием отработанной лексики по теме и с учетом 

фиксированной структуры высказывания. 
Культура общения. 
Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в 

составлении устного и письменного приглашения, поздравления. 
Извинение. 
Вежливый отказ от предложения, приглашения. 
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Использование этикетных форм общения в различных речевых 

ситуациях. 

 
 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Математика является одним из важных общеобразовательных 

предметов в образовательных организациях, осуществляющих обучение 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

• формирование доступных учащимся математических знаний и умений;  

•  преодоление недостатков в познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сфере учащихся с нарушением интеллекта, а также их 

подготовка к трудовой деятельности, коррекция интеллекта и личности 

учащихся;  

• социальная адаптация учащихся с интеллектуальным нарушением в 

современном обществе.  

 

Исходя из целей специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы  программа решает следующие задачи:  

• формирование доступных учащимся математических знаний и умений 

практически применять их в повседневной жизни, при изучении других 

учебных предметов; подготовка учащихся к овладению трудовыми знаниями 

и навыками;  

• максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного 

предмета, коррекция недостатков развития познавательной деятельности и 

личностных качеств с учётом индивидуальных возможностей каждого 

ученика на различных этапах обучения;  

•  воспитание у школьников целеустремлённости, трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, 

аккуратности.  

 

Решение названных задач обеспечит осознание обучающимися 

универсальности математических способов познания мира, усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний.  

Одни из самых сложных знаний, умений и навыков, включенных в 

содержание общественного опыта, которым овладевают дети, являются 

математические. Они носят отвлеченный характер, и оперирование ими 

требует выполнения системы сложных умственных действий. 
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Математика является одним из важных общеобразовательных 

предметов в образовательных организациях, осуществляющих обучение 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основной целью обучения математике является подготовка учащихся 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.  

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением 

специфической задач  — коррекцией и развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль.  

Структура школьного курса математики в 1 - 4 классах включает:  

- пропедевтика; 

— развитие до числовых представлений;  

— нумерацию натуральных чисел; число и цифру 0;  

— единицы измерения величин (стоимости, длины, массы, времени), их 

соотношения; измерения в указанных мерах;  

— арифметические действия с натуральными числами;  

— элементы геометрии.  

В каждом разделе предусмотрено решение текстовых арифметических 

задач.  

Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом 

преемственности планирования на весь курс обучения. Такой принцип 

позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее 

дополнять их новыми сведениями. Из-за неоднородности детей с 

нарушениям интеллекта занятия планируются педагогом с учетом 

необходимости многократного повторения того или иного материала, 

постепенного включения новых элементов в контекст уже освоенных умений. 
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По мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей 

учеников, темп прохождения материала замедляется или увеличивается, что 

может быть предусмотрено применительно к конкретному ребенку или 

подгруппе учащихся.  

Из-за индивидуальных способностей учащихся прохождение материала 

чаще замедляется, происходит многократное повторение изученного 

материала, некоторые учащиеся усваивают программный материал в нужном 

темпе и объеме, но и позволяет проходить некоторые темы программного 

материала с опережением.  

В программе определён обязательный базовый уровень 

математического представления, который должны усвоить все учащиеся.  

Первый уровень рассчитан на учащихся, способных к освоению 

разделов программы.  

Второй уровень предназначен для детей со сниженными 

интеллектуальными возможностями. Исходя из уровней, определяются 

требования к дифференцированному и индивидуальному подходу в обучении.  

Содержание учебного предмета. 

Пропедевтика  

Свойства предметов  

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, 

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

(оставшиеся), другие.  

Сравнение предметов  

Сравнение двух предметов, серии предметов.  

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: 

большой, маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; 

равной, одинаковой, такой же величины.  

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, 

короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, 

тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, 

тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 

равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). 

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, 

толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, 

легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же 

тяжести (равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех 

предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий.  

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих  
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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 

учащегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, 

левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, 

около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 

середине, в центре.  

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: 

верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний 

правый, левый углы.  

Единицы измерения и их соотношения  

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, 

завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, 

медленно, быстро.  

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.  

Геометрический материал  

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус.  

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

Разряды. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их 

измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин.  

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и 

деление неотрицательных целых чисел. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. 
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Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 

правильности вычислений.  

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности 

(остатка). Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) 

чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи на нахождение 

произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); 

увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые 

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, 

содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на 

расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные 

арифметические задачи, решаемые в два действия.  

Математика – это предмет обязательной части учебного плана. 

Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной 

системы обучения.  

Личностные и предметные результаты. 

      В Основных положениях специального федерального 

государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями 

здоровья четко выделены личностные и предметные результаты. Оба 

компонента неотъемлемые  и взаимодополняющие  стороны 

образовательного процесса. 

- формирование доступных 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. 

Содержание учебного предмета  

1 класс 

Пропедевтический период   

Знакомство со свойствами предметов, обладающих цветом.  

Сравнение предметов по размерам (большой, маленький, равные).  

Сравнение предметов по длине (длинные, короче, равные).  
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Знакомство с понятиями: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник.  

Сравнение предметов по размерам (шире, уже, одинаковые).  

Сравнение предметов по высоте (выше, ниже, равные ростом).  

Сравнение предметов по глубине (глубже, мельче).  

Сравнение предметов по толщине (толще, тоньше, одинаковые).  

Сравнение предметов по массе (тяжелее, легче, такой же).  

Сравнение групп предметов по количеству (много, немного, мало).  

Знакомство с понятиями: больше, меньше, столько же.  

Изменение количества предметов. Уравнивание. 

Практическая работа «Сравнение количества жидких и сыпучих веществ 

(больше, меньше, равно)».  

Знакомство с положением предметов в пространстве (впереди, позади, 

справа-слева, вверху, внизу, далеко, близко, справа, слева; рядом, около, там, 

здесь, на, в, внутри; за, перед, над, под).  

Знакомство с отношением порядка следования (крайний, первый, последний).  

Знакомство с временными представлениями (утро, день, вечер, ночь – сутки, 

сегодня, завтра, вчера, на следующий день, количество суток в неделе, давно, 

недавно; медленно, быстро).  

Числа. Величины   

Числа и цифры от 1 до 10. Арифметические действия сложения и вычитания. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка  

Количество и счет. Знакомство с числом и цифрой 1.  

Знакомство с числом и цифрой 2, составом числа 2. Соотношение количества 

предметов и числа.  

Знакомство с монетами: 1 копейка, 1 рубль, 2 рубля.  

Сравнение предметных множеств (больше, меньше, равно).  

Решение простых арифметических задач на сложение и вычитание. 

Составление задач по образцу.  

Составление, чтение и запись примеров на сложение и вычитание.  

Знакомство с числом и цифрой 3, составом и образованием числа 3. 

Сравнение предметных множеств в пределах 3. Составление числового ряда 

1-3. Сравнение чисел в пределах 3.  

Знакомство со свойством числового ряда (порядковые и количественные 

числительные в пределах 3).  

Запись, решение и чтение примеров на сложение и вычитание с 

использованием знаков плюс, минус и равно. 

 Решение задач на нахождение суммы и остатка.  

Знакомство с составными частями задачи (условие, вопрос, решение, ответ).  

Знакомство с числом и цифрой 0, образованием числа 0.  

Решение задач на нахождение стоимости.  

Знакомство с числом и цифрой 4. Счет до 4. Сравнение предметных 

множеств. Счет до 4 и обратно. Числовая лесенка 1-4. Сравнение, запись и 

решение примеров в пределах 4 (числовой ряд 1-4). Образование числа 4. 

Счет до 4. Состав числа 4.  
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Порядковые и количественные числительные.  

Сложение и вычитание в пределах 4. Сравнение чисел. Решение примеров с 

неизвестным числом.  

Знакомство с числом и цифрой 5. Счет до 5. Сравнение предметных 

множеств. Счет до 5 и обратно. Сравнение чисел числового ряда от 0 до 5. 

Состав числа 5. Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 5.  

Составление таблицы сложения в пределах 5.  

Знакомство с числом и цифрой 6. Счет до 6. Сравнение чисел числового ряда 

от 0 до 6. Состав числа 6. Решение примеров на сложение и вычитание в 

пределах 6.  

Компоненты и результаты сложения (1-е слагаемое, 2-е слагаемое, сумма).  

Знакомство с числом и цифрой 7, составом числа 7. Решение примеров на 

сложение и вычитание в пределах 7.  

Переместительный закон сложения (практическое использование).  

Знакомство с компонентами и результатом вычитания (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность).  

Знакомство с числом и цифрой 8. Составление и сравнение чисел числового 

ряда от 0 до 8. Знакомство с составом числа 8 и способами образования числа 

8. Сложение и вычитание в пределах 8.  

Знакомство с числом и цифрой 9. Составление числового ряда от 0 до 9. 

Знакомство со свойством числового ряда (порядковые и количественные 

числительные в пределах 9). Сравнение чисел числового ряда от 0 до 

9.Сложение и вычитание в пределах 9.  

Составление задач по названию действий, по готовому решению, их 

решение.  

Знакомство с числом 10 и записью числа 10. Понятие 10 ед.- один десяток. 

Сравнение чисел в пределах 10. Состав числа 10.  

Переместительное свойство сложения (практическое использование).  

Решение выражений на сложение и вычитание в пределах 10. Устный счёт в 

пределах 10.  

Решение простых задач на нахождение суммы, остатка. Составление задач по 

образцу и краткой записи. Решение сложных (в два действия) примеров в 

пределах 10. 

2 класс 

Счет в пределах 20  

Первый десяток (повторение)   

Счет предметов в пределах 10. Нумерация чисел первого десятка. 

Число 10. Один десяток.  

Упражнения по закреплению понятий: столько же, одинаковое 

количество, поровну.  

Упражнения по закреплению состава чисел в пределах 10. Повторение 

приёмов сложения и вычитания в пределах 10.  

Чтение и решение примеров на нахождение суммы (1-е слагаемое, 2-е 

слагаемое, сумма).  
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Чтение и решение примеров на нахождение остатка (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность).  

Решение задач на нахождение суммы и остатка. Дополнение к задачам 

вопроса, сравнение условий, решений задач.  

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц   

Решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц. Решение задач с недостающими данными. Сравнение задач 

изученных видов.  

Сутки   

Знакомство с единицей времени - сутки (утро, день, вечер, ночь), 

обозначением: 1 сут. Составление рассказа о своём режиме дня.  

Меры длины: сантиметр, дециметр  

Практическая работа «Знакомство с единицей длины - дециметр, 

обозначением: 1дм, соотношением: 1 дм = 10 см». Практическая работа 

«Меры длины (сантиметр, дециметр)».  

Второй десяток. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без 

перехода через десяток  

Знакомство с числом 11, образованием числа из 1 десятка и 1 единицы.  

Знакомство с числом 12, образованием числа из 1 десятка и 2 единиц.  

Знакомство с числом 13, образованием числа из 1 десятка и 3 единиц.  

Решение и сравнение задач. Знакомство с краткой записью задачи.  

Упражнение в сравнении чисел в пределах 20.  

Знаки «больше», «меньше», «равно».  

Знакомство с числом 14, образованием числа из 1 десятка и 4 единиц.  

Знакомство с числом 15, образованием числа из 1 десятка и 5 единиц.  

Знакомство с понятиями «однозначные» и «двузначные» числа.  

Решение задач с недостающими данными.  

Знакомство с числом 16, образованием числа из 1 десятка и 6 единиц.  

Составление задач по рисунку и вопросу.  

Знакомство с числами 17, 18 образованием чисел из 1 десятка и 7 единиц, 1 

десятка и 8 единиц.  

Знакомство с числом 19, образованием числа из 1 десятка и 9 единиц.  

Знакомство с решением задач в два действия. Знакомство с числом 20, 

образованием числа из 2 десятков и 0 единиц.  

Второй десяток. Сложение и вычитание чисел в пределах 20  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток 

вида 12+3=15.  

16-5=11, 17+3=20, 20 - 4=16, 16 -13=3, 20 -12=8, 14+3,3+14,17-3,17-14.  

Знакомство с переместительным законом сложения.  

Знакомство с понятием «уменьшить на…», «увеличить на…».  

Решение задач изученных видов с использованием краткой записи. 

Составление и решение задач в два действия.  

Знакомство с общим приёмом сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток.  
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Сложение чисел в пределах 20 с переходом через десяток вида а +2, 

а+3, а+4, а +5, а+6, а+7, а+8, а+9.  

Составление таблицы сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток.  

Знакомство с приёмами вычитания однозначных чисел с переходом 

через десяток.  

Вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток вида 11- а, 

12- а, 13- а, 14- а, 15- а, 16- а, 17- а, 18- а.  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении  

Знакомство со сложением и вычитанием именованных чисел вида: 

10см+4см=14см, 12сут+3сут=15сут, 20к.-15к.=5к., 19дм-15дм=4дм.  

Решение примеров на сложение и вычитание именованных чисел. 

Сравнение и решение задач с именованными числами. Решение задач с 

именованными числами в одно и два действия.  

Меры времени  

Знакомство с единицей времени «неделя», обозначением: 1 нед, 

соотношением: 1 нед = 7 сут, названиями дней недели.  

Знакомство с единицей времени - «час», обозначением: 1 ч, часами, 

измерением времени по часам с точностью до 1 ч, половина часа (полчаса).  

Решение задач с именованными числами (час).  

Счёт равными числовыми группами  

Знакомство со сложением и вычитанием одинаковых чисел вида 

(2+2+2, 20-2-2-2).  

Знакомство со сложением и вычитанием одинаковых чисел вида 

(5+5+5, 25-5-5-5).  

Деление на две равные части  

Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну). 

Решение задач на деление на равные части.  

Сложение и вычитание в пределах 20 (повторение)  

Нумерация чисел в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода и с переходом через десяток. Сложение и 

вычитание именованных чисел. Чтение и решение примеров на нахождение 

суммы и разности. Решение задач на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц в одно и два действия. Решение задач на деление на равные 

части  

3 класс  

Счет в пределах 100  

Нумерация чисел в пределах 100  

Получение ряда круглых десятков, сложение и вычитание круглых 

десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц. 

Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. Числовой ряд 

1-100, присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, равными группами по 5, по 4. 

Сравнение в числовом ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по 

количеству разрядов, по количеству десятков и единиц. Понятие разряда. 
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Разрядная таблица. Увеличение и уменьшение чисел на несколько десятков, 

единиц. Числа четные и нечетные.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

разряд  

Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. (60 + 7; 60 + 17; 61 

+ 7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие случаи 

вычитания).  

Умножение и деление   

Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена 

его арифметическим действием умножения. Знак умножения. Запись и чтение 

действия умножения. Название компонентов и результата умножения в речи 

учителя. Таблица умножения числа 2. Деление на равные части. Деление 

предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей (поровну), запись 

деления предметных совокупностей на равные части арифметическим 

действием деления. Знак деления. Чтение действия деления. Таблица деления 

на 2. Название компонентов и результата деления в речи учителя. Таблица 

умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 

20. Взаимосвязь таблиц умножения и деления. Соотношение: 1 р. = 100 к.  

Скобки  

Действия I и II ступени.  

Единица (мера) длины - метр   

Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. Числа, 

получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами (рубли с 

копейками, метры с сантиметрами).  

Единицы (меры) времени  

Знакомство с единицами времени (минута, месяц, год). Обозначение: 1 

мин, 1 мес, 1 год. Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 

сут., 1 год = 12 мес. Порядок месяцев. Календарь. Определение времени по 

часам с точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и без 15 мин 11 ч).  

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, 

частного (деление на равные части и по содержанию) 

Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, 

количеством и стоимостью. Составные арифметические задачи в два 

действия: сложения, вычитания, умножения, деления.  

4 класс 

Счет в пределах 100  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

разряд (все случаи).   

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного 

числа из двузначного с переходом через разряд. Письменное сложение и 

вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. Присчитывание и 

отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. Взаимосвязь умножения и 
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деления. Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. 

Названия компонентов и результатов умножения и деления в речи учащихся.  

Единицы массы, длины, времени.  

Единица (мера) массы - центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 

100 кг. Единица (мера) длины - миллиметр. Обозначение: 1 мм. 

Соотношение: 1 см = 10 мм. Единица (мера) времени - секунда. Обозначение: 

1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с. Секундная стрелка. Секундомер. 

Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 

6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени.  

Задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз.  

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз. Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все 

случаи). Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями.  

 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

Пояснительная записка 

Программа предназначена для обучения детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель изучения предмета «Мир природы и человека» 

заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой 

природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром 

природы и человека.  

Предмет «Мир природы и человека» построен по концентрическому 

принципу, а также с учетом преемственности планирования тем на весь курс 

обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные 

знания в течение года, дополнять их новыми сведениями.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

- Природа, как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной 

жизни человека и общества. 

-  Патриотизм, как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

- Труд и творчество, как черты развитой личности. 

- Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье 

физическое и социально-нравственное. 

- Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к 

природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим 

людям. 
 

Основная цель изучения предмета «Мир природы и человека» 

заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой 

природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром 

природы и человека.  
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Содержание программы связано с содержанием других учебных 

предметов, соответствующих требованиям государственного 

образовательного стандарта - обучение грамоте, развитие речи, ручной труд, 

математика. 

В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах 

и явлениях окружающей действительности обогащается словарный запас 

обучающихся: вводятся соответствующие термины, наглядно 

дифференцируется значение слов (стебель — ствол, трава — куст — дерево), 

показывается различие между видовым и родовым понятием (роза — цветок), 

ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, 

обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе 

непосредственных наблюдений реальной действительности обогащается 

словарь учащихся, при организации беседы он активизируется, т. е. 

усвоенные слова включаются в речь. 

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в 

процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности на предметных уроках, экскурсиях, во время наблюдений 

за сезонными изменениями в природе и труде людей, на основе имеющегося 

опыта, практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, 

диафильмов, предметных и сюжетных картин. 

Главным компонентом беседы является речь самих обучающихся. 

Учитель руководит речевой деятельностью учащихся, активизирует ее, 

исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание на определенных 

предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи, выражать 

свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании 

ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение правильно строить 

предложения; описывая предметы, явления, рассказывая увиденное, они 

учатся связному высказыванию. На экскурсиях учащиеся знакомятся с 

предметами и явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках 

— на основе непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, учатся 

анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие выводы и 

обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных 

знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в 

природе расширяют представления об окружающем мире, развивают 

внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. Правильная 

организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствуют развитию речи и мышления учащихся.  

На каждом уроке «Мир природы и человека» можно провести игру, 

игровое упражнение, разучить считалку, отгадать загадку, ребус. И это не 

мешает обучению детей, а, наоборот, помогает детям знакомиться с новым 

для них учебным материалом, закреплять изученный.  

На уроках можно использовать стихи или просто рифмованные тексты. 

Введение такого материала оживляет урок, делая его занимательным, и 

учащиеся, слушая стихи, незаметно включаются в учебный процесс и 
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приобретают новые знания. В работе необходимо применять эффективные 

формы обучения школьников с интеллектуальными нарушениями: 

индивидуально - дифференцированный подход, проблемные ситуации, 

практические упражнения. Прививать и поддерживать интерес к  предмету 

по-разному: использовать занимательные задания, загадки и ребусы, 

наглядные средства обучения, таблицы-подсказки.  

 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета предусматривает знакомство с 

объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно 

раскрывать причинно-следственные связи между природными явлениями и 

жизнью человека.  

Содержание программы одного периода обучения от другого 

отличается увеличением объема предъявляемого учебного материала, его 

усложнением и расширением, сложностью видов работ по той или иной теме.  

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные 

изменения», «Неживая природа», «Живая природа» (в том числе 

«Человек» и «Безопасное поведение»).  

Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, 

отдельные темы по этому разделу расположены в разделах «Сезонные 

изменения», «Неживая природа», «Живая природа». В 4 классе раздел 

«Безопасное поведение» введен в другие разделы, а также выделен 

отдельным блоком.  

1 класс 

Неживая природа  

Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо 

днем и ночью: солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и 

ночи. Время суток: утро, день, вечер, ночь, их признаки. Деятельность 

человека в течение суток. Земля: песок, камни, глина. Солнце – источник 

тепла и света. Элементарные представления о роли солнечного тепла и света 

в жизни растений, животных, человека; о влиянии солнца на смену времен 

года.  

Сезонные изменения в природе Сезонные изменения в неживой 

природе  

Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, 

греет слабо, жизнь замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, все 

оживает. Солнце весной и осенью. Знакомство с временами года и их 

названиями. Формирование первоначальных представлений о явлениях и 

состояниях неживой природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, 

облачно, ясно, ветер, дождь, снег, снегопад, таяние снега, сосульки.  

Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня.  

Растения и животные в разное время года  

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, 

зимний покой деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, 
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первые цветы, цветение деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха3. Наблюдения 

и описания зимующих птиц: ворона, воробей. Животные зимой. Медведь, 

заяц. Одежда людей, игры детей в разное время года  

Живая природа Растения  

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, 

кустарники, травы, цветковые растения (различия этих групп не 

разбираются). Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. 

Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, 

образование плодов и семян; приспособление к смене времен года. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям 

жизни: растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, их 

сравнение.  

Животные  

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и 

дикие животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). 

Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным 

условиям жизни: животные жарких стран, животные стран с холодным 

климатом, их сравнение. Здесь и далее — названия изучаемых деревьев, 

птиц, животных могут быть изменены с учетом особенностей местности. 

Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, 

повадках, приспособлении к смене времен года (1–2 хорошо знакомых 

животных).  

Человек. Безопасное поведение  

Пол, возраст, имя, фамилия. Внешний облик человека: голова, шея, 

туловище, руки, ноги. Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог.  

Первая помощь при порезах, ожогах кожи. Лицо человека: глаза, уши, 

нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. Органы чувств человека: глаза, уши, 

нос, рот, кожа. Элементарные представления о строении и работе органов 

чувств: глаза – орган зрения, ухо – орган слуха и т. д. Профилактика 

травматизма и заболеваний органов чувств человека.  

 

2 класс 

Сезонные изменения в природе Сезонные изменения в неживой 

природе  

Формирование представлений о смене времен года в связи с 

изменением положения солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 

Названия времен года, знакомство с названиями месяцев. Наблюдения за 

изменением положения солнца в течение суток: утро, день, вечер, ночь.  

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой 

природы: похолодание, дождь, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, 

снежинки, мороз, лед, замерзание водоемов, потепление, таяние снега, ручьи, 

капель, лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром, молния), теплые дожди, ливень. 

Продолжение наблюдений за погодой, их словесное описание.  

Растения и животные в разное время года  
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Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время 

года: тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. Увядание и появление трав, 

цветов: одуванчик, ландыш. Наблюдения за зимующими птицами. 

Подкормка: синица, сорока. Появление весной грачей, скворцов. Животные в 

разное время года: лиса, белка, еж. Рыбы зимой.  

Труд человека в разное время года  

Работа в саду, огороде. Поведение человека во время грозы, дождя, при 

наступлении морозов. Детские игры в природе, предупреждение травм, 

несчастных случаев.  

Неживая природа  

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, 

текучесть. Первичные представления о температуре, о термометре как 

приборе для измерения температуры. Вода горячая, холодная. Значение воды 

для жизни растений, животных, человека. Вода в природе: дождь, снег, лед; 

река, озеро (пруд), болото.  

Живая природа Растения  

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3–4 

растения). Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для 

жизни растений воздуха, воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, 

засухоустойчивые: традесканция и кактус. Светолюбивые и тенелюбивые 

растения: фиалка и традесканция. Уход за комнатными растениями. Огород. 

Овощи (3–5 названий), их признаки. Особенности произрастания. Овощи в 

питании человека. Сад. Фрукты (3–5 названий). Названия и признаки. 

Особенности произрастания. Фрукты в питании человека.  

Растения садов и огородов данной местности. Уход за растениями сада 

и огорода. 

Животные  

Сравнение домашних и диких животных. Кошка – рысь. Собака – волк. 

Внешний вид, питание, названия детенышей, повадки, образ жизни, места 

обитания. Необходимые условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, 

пища. Разнообразие пород кошек и собак, их повадки.  

Отношение человека к животным. Рыбы (2–3 названия рыб, 

распространенных в данной местности). Внешний вид, среда обитания, 

питание, образ жизни. Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий.  

Человек. Безопасное поведение  

Гигиена тела человека, закаливание.  

Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, 

желудок, кишечник (элементарные представления). Значение овощей и 

фруктов для правильного питания человека. Пища человека. Правильное 

питание. Профилактика пищевых отравлений.  

3 класс 

Сезонные изменения в природе Сезонные изменения в неживой 

природе  
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Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времен года. 

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года:  

направление солнечных лучей, количество тепла и света. Изменение 

продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. Формирование 

представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, 

туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, 

жаркие дни, радуга, холодный – теплый ветер. Продолжение наблюдений за 

погодой, их описание. Календарь. Знакомство с календарем. Названия 

месяцев.  

Растения и животные в разное время года  

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: яблоня, 

осина, липа, акация, орешник. Увядание и появление цветов и трав 

(медуница). Птицы зимующие и перелетные: клест, снегирь, соловей. 

Насекомые в осенний период. Домашние животные в разное время года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. Сезонные работы в саду, огороде, 

труд людей в разное время года  

 

Неживая природа  

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. 

Термометр (элементарные представления). Измерение температуры воздуха. 

Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад, восток. Направление ветра.  

Живая природа Растения  

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, 

кустарники, травы. Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, 

листья, цветы. Растения сада. Фруктовые деревья (2–3 названия); ягодные 

кустарники (2–3 названия). Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды.  

Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. 

Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. Грибы. 

Грибы съедобные и несъедобные.  

Травы полезные и травы опасные.  

Животные  

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, 

повадки, образ жизни, детеныши. Приспособление диких животных к 

природным условиям. Домашние животные: свинья, корова, кролик. 

Внешний вид, питание, детеныши. Уход за домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходство и различия: кабан – 

свинья, заяц – кролик. Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнезд, забота о потомстве. Птицы перелетные и зимующие: 

ласточка, дрозд, галка, дятел. Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие 

птицы: соловей, жаворонок.  

Человек. Безопасное поведение  

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе 

легких. Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. Сердце, кровь. Элементарные 
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представления о строении и работе сердца. Пульс. Окружающая среда и 

здоровье человека. Питание человека. Употребление в пищу овощей, 

фруктов, молочных продуктов, мяса. Приготовление и хранение пищи. 

Профилактика пищевых отравлений.  

4 класс 

Сезонные изменения в неживой природе  

Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в 

природе (температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времен 

года. Чередование времен года, закрепление знаний о названиях месяцев. 

Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек 

(ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, 

ливень, град, роса, туман. Растения и животные в разное время года. Сад, 

огород, поле, лес в разное время года. Дикие и домашние животные в разное 

время года. Труд людей города и села в разное время года.  

Неживая природа  

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. Простейшие свойства 

почвы, их значение для растений. Способы обработки почвы: рыхление, 

полив и т. д. Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы.  

Живая природа Растения  

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и 

дикорастущие (по 2 – 3 наиболее распространенных). Уход за цветами в саду.  

Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их 

охрана. Парк (сквер). Создание человеком парков. Растения поля. Рожь, 

пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми растениями, их значение в 

жизни человека. Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, лист, 

колос, метелка. Влияние сезонных изменений на жизнь полевых растений.  

Животные  

Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение 

человеком домашних животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород 

домашних животных. Птицы. Разнообразие птиц. Птицы – друзья сада; 

охрана птиц. Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, 

забота о потомстве. Уход за ними. Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний 

вид, образ жизни. Сравнение с домашними уткой и гусем. Насекомые. 

Внешний вид, образ жизни, питание. Полезные насекомые. Разведение и 

использование человеком пчел. Пасека. Насекомые-вредители.  

Человек  

Голова и мозг человека. Профилактика травматизма головного мозга. 

Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и 

отдыха. Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота 

человека о чистоте воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и 

исчезающих животных. Зоопарк. Заповедник. Лесничество. 
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МУЗЫКА 

(I-V классы) 

Пояснительная записка 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, 

развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной 

деятельности. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

- накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства 

и получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными 

знаниями, служительскими и доступными исполнительскими умениями). 

- приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления 

от музыкального искусства, формирование стремления и привычки к 

слушанию музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной 

деятельности и др. 

- развитие способности получать удовольствие от музыкальных 

произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, 

приобретение опыта самостоятельной 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. 

Восприятие музыки 

 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной 

культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 

- овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 

развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего 

содержания прослушиваемых произведений; 

- развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования 

на произведения различных музыкальных жанров и разных по своему 

характеру; 

- развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 
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- развитие умения определять разнообразные по форме и характеру 

музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная 

мелодия); 

- развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и 

инструментальном произведении; 

- развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, 

окончание); 

- ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о 

различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

- знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, 

барабан, скрипка и др.) 

Хоровое пение 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной 

культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

современная. Используемый песенный материал должен быть доступным по 

смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, 

соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению 

к детскому голосу. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые 

песни, колыбельные песни и пр. 

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 подпевок 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; 
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- 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 учителя 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 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; 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 

mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

- укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, 

ре1 – си1, до1 – до2; 

- получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание: 

- 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 
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композиторов-классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание: 

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

треугольник; металлофон; ложки и др.); 

- обучение игре на балалайке или других доступных народных 

инструментах; 

- обучение игре на фортепиано. 

 

Содержание учебного предмета  

1 класс 

1 четверть  «Музыка вокруг нас». Вводный урок. Исполнение любимых 

детских песен. Характер и содержание музыкальных произведений. Грустные 

музыкальные произведения.  

«Сладкая греза» «Осенняя песнь» П. И. Чайковского.  

Разучивание заклички «Осень, осень, в гости просим».  

Разучивание песни «Савка и Гришка». Песню «Савка и Гришка» играем 

на инструментах. «Полька» -пьеса из «Детского альбома» П.И. Чайковского. 

Разучивание песни «Урожай собирай». 

Инсценирование песни «Урожай собирай»  

Спокойные музыкальные произведения. Разучивание песни «Во поле 

берёза стояла». Разучивание движения хоровода «Во поле береза стояла» 

Разучивание песни «Весёлые гуси».   

Танцевание вместе с песней «Веселые гуси» «Марш деревянных 

солдатиков» П.И.Чайковского. Повторение старых песен.  

2 четверть. 

Песня. Танец. Марш.  

Песня. Части песни. Вступление. Части песни. Куплет. Части песни 

Припев. Песенные музыкальные произведения. Разучивание песни «К нам 

гости пришли».  

Танец. Танцевальные музыкальные произведения.  

Разучивание песни «Частушки – топотушки».  

Марш. Маршевые музыкальные произведения. 

 Разучивание песни «Что за дерево такое?» Повторение песни «Что за 

дерево такое?». Повторение старых песен.  

3 четверть «О чем говорит музыка?»  

Разучивание песни «Песенка друзей». 

 «Музыка способна изображать различные настроения и чувства».  

Слушание «Веселая. Грустная» Л.В.Бетховена. 

 Повторение « Песенка друзей».  

«Музыка и настроение»- повторение. Повторение песни. 

 «Сказочные образы в музыке». Баба Яга.  

Слушание «Частушки Бабок-Ежек» М.Дунаевского.  

«Музыка может изображать явления природы».  
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Зима. «Святки». Разучивание песни «Все мы делим пополам». 

«Музыка может изображать явления природы»- продолжение. 

 Слушание «Зима». Повторение песни.  

Разучивание и исполнение песни «Бравые солдаты» 

«Конкурс «Бравые солдаты».  

Разучивание песни «Все мы делим пополам».  

Музыка В.Шаинского, слова М. Пляцковского. Повторение песни «Все 

мы делим пополам». Музыка В.Шаинского, слова М. Пляцковского.  

Слушание песни «Колыбельная медведицы» Г. Гладкова. Разучивание 

песню «Колыбельная медведицы» Г. Гладкова. Повторение песни 

«Колыбельная медведицы» Г. Гладкова.  

Конкурс «Мамин праздник». Исполнение песен о маме. Разучивание 

песни «У каждого свой музыкальный инструмент». Игра на разных 

музыкальных инструментах. Повторение песни.  

4 четверть «Музыка и мы». «Музыкальные инструменты»- баян.  

Разучивание «Песенка про кузнечика» В.Шаинского. Повторение 

«Песенку про кузнечика» В.Шаинского. 

 Музыкальный инструмент — труба.  

Разучивание песни «Если добрый ты» Б. Савельева Повторение песню 

«Если добрый ты».  

Музыкальный инструмент гитара. Разучивание песни «Трудимся с 

охотой». Повторение песни «Трудимся с охотой». 

 «Музыка в цирке». «Клоуны» Д.Д.Кабалевского. 

 Разучивание песни «По малину в сад пойдём». Повторение песни «По 

малину в сад пойдём». 

«Опера-сказка». Знакомство с оперой В. Коваля «Волк и семеро козлят» 

«Опера – сказка». Разучивание фрагментов оперы. Исполнение старых песен.  

 

2 класс  

1 четверть  

«Куда ведут нас «Три кита»?» Урок-повторение по теме 1 класса «Три 

кита». «Куда ведут нас песня, танец и марш?"  

Слушание: «Марш» С.Прокофьева.  

Разучивание р.н.п. «На горе – то калина».  

«Песня ведет нас в мультфильм» Слушание и разучивание песни 

«Волшебный цветок»  

«Песня ведет нас в сюиту». Слушание сюиту И.Блинниковой 

«Аленушка и братец Иванушка».  

НРК. Разучивание песни «Огородная-хороводная».  

«Танец привел нас в балет». Слушание фрагментов из балетов 

П.И.Чайковского.  

Исполнение песен. «Расскажи сказку».  

Слушание «Сказочка».  

Повторение песни «Марш привел нас в оперу».  
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Слушание «Марш Тореадора».  

Разучивание песни «Неприятность эту мы переживем».  

«В концертном зале». Просмотр детского мюзикла «Незнайка» 

И.Блинниковой.  

Обобщающий урок «Куда ведут нас три кита?»-презентация.  

2 четверть «Музыкальные инструменты»  

 Игра «Музыкальные инструменты». «Музыкальный инструмент-

флейта». Рамиресс «Жаворонок».  

Повторение песни «Как на тоненький ледок».  

Инсценирование песни «Как на тоненький ледок».  

«Музыкальные инструменты». Арфа.  

Повторение песни «Как на тоненький ледок».  

Игра на музыкальных инструментах. П.И.Чайковский «Марш 

деревянных солдатиков» из «Детского альбома».  

Урок-концерт.  по теме «Музыкальные инструменты».  

3 четверть  

 «Звуки» Звуки высокие и низкие. Звуки высокие и низкие-повторение. 

Повторение «Песня о пограничнике».  

Звуки высокие и низкие. Сюита И.Блинниковой «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка».  

Повторение песни «Песня о пограничнике».  

«Звуки долгие и короткие». Исполнение песни «Песня о 

пограничнике». Длительность звука. Разучивание песни «Мамин праздник»  

«Звуки долгие и короткие». Повторение песни «Мамин праздник» 

Ю.Гурьева.  

Плавное и отрывистое звучание мелодии. А.Спадавеккиа-Е.Шварц. 

Добрый жук. Повторение песни «Мамин праздник». 

 Плавное и отрывистое звучание мелодии. Песня «Настоящий друг». 

 Игра по теме «Звуки». Итоговый урок по теме  «Звуки».  

4 четверть  

 «Музыкальные коллективы» Музыкальный коллектив-ансамбль. П.И. 

Чайковский «Детский альбом».  

Разучивание песни « Бабушкин козлик».  

Музыкальный коллектив- хор.. К.Вебер «Хор охотников».  

«Свадебный марш». Разучивание песни «На крутом бережку».  

 Игра на музыкальных инструментах. 

 Музыкальный коллектив- оркестр. Ф. Мендельсон  

Выразительное исполнение песни «На крутом бережку»  

Инсценировка и озвучивание на музыкальных инструментах р.н.сказки 

«Репка».  

Просмотр мультфильма на музыку С.С.Прокофьева. Музыкальный 

конкурс «По следам любимых песен»  

Музыкальный коллектив-ансамбль. С.Прокофьев «Марш» из 

симфонической сказки «Петя и волк». 
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3 класс 

1 четверть. «Средства музыкальной выразительности». Средства 

музыкальной выразительности.  

Исполнение песни «Неприятность эту мы переживем».  

Музыкальный темп.  

Разучивание песни «Веселые путешественники».  

«Громко и тихо». Повторение песни «Веселые путешественники».  

«Громко и тихо». Д.Кабалевский «Наш край».  

Разучивание песни «Песенка Крокодила Гены».  

Длительность звука. В.Шаинский «Чему учат в школе».  

Разучивание попевки «Мы-мальчики». Повторение песни.  

Высота звука. Е.Крылатов «Крылатые качели».  

Повторение попевки. Разучивание песни «Первоклашка».  

Виды проведения мелодии. «Скворушка»  

П.Чисталева.НРК Повторение песни.  

Части песни (запев, припев, вступление, заключение). 

Исполнение песен. «Путешествие в осенний лес».  

2 четверть  

Построение музыки «Музыкальные формы».  

Разучивание песни «Почему медведь зимой спит?»  

Двухчастная форма.П.И.Чайковский «Неаполетанская песенка».  

Исполнение песни «Почему медведь зимой спит?».  

Двухчастная форма. С.Рахманинов «Итальянская полька».  

Выразительное исполнение песни.  

Трехчастная форма. Л.В.Бетховен«Весело.Грустно». Повторение песни. 

Построение музыки- форма рондо.  

Музыкальное озвучивание «Сказка о рыбаке и рыбке».  

Рондо-повторение. «Рондо в турецком стиле» В.А. Моцарта.  

Музыкальная викторина. Исполнение песен.  

3 четверть  

«Мелодия и сопровождение в песнях и пьесах»  

Мелодия и сопровождение в песнях.  

Разучивание песни «Бескозырка белая». Мелодия и сопровождение в 

песнях. Повторение песни.  

Урок праздник к 23 февраля. «Защитники отечества в музыке».  

Мелодия и сопровождение в пьесах. М. Теодоракас «Сиртаки».  

Разучивание песни «Мамино слово» «8 марта- женский день». 

Слушание музыки. Исполнение песен о маме.  

Мелодия и сопровождение в пьесах. П.И.Чайковский «Вальс цветов». 

Разучивание: «Праздничный вальс».  

Мелодия и сопровождение в пьесах. В.Моцарт «Маленькая ночная 

серенада». Повторение песни «Праздничный вальс». 

 «Светлая масленица». Исполнение песен.  

Слушание музыки. Исполнение песен.  



103 
 

4 четверть  

«Повторение материала, изученного в 3 классе»  

Двухчастная форма произведений.  

Трехчастная форма произведения.  

 Выразительное исполнение песни.  

Мелодия и сопровождение в песнях.  

 Исполнение песни «Голубой вагон» В.Шаинского .  

Части песни. Исполнение песни «Белые кораблики».  

Музыкальная викторина.  

Исполнение песни «Белые кораблики» Музыкальный кроссворд.  

 

4 класс 

1 четверть  

Сказочные сюжеты в музыке Сказка в музыке.  

Слушание: «Песня индийского гостя». 

Разучивание песни «Осень» «Три чуда» Н.А.Римского-Корсакова. 

Слушание: «Три чуда». Повторение песни.  

Великий сказочник Э.Григ. Слушание фрагментов из сюиты Грига. 

Разучивание песни «Настоящий друг» «Что за прелесть эти сказки». «Гном». 

«Марш Черномора».  

Разучивание песни «Чему учат в школе» П.И.Чайковский  

«Баба-Яга» из «Детского альбома». Повторение песни.  

Музыка из мультфильмов и кинофильмов.  

Разучивание песни «Золотистая пшеница». 

Музыка из мультфильмов и кинофильмов–продолжение. Повторение 

песни. Игра «Музыкальная семья». 

Слушание музыки. Исполнение песен.  

2 четверть  

Многофункциональная музыка. «Танцы, танцы, танцы…»   

Слушание музыки. Исполнение песни «Волшебный цветок». Вальс. 

Слушание: «Сказки венского леса». 

Разучивание песни «Песня снежинок».  

Вальс продолжение. Слушание: вальс «Березка» Повторение песни.  

Полька. Разучивание песни «Розовый слон».  

Хоровод. «Со вьюном я хожу». 

Исполнение песни «Розовый слон».  

Современные танцы. Слушание музыки.  

Исполнение современных популярных песен-караоке.  

Музыкальная викторина. Слушание музыки. Исполнение песен.  

3 четверть  

Многофункциональная музыка-продолжение  

Марш. Слушание маршей Разучивание песни «Маленький 

барабанщик». Виды марша. Слушание: «Военный марш». Повторение песни. 

 Военный марш презентация.  
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Слушание: «Марш Радецкого». 

Работа над выразительным исполнением песни.  

Спортивный марш. Слушание: «Футбольный марш».  

Разучивание песни «Веселый ветер». Спортивный марш- повторение. 

Слушание: «Спортивный марш». Повторение песни.  

Праздничный марш. Слушание: «Триумфальный марш». 

Разучивание песни «Пусть всегда будет солнце». Праздничный марш-

повторение. Слушание: «Праздничный марш». Исполнение песни. «Траурный 

марш» Бетховена-слушание.  

Разучивание песни «Не плачь, девчонка!».  

Волшебный марш. Слушание музыки Чайковского и Глинки. 

Исполнение песни «Не плачь, девчонка!».  

Музыкальная викторина. 

Слушание музыки. Исполнение песен.  

4 четверть  

Оркестр народных инструментов  

Происхождение музыкальных инструментов.  

Слушание музыки.  

Разучивание р.н. песни «Ах вы, сени мои, сени».  

Оркестр народных инструментов.  

Слушание: «Калинка»- оркестр народных инструментов. Повторение 

песни. Инструменты русского народного оркестра. Балалайка, домра.  

Слушание музыки.  

Разучивание песни. Русские народные инструменты-продолжение. 

Повторение песни. Коми народные инструменты. НРК.  

Разучивание песни «Родная песенка». Коми народные инструменты. 

НРК. Просмотр видеозаписи. Повторение песни. » 

 

Рисование (Изобразительное искусство) 

(I-V классы) 

Пояснительная записка 

Основная цель изучения 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. 
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- 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 приёмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

- Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке). 

- Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной 

деятельности. 

- Формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению. 

- Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

- Воспитание у учащихся 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 учащихся 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; 

- развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

- формирование умения ориентироваться в задании, планировать 

художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, 

лепку предмета; контролировать свои действия; 

- коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразных технических 

приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 

- развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения. 
 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет 

важное коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного 

искусства при правильной их постановке оказывают существенное 
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воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, 

способствуют формированию личности ребенка с ОВЗ, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. Программой предусмотрены четыре 

вида занятий: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на 

темы, беседы об изобразительном искусстве. Прежде чем приступить к этим 

занятиям, учащихся необходимо к ним подготовить.  

Подготовительные занятия  

Их главная задача — формирование и обогащение чувственного опыта 

(умения видеть, слышать, осязать), являющегося необходимой предпосылкой 

развития познавательной деятельности школьников. На этом этапе важно 

также сформировать первичные навыки работы с материалами и 

инструментами, показать, что рисунки отражают свойства предметов и их 

отношения, привить интерес к изобразительной деятельности. В 

подготовительный период обучения учитель, используя разнообразный 

игровой и графический материал, проводит работу, направленную на 

развитие у учащихся зрительного внимания, восприятия предметов и их 

свойств (формы, величины, цвета, количества деталей и их положения по 

отношению друг к другу), на формирование представлений. Большое 

внимание уделяется совершенствованию мелких, дифференцированных 

движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной координации, 

выработке изобразительных навыков. При этом необходимо добиваться, 

чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения карандашом 

(фломастером) в заданном направлении, изменять направление движения, 

прекращать движение в нужной точке. Все занятия, как правило, проводятся 

в игровой, занимательной форме. Для этого необходимо иметь 

соответствующие дидактические пособия: строительные конструкторы с 

комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объемные 

геометрические фигуры разной величины, полоски цветного картона разной 

длины и ширины, плакаты с образцами несложных рисунков, геометрическое 

лото, а также различные игрушки. Эти игры и упражнения на каждом уроке 

должны заканчиваться графическими действиями обучающихся, 

выполнением простейших рисунков, отражающих решение той или иной 

задачи. После определенной подготовки, когда дети приобретут некоторые 

знания и умения, можно переходить к изображению относительно сложных 

по форме и строению предметов, хорошо знакомых учащимся и подобранных 

по сходству с основными геометрическими формами.  

Декоративное рисование  

На уроках декоративного рисования обучающиеся знакомятся с 

лучшими образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация 

произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и 

целесообразность использования их в быту. В процессе занятий школьники 

получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, 

игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, 

керамикой и другими предметами быта. Краткие беседы о декоративно-
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прикладном искусстве с показом изделий народных умельцев, учебных 

таблиц и репродукций помогают в определенной степени формированию у 

обучающихся эстетического вкуса. Занятия по декоративному рисованию 

должны, как правило, предшествовать урокам рисования с натуры, так как 

они формируют технические и изобразительные умения обучающихся.  

Рисование с натуры  

Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение 

изображаемого объекта, определение его формы, строения, цвета и размеров 

отдельных деталей и их взаимного расположения. После всестороннего 

изучения предмета обучающиеся передают его в рисунке так, как видят со 

своего места. Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор 

соответствующего оборудования и моделей. Основная задача обучения 

рисованию с натуры в младших классах — научить детей рисовать, передавая 

в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также 

конструкцию предметов. На занятиях по рисованию с натуры очень важно 

выработать у обучающихся потребность постоянно сравнивать свой рисунок 

с натурой и отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение 

для этого имеет развитие у детей умения применять среднюю (осевую) 

линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными 

(дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка.  

Рисование на темы  

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение 

явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных 

произведений. Ставя перед обучающимися задачу передать в рисунке какую-

либо тему, раскрыть сюжет отрывка литературного произведения, 

проиллюстрировать текст-описание, учитель должен сосредоточить свои 

усилия на формировании у них замысла, активизации зрительных образов. 

После объяснения учителя обучающиеся рассказывают, что следует 

нарисовать, как, где и в какой последовательности.  

Беседы об изобразительном искусстве  

Беседы об искусстве — важное средство нравственного и 

художественно-эстетического воспитания школьников. Занятия 

ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров 

(преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, а 

также разбором иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для такой 

работы не отводятся, а выделяется 10—15 минут в начале или в конце урока. 

Для подготовки обучающихся к пониманию произведений изобразительного 

искусства важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным 

материалом, рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. В 

младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы обучающиеся 

смогли узнать и правильно назвать изображенные предметы. Во время бесед 

об искусстве, как и на других уроках рисования, не следует забывать о работе 

по обогащению словаря и развитию речи обучающихся, по коррекции 

недостатков произношения.  
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Основной формой организации процесса обучения является урок. Типы 

уроков: урок овладения новым материалом. Большое место на уроках 

рисования должно быть отведено методу показа. Наглядный показ – 

результативный способ пояснения того, как надо действовать. В младших 

классах часть заданий выполняется непосредственно вслед за действиями 

учителя. Методы обучения: словесные, наглядные, практические. Согласно 

Уставу школы и Пояснительной записки к учебному плану обучающиеся 

первого класса не оцениваются.  

При работе с детьми с ОВЗ применяются особые коррекционно-

развивающие технологии, позволяющие добиваться положительной 

динамики в обучении и воспитании. Для обеспечения образовательных 

потребностей каждого обучающегося в соответствии с его индивидуальными 

особенностями, развития познавательной активности, школьной мотивации 

используются  

традиционные педагогические технологии:  

технологии коррекционного обучения (умение слушать инструкцию и 

точно ее выполнять, умение действовать по образцу, умение воспроизводить 

информацию, отвечать на поставленные вопросы);  

технологии развивающегося обучения ( умение сравнивать, умение 

выделять существенные объекты, выполнять классификацию по заданному 

признаку, умение выявлять причинно-следственные связи и объяснять);  

игровые технологии( вовлеченность в игру, принятие правил игры, 

проявление инициативы, склонность к интерпретациям, адекватное 

отношение к проигрышу и победе);  

коррекционно – развивающие технологии(положительная динамика, 

результативность обучения);  

инновационные педагогические технологии:  

элементы информационных технологий (индивидуализация учебного 

процесса, активизация самостоятельной работы обучающихся развитие 

навыков самоконтроля, развитие познавательной деятельности, особенно 

процессов мышления);  

личностно – ориентированные технологии (формирование адаптивных, 

социально – активных черт обучающихся, чувства взаимопонимания, 

уверенности в себе);  

здоровьесберегающие технологии.   

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный 

период обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие 

умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование 

умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений 

искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 
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- 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 полу объёмной аппликаций (без фиксации 

деталей на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с 

фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и 

клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению; выполнение 

предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

- проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Введение 

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного 

искусства; правила поведения и работы на уроках изобразительного 

искусства; правила организации рабочего места; материалы и инструменты, 

используемые в процессе изобразительной деятельности; правила их 

хранения. 

Подготовительный период обучения 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно 

держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), 

правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи 

зрения, осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных 

геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 

узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; 

ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания 

карандаша и кисточки; формирование умения владеть карандашом; 

формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного 

темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в 

нужной точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, 

выполнении аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: 

- отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

- размазывание по картону; 

- скатывание, раскатывание, сплющивание; 

- примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного 

восприятия объекта при подготовке детей к рисованию: 
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- складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости 

листа; 

- совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

- расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе 

бумаги в соответствующих пространственных положениях; 

- составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации 

на плоскости листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

- приемы работы ножницами; 

- раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг 

друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, 

над, под, справа от …, слева от …, посередине; 

- приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с 

помощью пластилина. 

- приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность 

с помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, 

фломастером, 

ручкой): 

- рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу). 

- рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам 

прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; 

рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура 

(круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с 

использованием этих линии (по образцу); 

- рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы 

нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов 

несложных форм (по образцу); 

- штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; 

приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка 

в виде сеточки); 

- рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

- приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейноем 

рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

- приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, 

смятой бумагой, трубочкой и т.п.; 

- приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

- правила обведения шаблонов; 
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- обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм, букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности. Развитие умений 

воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию. 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», 

«деталь», «часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», 

«орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. 

Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. 

Передача разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых 

для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 

обобщения). Передача пропорций предметов. Строение тела человека, 

животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных 

предметов.  

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из 

отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого 

изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание 

силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным 

точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, 

самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

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

полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, 

растительный, зооморфный, геральдический и т.д. Принципы построения 

орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного 

элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, 

цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических 

образов в лепке, аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» 

и т.д. Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). 

Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение 

основами цветоведения. Различение и обозначением словом, некоторых ясно 

различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем 

смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета 

(светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль 

белых и черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. 
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Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые 

образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо 

―примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому 

листу (алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в 

рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, 

аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства Примерные темы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа 

художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусства, архитектура, дизайн. «Как и о чем 

создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 

материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи и графики. Художники создали произведения живописи и графики: 

И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А 

Саврасов, И .Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. 

Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, 

бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует 

скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка 

скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами 

скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. 

Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного 

искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы 

используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных 

промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.). 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Рисование (изобразительное искусство) – это предмет обязательной части 

учебного плана. 

Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной 

системы обучения.  

Программа рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Личностные и предметные результаты. 
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      В Основных положениях специального федерального 

государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями 

здоровья четко выделены личностные и предметные результаты. Оба 

компонента неотъемлемые  и взаимодополняющие  стороны 

образовательного процесса. Поэтому  в программу по изобразительному 

искусству  включены знания в области искусства - практика 

художественного ремесла и художественного творчества: 

- овладение первоначальными знаниями из разных видов искусства (музыка, 

живопись, художественная литература, театр, кино и др.) и основными 

навыками восприятия искусства, получение личного опыта художественного 

творчества; 

- освоение культурной среды, дающей ребенку впечатление от искусства; 

формирование стремления и привычки к регулярному посещению музеев, 

театров, концертов и др.; 

- развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от разных 

видов искусства, собственной ориентировки и индивидуальных 

предпочтений в восприятии искусства;  

- формирование эстетических ориентировок (красиво, некрасиво) в 

практической жизни ребенка и их использование в общении с людьми, в 

организации праздника и обыденной жизни; 

- развитие вкуса и способности к самовыражению в разных видах искусства, 

к освоению элементарных форм художественного ремесла. 

  Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, 

индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Школьникам 

предлагается материал, содержащий доступные для усвоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, понятия.  В целях максимального 

коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-

игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, 

направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

Содержание предмета. 

 1 класс  

Подготовительные занятия 

Их главная задача – формирование и обогащение чувственного опыта 

(умения видеть, слышать, осязать). На этом этапе важно сформировать 

первичные навыки работы с материалами и инструментами, показать, что 

рисунки отражают свойства предметов и их отношения, привить интерес к 

изобразительной деятельности. 

Также на подготовительном этапе проводится работа, направленная на 

развитие зрительного внимания, восприятия предметов и их свойства 

(формы, величины, цвета, количества деталей и их положения по отношению 

друг к другу), на формирование представлений.  

Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, 

дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно-

двигательной координации, выработке изобразительных навыков. Нужно 
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добиваться, чтобы ученик осознанно выполнял движения карандашом 

(фломастером) в заданном направлении, изменять направление движения, 

прекращать движение в нужной точке. 

Все занятия проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого 

нужно иметь соответствующие дидактические пособия: строительные 

конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, 

плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, 

геометрическое лото, а также различные игрушки. 

 

Декоративное рисование 

На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими 

образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений 

народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и 

целесообразность использования их в быту. В процессе занятий школьники 

получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, 

игрушках. Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом 

изделий народных умельцев помогают формированию у учащихся 

эстетического вкуса. 

 

Рисование с натуры 

Рисованию с натуры предшествуют наблюдение изображаемого объекта, 

определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их 

взаимного расположения. После изучения предмета учащиеся передают его в 

рисунке так, как видят со своего места. 

Основная задача обучения рисованию с натуры – научить детей рисовать, 

передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а 

также конструкцию предметов. 

 

Рисование на темы 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений 

окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных 

произведений. В 1 классе  изображают по представлению отдельные 

предметы, наиболее простые по форме и окраске. 

 

Бесед об изобразительном искусстве 

В 1 классе занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных 

мастеров (преимущественно игрушек), репродукций художественных 

произведений, а также разбором иллюстраций в детских книгах. 

Систематическая работа с иллюстрированным материалом развивает у детей 

зрительное восприятие, речь, обогащает словарь. 

 

2 класс 

Декоративное рисование 
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Учить школьников проводить от руки прямые линии (вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), делить отрезок на равные делить отрезок на 

равные части, развивать умения рисовать от руки основные геометрические 

фигуры и составлять из них узор в полосе, соблюдая чередования по форме и 

цвету; составлять узоры из растительных элементов в полосе, квадрате, 

круге; совершенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно 

накладывать штриховку без лишнего нажима в одном направлении, не выходя 

за контур; учить использовать в узорах красный, жёлтый, зеленый, синий, 

коричневый, оранжевый, фиолетовый цвета 

 

Рисование с натуры. 

Рисованию с натуры обязательно предшествует  наблюдение 

изображаемого предмета, определение его формы, строения, цвета и 

размеров отдельных деталей и их взаимного расположения. После 

всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке так, как 

видят со своего места. 

Учить правильно, размещать изображения на листе бумаги: различать и 

называть формы квадратных, прямоугольных, круглых, треугольных 

предметов; развивать умения замечать и передавать в рисунке квадратную, 

прямоугольную формы отдельных предметов; соблюдать  пространственные 

отношения предметов и обозначать эти отношения словами посередине, 

справа, слева; определять существенные признаки предмета, выявляя 

существенные признаки предмета, выявляя характерные детали путём 

расчленения  относительно сложной формы; аккуратно раскрашивать 

рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой  

 

Рисование на темы 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение 

явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных 

произведений. 

 Во 2 классе  задача тематического рисования, сводится к тому, чтобы 

учащиеся смогли изобразить по представлению отдельные предметы, 

наиболее простые по форме и окраске. Это могут быть елочные игрушки, 

снеговик, рябка в аквариуме, рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя». 

Учить учащихся передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; 

развивать умения объединять эти предметы в одном рисунке; изображать по 

представлению округлую форму частей предмета, их величину, а так же  

передавать пространственные отношения предметов и их частей (сверху, 

снизу, рядом, около) 

 

Беседы об изобразительном искусстве 

Развивать умение узнавать в иллюстрациях персонажи народных 

сказок, называть действующих лиц, изображённых на картинке, сравнивать 

их между собой. 



116 
 

Знакомить с иллюстрациями к народным сказкам из книг старшего 

дошкольного возраста (иллюстрации художников Ю.Васнецова, В.Ватагина, 

В. Лебедева, Е. Чарушина….) 

В младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся 

могли узнать и правильно назвать изображенные предметы. 

Среди наиболее важных задач, при решении которых в процессе 

изобразительной деятельности осуществляется коррекция развития  

учащихся с особыми образовательными потребностями , следует выделить: 

- учить школьников различать форму предметов при помощи зрения, 

осязания и обводящих движений; 

- узнавать и показывать геометрические фигуры и тела; 

- определять разницу по величине между предметами одной и той же формы; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

- развивать моторику руки; 

- формировать навыки и умения владения карандашом; 

- различать цвета: желтый, красный, синий, зеленый, коричневый, черный, 

белый; 

- учить раскрашивать рисунок: соблюдать направление штрихов, не оставлять 

пробелов, не выходить за пределы контура. 

 

Рисование с натуры овощей. Рисование гриба «Весёлый мухомор». Рисование 

в полосе узора из листьев и ягод по образцу. Рисование на тему: «Деревья 

осенью». Рисование орнамента в квадрате. Рисование орнамента по 

образцу. Декоративное рисование в квадрате узора из веточек с 

листочками. 

Рисование с натуры знакомых предметов (на выбор). Рисование с 

натуры башенки из строительных материалов Рисование с натуры ветки 

ели.  

Рисование в квадрате узора из веточек ели. Декоративное рисование узора 

для рукавички. Рисование на тему «Время года зима». Рисование с натуры 

ёлочных украшений. Рисование по представлению «Новогодняя  ёлка». 

Рисование на тему « Как я провел зимние каникулы». Рисование узора из 

снежинок для шарфа. Рисование на тему «Снежные бабы». Рисование с 

натуры игрушки  рыбки. Рисование на тему « Рыбки в аквариуме среди 

водорослей. Декоративное рисование узора для косынки.  Рисование с 

натуры дорожного знака « Впереди опасность». Рисование с натуры 

портфеля 

Рисование в полосе узора из квадратов с чередующимися геометрическими 

элементами. Рисование на тему « Весна - время года». Рисование узора в 

полосе. Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала. 

Рисование узора в круге. Иллюстрация к сказке « Заюшкина избушка». 

Рисование с натуры весенних цветов. 
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3 класс 

Подготовительные упражнения 

Рисование с натуры осенних листьев. Беседа по картине И. Хруцкого «Цветы 

и плоды» или др.  

Декоративное рисование 

Рисование узора в полосе из веток с листочками. Рисование с натуры ветки 

дерева с простыми по форме листьями (например, ветка вишневого дерева).  

Рисование на тему «Парк осенью». Беседа по картинам об осени (И. Левитан. 

«Золотая осень», В. Поленов. «Золотая осень»).  

Рисование с натуры предметов различной формы и цвета (яблоко, груша, 

огурец, морковь).  

Рисование с натуры морских сигнальных флажков (3—4 флажка на одном 

листе).  

Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей.  

Рисование шахматного узора в квадрате.  

Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем.  

Рисование геометрического орнамента в квадрате. Рисование с натуры 

игрушечного домика.  

Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем.  

Знакомство с работами гжельских мастеров. Узор для гжельской тарелки 

(тарелка — готовая форма).  

Рисование с натуры 

Рисование с натуры будильника круглой формы.  

Рисование с натуры двухцветного мяча.  

Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели).  

Беседа по картинам на тему «Зима пришла» (И. Шишкин. «Зима», К. Юон. 

«Русская зима» или др.).  

Рисование на тему «Нарядная елка». 

Рисование узора на рукавичке (выкройка вырезается из бумаги — готовая 

форма). Рисование симметричного узора по образцу.  

Рисование на тему «Елка зимой в лесу».  

Рисование с натуры молотка. Рисование с натуры несложного по форме 

инструмента (например, шпатель, напильник с ручкой, ручные вилы и т. п.).  

Рисование с натуры теннисной ракетки. Беседа по картинам К. Юона «Конец 

зимы», «Полдень» или др. Рисование на тему «Мой любимый сказочный 

герой».  

Декоративное рисование — оформление поздравительной открытки к 8 

Марта. Рисование по образцу орнамента из квадратов. Рисование с натуры 

постройки из элементов строительного материала.  

Рисование с натуры игрушки-вертолета (изготавливается из картона).  

Рисование на темы 

Рисование узора из растительных форм в полосе.  
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Беседа по картинам о весне. (И. Левитан. «Март», А. Саврасов. «Грачи 

прилетели», Т. Яблонская. «Весна» и др.). Рисование с натуры весенней 

веточки. Рисование на тему «Деревья весной».  

Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки квадратной формы).  

Рисование на тему «Праздник Победы» (праздничный салют).  

Декоративное рисование на тему «Нарисуй любой узор в квадрате» (квадрат 

— готовая форма).  

Рисование с натуры куста земляники с цветами. Рисование с натуры цветов.  

Беседа по картинам на тему «Разноцветные краски лета»(А. Куинджи. 

«Березовая роща», А. Пластов. «Сенокос» или др.  

4 класс 

В мире изобразительного искусства 

Красота родной природы в творчестве русских художников. Тематический 

рисунок «Летний пейзаж»  

Составление мозаичного панно: «Парусные лодки на реке»  

Ознакомление с произведениями изобразительного искусства.  

Беседа. Рисование с натуры натюрморта из фруктов и овощей  

Искусство натюрморта. Рисование с натуры натюрморта: кувшин и яблоко; 

ваза с яблоками  

Декоративное рисование 

Изучаем азбуку изобразительного искусства. Рисование с натуры коробки  

Изучаем азбуку изобразительного искусства. Рисование с натуры шара  

Тематическое рисование: Моя улица», «Мой двор», Образ человека в 

произведениях изобразительного  

Рисование животных с натуры и по представлению.  

Рисование птиц с натуры и по представлению.  

Сказка в декоративном искусстве. Декоративно - прикладное творчество.  

Рисование на темы 

Иллюстрирование «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина.  

Тематическое рисование  

Составление сюжетной аппликации русской народной сказки «По щучьему 

велению»  

Рисование с натуры 

«В мирное время». Рисование с натуры или по представлению. Атрибуты 

армии.  

Рисование с натуры или по памяти современных машин.  

Рисование народного праздника. «Песни нашей Родины». Тематическое 

рисование.  

Выполнение эскиза лепного пряника и роспись готового изделия. 

Декоративно-прикладное творчество. 
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Адаптивная физическая культура 

Пояснительная записка 

Адаптивная физическая культура является составной частью 

образовательного процесса обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные, 

воспитательные, коррекционно- развивающие и лечебно-оздоровительные 

задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно, и 

находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой 

категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, 

воспитывает положительные качества личности, способствует социальной 

интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во 

всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической 

культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета: Разнородность состава учащихся 

начального звена по психическим, двигательным и физическим данным 

выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

- коррекция нарушений физического развития; 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование 

правильной осанки; 

- раскрытие возможных избирательных способностей и интересов 

ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной 

деятельности; 

- формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

- поддержание устойчивой физической работоспособности на 

достигнутом уровне; 

- формирование познавательных интересов, сообщение доступных 

теоретических сведений по физической культуре; 

- воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями; 

- воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

смелости), навыков культурного поведения; 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, предусматривает: 

- обогащение чувственного опыта; 

- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 
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- формирование навыков общения, предметно-практической и 

познавательной деятельности. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о 

физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и 

конькобежная подготовка», «Игры». Каждый из перечисленных разделов 

включает некоторые теоретические сведения и материал для практической 

подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

- беседы о содержании и значении физических упражнений для 

повышения качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

- выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

- выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, 

под словесную инструкцию учителя; 

- самостоятельное выполнение упражнений; 

- занятия в тренирующем режиме; 

- развитие двигательных качеств на программном материале 

гимнастики, легкой атлетики, формирование двигательных умений и навыков 

в процессе подвижных игр. 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для 

человека. Правила поведения на уроках физической культуры (техника 

безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для 

здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. 

Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические 

качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила 

закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные 

сведения о гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на 

уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения 

о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, 

темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал. Построения и перестроения. Упражнения без 

предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): основные 

положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для 

расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; 

развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития 

мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; укрепления 

мышц туловища. Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; 

флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными 

мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; 

упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 
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точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки. 

 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, 

прыжках и метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие 

о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во 

время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным положением 

тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение 

правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за 

руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала 

за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на 

внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной 

осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. 

Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за 

голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам 

учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким 

подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с 

выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со 

сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с 

открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с 

сохранением правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном 

направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на 

месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и 

захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий 

(канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на 

скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег 

прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на 

скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с 

подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. 

Челночный бег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

назад, вправо, влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, 

набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх 

на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в 

длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в 

стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и 

высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого 

разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. 

Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в 

высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения 
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метания одной и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в 

шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание малых и больших мячей 

в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на шесты. 

Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание 

большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски 

набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного 

мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в 

цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание 

теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание 

теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) 

различными способами двумя руками. 

 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и 

передвижении на лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на 

лыжах. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Лыжный 

инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила поведения 

на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение 

попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. 

Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение 

на лыжах. Спуски, повороты, торможение. 

 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и 

поведении во время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-

тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, 

командой и соперником). Элементарные сведения по овладению игровыми 

умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу. 

Практический материал. Подвижные игры. Коррекционные игры. 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м классе); 

построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

 

Личностные, предметные результаты изучения учебного предмета адаптивная 

физическая культура. 

1 класс 

Личностные результаты: 

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание этнической и национальной принадлежности; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, принятие и освоение социальной роли; 
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развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

овладение умением организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (рост, масса тела), показателями развития основных физических 

качеств (быстрота, сила, выносливость, координация движений, гибкость). 

2 класс 

Личностные результаты: 

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание этнической и национальной принадлежности; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла 

учения, принятие и освоение социальной роли учащегося; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
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интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

овладение умением организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (оздоровительные мероприятия, подвижные игры ит. д.); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных 

физических качеств (сила, быстрота, выносливость, координация движений, 

гибкость). 

3 класс 

Личностные результаты: 

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание этнической и национальной принадлежности; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла 

учения, принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сочувствия другим людям; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

овладение умением организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных 

физических качеств (сила, быстрота, выносливость, координация движений, 

гибкость). 

4 класс 

Личностные результаты:  

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание этнической и национальной принадлежности; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
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развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла 

учения, принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сочувствия другим людям; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

овладение умением организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (оздоровительные мероприятия, подвижные игры ит. д.); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных 

физических качеств (сила, быстрота, выносливость, координация движений, 

гибкость 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Физическая культура (1ч.). 

 Понятие о физической культуре. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. 

Профилактика травматизма. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры (1ч.).  

Возникновение первых упражнений Возникновение физической 

культуры у древних людей. История создания ГТО. Нормативные требования 

ВФСК ГТО.  

Физические упражнения (1ч.).  

Представление о физических упражнениях. Физические упражнения, 

их отличие от естественных движений, влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. 

Способы физкультурной деятельности(3ч.) 
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Самостоятельные занятия (1ч.).  

Утренняя зарядка, правила её составления и выполнения. Физкультминутки, 

правила их составления и выполнения. Оздоровительные занятия в режиме 

дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки 

Самостоятельные игры и развлечения (2ч.).  

Игры и развлечения в зимнее и летнее время года. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность(2ч.).  

Оздоровительные формы занятий. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

 Движение и передвижение строем. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатика. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты. 

Упражнения в равновесии. 

Снарядная гимнастика. Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы; подтягивание. 

Прикладная гимнастика.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Легкая атлетика 

Беговая подготовка. Беговые упражнения: с высоким поднимание 

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, 

из различных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. Равномерный бег до 5 мин. 

Прыжковая подготовка. Прыжковые упражнения: на одной и двух 

ногах на месте и с продвижением; в длину с места; прыжки через скакалку.  

Метание малого мяча. Метание: малого мяча в цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры (23ч.). 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метание и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту 

Спортивные игры. На материале спортивных игр. 
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Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; прием и передача мяча (пионербол); 

подвижные игры на материале волейбола. 

ОРУ, элементы национальных видов спорта (8ч.) 

 Общефизическая подготовка, элементы национальных 

видов. Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта, элементы 

национальных видов спорта. 

Баскетбол и волейбол (13ч.)  

Спортивные игры.  

Баскетбол: стойка игрока, специальные передвижения без мяча; 

передачи, ловля мяча, жонглирование; ведение мяча шагом; броски мяча в 

корзину; упражнения в парах; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча 

(пионербол). 

 

 

2 класс 

Физическая культура (1ч.).  Понятие о физической культуре. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Профилактика травматизма. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры (1ч.).  Возникновение первых 

соревнований. Зарождение Олимпийских игр. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. История создания 

ГТО. Нормативные требования ВФСК ГТО.  

Физические упражнения (1ч.). Представление о физических качествах. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости. 

 Способы физкультурной деятельности(3ч.) 

Самостоятельные занятия (1ч.). Режим дня и его планирование. 

Закаливание и правила проведения закаливающих процедур. Составление и 

соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Выполнение простейших 

закаливающих процедур. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью (1ч.) 

Измерение показателей физического развития. Измерение длины и 

массы тела. 

Самостоятельные игры и развлечения (1ч.). Игры и развлечения в 

зимнее и летнее время года. 
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Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. 

Физическое совершенствование(96ч.) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность(2ч.). Оздоровительные 

формы занятий. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток. Занятия по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность(94ч.) 

Гимнастика с основами акробатики (20ч.). 

Движение и передвижение строем. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатика. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырок вперед. 

Акробатическая комбинация из изученных элементов. 

Упражнения в равновесии. 

Снарядная гимнастика. Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине:  висы, подтягивание. 

Опорный прыжок: перелезание через гимнастического коня.  

Прикладная гимнастика. Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика (18ч.). 

Беговая подготовка. Беговые упражнения: с высоким поднимание 

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, 

из различных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. Равномерный бег до 6 мин 

Прыжковая подготовка. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух 

ногах на месте и с продвижением; в длину (с места и с разбега); прыжки 

через скакалку, прыжки в высоту.  

Метание малого мяча. Метание: малого мяча в цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры (24ч.). 

 Подвижные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метание и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту.  

Спортивные игры. На материале спортивных игр. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча 

(пионербол); подвижные игры на материале волейбола. 

ОРУ, элементы национальных видов спорта (12ч.) Общефизическая 

подготовка. Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта, 

элементы национальных видов спорта. 
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Баскетбол и волейбол (20ч.) Спортивные игры.  

Баскетбол: стойка игрока, специальные передвижения без мяча; 

передачи, ловля мяча, жонглирование; ведение мяча шагом, бегом; броски 

мяча в корзину; связки упражнений; упражнения в парах; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча 

(пионербол). 

3 класс 

Физическая культура (1ч.).  Понятие о физической культуре. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Профилактика травматизма. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры (1ч.).  Особенности физической 

культуры разных народов. Её связь с природными географическими 

особенностями, традициями и обычаями народов. Физическая культура у 

народов древней Руси. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельность. История создания ГТО. Нормативные требования ВФСК ГТО.  

Физические упражнения (1ч.). Что такое физическая нагрузка. Правила 

контроля за нагрузкой по частоте сердечных сокращений. Физическая 

нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 Способы физкультурной деятельности(3ч.) 

Самостоятельные занятия (1ч.). Комплексы упражнений для развития 

физических качеств. Составление комплексов ОРУ для развития основных 

физических качеств. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью (1ч.) Измерение показателей развития физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений. Измерение показателей 

физических качеств, частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения (1ч.). Подвижные игры с 

элементами спортивных игр. 

Народные подвижные игры. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование(96ч.) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность(2ч.). Оздоровительные 

формы занятий. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность(94ч.) 

Гимнастика с основами акробатики (20ч.). 

Движение и передвижение строем. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатика. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырок вперед. 
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Акробатическая комбинация из изученных элементов. 

Упражнения в равновесии. 

Снарядная гимнастика. Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы, подтягивание. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Прикладная гимнастика. Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика (18ч.).  

Беговая подготовка. Беговые упражнения: с высоким поднимание 

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, 

из различных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. Равномерный бег до 6 мин 

Прыжковая подготовка. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух 

ногах на месте и с продвижением; в длину (с места и с разбега); прыжки 

через скакалку, прыжки в высоту.  

Метание малого мяча. Метание: малого мяча в цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры (24ч.). 

 Подвижные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метание и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту.  

Спортивные игры. На материале спортивных игр. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча 

(пионербол); подвижные игры на материале волейбола. 

ОРУ, элементы национальных видов спорта (12ч.)  

Общефизическая подготовка. Общеразвивающие упражнения из 

базовых видов спорта, элементы национальных видов спорта. 

Баскетбол и волейбол (20ч.) Спортивные игры.  

Баскетбол: стойка игрока, остановка, передвижения; упражнения в 

ловле, передаче мяча; ведение в движении шагом, бегом, обводка стоек; 

упражнения в парах; ОРУ с баскетбольными мячами; броски мяча в кольцо; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча 

(пионербол). 

 

4 класс 

Знания о физической культуре(3ч.) 

Физическая культура (1ч.).  Понятие о физической культуре. 
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Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Профилактика травматизма. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры (1ч.).  Особенности физической 

культуры разных народов. Её связь с природными географическими 

особенностями, традициями и обычаями народов. История развития 

физической культуры в России в ХVII- ХIХ веках, роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. История создания ГТО. Нормативные требования 

ВФСК ГТО.  

Физические упражнения (1ч.). Что такое физическая нагрузка. Правила 

контроля за нагрузкой по частоте сердечных сокращений. Физическая 

нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 Способы физкультурной деятельности(3ч.) 

Самостоятельные занятия (1ч.). Комплексы упражнений для развития 

физических качеств. Составление комплексов ОРУ для развития основных 

физических качеств. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью (1ч.) Измерение показателей развития физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений. Первая помощь при 

травмах. Измерение показателей физических качеств, частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. Выполнение 

простейших приемов оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Самостоятельные игры и развлечения (1ч.). Подвижные игры с 

элементами спортивных игр. 

Народные подвижные игры. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование(96ч.) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность(2ч.). Оздоровительные формы 

занятий. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность(94ч.) 

Гимнастика с основами акробатики (20ч.). 

Движение и передвижение строем. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатика. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырок вперед. 

Акробатическая комбинация из изученных элементов. 

Упражнения в равновесии.  

Снарядная гимнастика. Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы, подтягивание. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  
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Прикладная гимнастика. Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика (18ч.). 

Беговая подготовка. Беговые упражнения: с высоким поднимание 

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, 

из различных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. Равномерный бег до 6 мин 

Прыжковая подготовка. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух 

ногах на месте и с продвижением; в длину (с места и с разбега); прыжки 

через скакалку, прыжки в высоту.  

Метание малого мяча. Метание: малого мяча в цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры (24ч.). 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метание и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту.  

Спортивные игры. На материале спортивных игр. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча 

(пионербол); подвижные игры на материале волейбола. 

ОРУ, элементы национальных видов спорта (12ч.)  

Общефизическая подготовка. Общеразвивающие упражнения из 

базовых видов спорта, элементы национальных видов спорта. 

Баскетбол и волейбол (20ч.) Спортивные игры.  

Баскетбол: стойка игрока, остановка, передвижения; упражнения в 

ловле, передаче мяча; ведение в движении шагом, бегом, обводка стоек; 

упражнения в парах; ОРУ с баскетбольными мячами; броски мяча в кольцо; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча 

(пионербол). 

РУЧНОЙ ТРУД (I-IV класс) 

Пояснительная записка 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных 

видов деятельности в жизни человека.  

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так 

как в нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности, 

благоприятные условия для его обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во 

всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования 
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трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному 

обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию 

созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

- формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека. 

- формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека. 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно- 

исторических традициях в мире вещей. 

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования. 

- формирование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

- формирование интереса к разнообразным видам труда. 

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, 

памяти, воображения, мышления, речи). 

- развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение). 

- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через 

формирование практических умений. 

- развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью). 

- 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 учащихся 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 
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повторяющихся действий с применением разнообразного трудового 

материала. 

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, 

форма). Глина ― строительный материал. Применение глины для 

изготовления посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин ― 

материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении 

лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для 

работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: 

конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: 

«разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по 

картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» 

(аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до 

овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», 

«пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина 

геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, 

изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и 

шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 

находят, виды природных материалов). Историко-культурологические 

сведения (в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). 

Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с 

природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. 

Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными 

листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. 

Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. 

Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

Работа с бумагой 

Элементарные 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; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, 

угольнику, циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их 

применение и устройство; 
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Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. 

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание 

ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; 

«разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; 

«разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений 

предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой 

линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание 

мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру 

(аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания 

бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на 

угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к 

середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу 

«гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и 

скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с 

клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». 

Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта 

картона. Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и 

приспособления. 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 
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иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и 

их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. 

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила 

хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, 

аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность 

раскроя деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, 

выкроенных из ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и 

строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное 

переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения 

(изготовление кукол-скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. 

Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, 

вешалок, карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя 

сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. 

Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия 

«дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. 

Кто работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства 

древесины (цвет, запах, текстура). 

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). 
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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. 

 

Личностные и предметные результаты. 

В Основных положениях специального федерального государственного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья четко 

выделены личностные и предметные результаты. Оба компонента 

неотъемлемые  и взаимодополняющие  стороны образовательного процесса. 

Поэтому  в программу по трудовому обучению  включены: 

― формирование  представлений  о  материальной  культуре  как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека.   

― формирование представлений  о  гармоничном  единстве  природного 

и рукотворного мира и о месте в нём человека. ― расширение  культурного  

кругозора,  обогащение  знаний  о культурно-исторических традициях в мире 

вещей.   

― расширение  знаний  о  материалах  и  их  свойствах,  технологиях 

использования.  

― формирование  практических  умений  и  навыков  использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности.  

― формирование интереса к разнообразным видам труда.  

― развитие  познавательных  психических  процессов  (восприятия, 

памяти, воображения, мышления, речи).   

― развитие  умственной  деятельности  (анализ,  синтез,  сравнение, 

классификация, обобщение).  

― развитие  сенсомоторных  процессов,  руки,  глазомера  через 

формирование практических умений.  
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― развитие  регулятивной  структуры  деятельности  (включающей 

целеполагание,  планирование,  контроль  и  оценку  действий  и  результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью).  

― формирование  информационной  грамотности,  умения  работать  с 

различными источниками информации.   

― формирование  коммуникативной  культуры,  развитие  активности, 

целенаправленности,  инициативности;  духовно-нравственное  воспитание  и 

развитие социально ценных качеств личности. 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Работа с глиной и пластилином. 

1 четверть. Изготовление лесенки, забора, домика, елки из 

предварительно подготовленных палочек и столбиков различной длины и 

толщины. Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, ягод, мяча, 

куклы-неваляшки из двух шаров различной величины. Лепка по образцу 

овощей и фруктов, имеющих форму шара: яблока, помидора, апельсина; 

составление композиции из изготовленных овощей и фруктов. Лепка по 

образцу предметов овальной формы: сливы, огурца, картофеля; составление 

композиции. 

2 четверть. Лепка по образцу моркови, перца, груши, грибов. Лепка по 

образцу букв и цифр на подложке.  

3 четверть. Лепка по образцу рельефов букв и цифр на подкладной 

доске или подложке из картона. Лепка по образцу стилизованной фигуры 

человека. 

4 четверть. Лепка по образцу и представлению деталей для макетов на 

темы сказок, бытовых сюжетов и сборка макетов на подставках из плотного 

картона 

Работа с природными материалами. 

1 четверть. Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных листьев, 

засушенных цветков с последующим наклеиванием вазы, вырезанной из 

бумаги. Составление по образцу сюжетной картинки из засушенных листьев. 

3 четверть. Изготовление по образцу птички из шишки ели (сосны), 

пластилина и веточек. Изготовление по образцу кораблика из скорлупы 

грецкого ореха, каштана, ракушек, сосновой коры: с парусом из стружки, 

бумаги или листьев дерева. Изготовление по образцу совы из шишки кедра 

или ели, бумажных, поролоновых или кожаных деталей и плюсок желудей. 

Изготовление по образцу поросенка из нераскрывшейся еловой шишки ели, 

зерен и пластилина. Изготовление по образцу пингвина из шишки ели, 

крылаток клена и пластилина. 

Работа с бумагой . 

1 четверть. Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым 

линиям, изготовление книжечки. Изготовление по образцу наборной линейки 
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из листа плотной рисовальной бумаги для работы с разрезной азбукой и 

цифрами. Изготовление по образцу летающих игрушек из плотной бумаги: 

стрелы, змея. Изготовление по образцу шапочки-пилотки из газетной бумаги. 

Изготовление по образцу стаканчика для семян. Упражнения в резании 

ножницами по следу сгиба. Вырезание полосы. Резание полосы бумаги на 

квадраты, прямоугольники, образованные путем складывания из глянцевой 

бумаги желтого, красного, синего цветов. Вырезание квадратов, 

прямоугольников, размеченных по шаблону. Скругление углов 

прямоугольников и квадратов на глаз. 

2 четверть. Изготовление елочных гирлянд из полос цветной бумаги. 

Изготовление гирлянд змейка. Резание полосы бумаги по длине попеременно 

с одного и другого края, не дорезая до конца. Изготовление деталей 

аппликаций на флажки. Упражнения в резании по размеченным кривым 

линиям. Симметричное вырезывание из листьев бумаги, сложенных пополам, 

изображений овощей и фруктов. Изготовление по образцу флажков из 

плотной бумаги. 

3 четверть. Составление по образцу композиции из геометрических 

фигур. Составление по образцу орнамента в полосе из геометрических 

фигур, чередующихся по форме и цвету. Самостоятельное изготовление по 

образцам орнамента в квадрате. Составление по образцу композиций: 

лодочка, пирамидка, фрукты, овощи.  

4 четверть. Изготовление по образцу растительного орнамента в 

полосе. 

Работа с нитками. 

3 четверть. Свойства ниток: упражнения в разрывании и резании ниток 

разной длины. Связывание цветных ниток, наматывание в клубок на 

картонку. Составление коллекции ниток – наклеивание на подложку из 

плотной бумаги. Витье шнура из толстых цветных ниток. Завязывание 

узелков на концах шнурка, связывание бантиком и петлей. Изготовление 

цветка, кисточки к шапочке из цветных ниток. 

4 четверть. Упражнение по вдеванию нитки в иголку. Закрепление 

нитки в начале и конце строчки. Шитье по проколам способом «игла вверх-

вниз» на полоске тонкого картона. Вышивание по готовым проколам 

геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника. Закрашивание контура. 

Вышивание по готовым проколам контуров овощей и фруктов с 

последующим раскрашиванием. Вышивание по рисунку, составленному 

учителем, с самостоятельным прокалыванием и последующим 

раскрашиванием. Вышивание разнообразных фигур по рисунку, 

составленному учителем, с самостоятельным прокалыванием. Вышивание в 

два приема. 

 

2 класс 

 Вводное занятие  
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Проверка знаний о правилах поведения и работы на уроках труда. 

Закрепление навыков по подготовке и содержанию в порядке рабочего места. 

Выявление знаний о видах ручного труда, поделочных материалах и 

инструментах, используемых при их обработке. Знакомство школьников с 

новыми видами работы, образцами отделочных материалов, инструментов и 

изделий. Закрепление навыка работы с учебником и рабочей тетрадью.  

Работа с пластилином  

Повторение и изучение новых технических сведений о пластилине. 

Пропорции лепных фигур птиц и животных. Понятие о динамике в 

скульптурных изображениях. Пространственное положение деталей на 

макете. Пропорциональное соотношение элементов макета. Значение цвета. 

Главное и второстепенное в изделии. Организация рабочего места и 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке. Изучение 

приемов работы: обработка материала с применением резака, обработка 

стекой плоскостей и ребер геометрических тел. Соединение деталей 

способом примазывания. Определение на глаз и с помощью линейки высоты, 

длины и ширины изделия. Лепка посуды способом вдавливания и 

расплющивания стенок изделия пальцами. Обработка изделия стекой. 

Нанесение рисунка с помощью стеки. Отделка изделия цветным 

пластилином. Расчленение формы изображения на простые геометрические 

формы. Нахождение пропорций в изделии. Закрепление деталей макета на 

подставке способом примазывания. Лепка элементов макета по каркасу из 

палочек и тонкой проволоки. Пластическое и цветовое решение задания.  

 

Работа с природными материалами 

Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, 

твердость, особенности поверхности. Свойства засушенных листьев, цветов, 

трав, мха, перьев, используемых в работе. Правила составления макета. 

Свойства и применение и рациональное использование материалоотходов 

(проволока, бумага, пластилин и т. д.). Инструменты: шило, нож, ножницы, 

игла, кисть. Правила работы с режущими инструментами и клеем. 

Материалы, используемые для скрепления деталей: клей ПВА, клей 

«Момент», пластилин, палочки, проволока, нитки и т. д. Организация 

рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Соединение деталей с помощью клея, проволоки, ниток, палочек. 

Прикрепление засушенных листьев, цветов, мха, соломы, коры, опилок, 

перьев на подложку (наклеивание, пришивание, прикрепление полосками 

бумаги). Составление композиции. Закрепление отдельных деталей и фигур 

на подставке. Соблюдение пропорций в изделии и между деталями макета.  

Работа с бумагой и картоном 

Применение и назначение картона. Сырье, из которого вырабатывают 

бумагу и картон. Элементарные сведения о сортах картона: переплетный и 

коробочный картон. Свойства и особенности картона: сгибается, ломается по 

сгибу, режется; впитывает влагу, более прочный, чем бумага; толщина 
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картона; цвет. Элементарные сведения о короблении картона. Правила 

оклеивания. Клеящие составы для работы с картоном и бумагой (клейстер, 

канцелярский клей, клей ПВА, клей «Момент»). Рациональное использование 

материалоотходов и природных материалов при изготовлении 

поздравительных открыток. Сочетания цветов. Соблюдение пропорций. 

Применение различных материалов (ткань, вата) и предметов (коробки) в 

сочетании с бумагой и картоном. Инструменты, применяемые для работы с 

картоном, их назначение: ножницы, кисть, гладилка, шаблон. Организация 

рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила 

безопасной работы. Разметка бумаги и картона по трафарету и шаблону, 

рациональная разметка, разметка бумаги и картона по линейке способом 

откладывания нужного размера на верхней и нижней кромке заготовки и 

проведения прямой линии между двумя точками параллельно обрезной 

кромке листа. Ведение отсчета от нулевого деления. Смазывание клеем 

бумаги по всей поверхности при оклеивании картона. Оклеивание картона 

бумагой с обеих сторон. Резание картона ножницами по линиям разметки. 

Синхронность работы обеих рук при резании по прямым и кривым линиям. 

Склеивание игрушки из согнутых под прямым углом частей изделий. 

Использование задела работы. Закрепление нитки-петли. Склеивание 

коробок, наклеивание картонных и бумажных деталей.  

Работа с текстильными материалами 

Повторение и изучение новых технических сведений: применение и 

назначение ниток, (тесьмы, шпагата, тонкой веревки, сутажа), их свойства: 

цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются, сплетаются 

(повторение). Виды пуговиц. Применение и назначение тканей в жизни 

людей. Элементарные понятия о сортах тканей и их назначении. Свойства и 

особенности тканей как материала. Лицевые и изнаночные стороны тканей. 

Назначение ручных стежков, их виды. Виды отдельных ручных стежков: 

сметочный и «шнурок». Подбор ниток для вышивки по цвету, толщине. 

Инструменты, применяемые при работе с тканями, и их назначение: 

ножницы, иглы, наперсток, булавки. Организация рабочего места. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной 

работы. Повторение и изучение новых приемов работы с нитками и тканью. 

Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разрезание, 

скручивание, плетение, витье. Завязывание узелка на конце нити. 

Пришивание пуговиц с подкладыванием палочки. Составление выкройки по 

заданным размерам под руководством учителя. Раскрой материала по 

выкройке. Рациональное использование материала. Выполнение сметочного 

стежка справа налево, поднимая на иглу и пропуская под нее одинаковое 

число нитей. Выполнение стежка «шнурок» справа налево: сначала 

выполнить сметочный стежок, затем вводить иглу с ниткой того же цвета 

поочередно сверху вниз под каждый стежок первой строчки (перевив). 

Соблюдение порядка вышивания изделия.  

3 класс 
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Вводное занятие 

Проверка знаний о правилах поведения и работы на уроках труда. 

Закрепление навыков по подготовке и содержанию в порядке рабочего места. 

Выявление знаний о видах ручного труда, поделочных материалах и 

инструментах, используемых при их обработке. Знакомство школьников с 

новыми видами работы, образцами отделочных материалов, инструментов и 

изделий. Закрепление навыка работы с учебником и рабочей тетрадью.  

Работа с пластилином 

Повторение и изучение новых технических сведений о пластилине. 

Повторение приемов работы с пластилином: вытягивание из целого куска и 

лепка из отдельных частей. Ознакомление с новыми техниками обработки 

пластилина: пластилиновая роспись, пластилинография. Значение цвета. 

Изучение техники смешивания различных цветов пластилина для получения 

красивых разводов. Лепка многодетальных фигур, способы соединения 

деталей. Лепка чайной пары способом вдавливания и расплющивания стенок 

изделия пальцами. Лепка мебели способом сплющивания, прищипывания 

деталей. Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка с помощью стеки. 

Отделка изделия цветным пластилином. Нахождение пропорций в изделии. 

Пластическое и цветовое решение задания. Главное и второстепенное в 

изделии. Организация рабочего места и соблюдение санитарно-

гигиенических требований при лепке.  

Работа с природными материалами 

Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, 

твердость, величина. Виды соединений. Применение и назначение 

материалоотходов в сочетании с природными (бумага, обрезки кожи, 

проволока, поролон и т. д.). Инструменты, применяемые при работе: шило, 

нож, ножницы, кисть. Клеящие составы: ПВА, клей «Момент». Организация 

рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. Правила 

безопасной работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, 

палочек, проволоки. Рациональное использование случайных материалов. 

Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток.  

Работа с бумагой и картоном 

Элементарные понятия о профессии картонажника-переплетчика. 

Технологические особенности изделий из бумаги и картона (детали изделий 

склеивают и сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о 

группах инструментов и их назначении: для разметки и для обработки. 

Ознакомление со свойствами и назначением переплетных материалов: 

коленкора, ледерина, тесьмы. Назначение окантовки в изделиях из картона. 

Сорта картона, применяемые для оформительских работ. Применение других 

материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, 

материалоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и др.). Элементарные 

сведения о назначении картона как материала для изготовления различной 

тары. Свойства коробочного картона: более толстый и прочный по сравнению 

с другими сортами, цвет коробочного картона. Способы изготовления 
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коробок. Клеящие составы: канцелярский клей, ПВА, клей «Момент». 

Организация рабочего места и санитарно-гигиенические требования при 

работе с картоном и другими материалами. Правила безопасной работы. 

Основные приемы работы: разметка бумаги и картона по линейке, вырезание 

и намазывание клеем окантовочных полосок. Приемы обработки углов 

изделий при окантовке. Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание 

картона ножницами по кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в 

картоне. Пришивание тесьмы и других материалов к деталям из картона. 

Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для разметки 

картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем. Разметка 

разверток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом по фальцлинейке на 

линиях сгиба (рицовка). Сгибание картона и склеивание по стыкам. 

Оклеивание бумагой объемных изделий.  

Работа с текстильными материалами 

Назначение косого обметочного стежка. Нитки, ткани, их свойства и 

назначение. Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок. 

Выбор рисунка в зависимости от назначения изделия. Инструменты, 

применяемые при работе с текстильными материалами. Организация 

рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила 

безопасной работы. Основные приемы работы: правильное пользование 

иглой и наперстком, выполнение косого обметочного стежка: введение иглы 

сверху вниз в вертикальном положении относительно полосы ткани, 

направление строчки слева направо, пришивание вешалки и обметывание 

боковых срезов мешочка, подушечки-прихватки косыми стежками, 

вышивание по линиям рисунка, оформление бахромой.  

Работа с бросовым материалом 

Элементарные сведения о назначении и применении бросового 

материала. Разнообразие видов бросового материала и способов работы с 

ним. Элементарные сведения о видах проволоки (медная, алюминиевая, 

стальная). Свойства проволоки: сгибается, ломается, отрезается кусачками; 

тонкая и толстая, мягкая и жесткая (упругая). Элементарные сведения о 

назначении и применении отходов древесины (опилки, стружка, щепа). 

Свойства древесины: ломается, гнется, режется, раскалывается вдоль 

волокон. Окраска отходов древесины акварельными красками и гуашью. 

Элементарные сведения о назначении и применении отходов пластмассы 

(бутылки, стаканы, упаковки, крышки). Свойства пластмассы: ломается, 

гнется, режется. Элементарные сведения о назначении и применении отходов 

бумаги и картона (коробочки разных форм и размеров, упаковочные 

материалы). Свойства бумажных отходов: рвется, мнется, впитывает влагу. 

Инструменты для работы с бросовым материалом, их назначение и 

применение. Правила безопасной работы. Организация рабочего места, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с бросовым 

материалом. Основные приемы работы: правильная хватка инструмента, 
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сгибание толстой проволоки плоскогубцами, резание проволоки кусачками, 

ножницами, соединение деталей проволокой, клеем, пластилином.  

4 класс 

Работа с пластилином 

Свойства и цвета пластилина. Виды и назначение стеков. Эстетические 

требования к изделиям. Анализ рисунка, предметного образца. Подготовка 

пластилина к работе. Выполнение уменьшенных моделей геометрических 

тел, мебели. Лепка моделей посуды, овощей, фруктов, составление 

композиции. Подбор цветового решения изделия. Способы отделки и 

украшения изделий. Изготовление фигуры птиц и зверей: определение формы 

основной детали и ее изготовление, лепка и присоединение дополнительных 

деталей, уточнение формы изделия. Понятие барельефа. Пространственное 

положение деталей на макете. Пропорциональное соотношение элементов 

макета. Закрепление деталей макета на подставке способом примазывания. 

Лепка элементов макета по каркасу из палочек и тонкой проволоки. 

Пластическое и цветовое решение задания. Главное и второстепенное в 

изделии. Изучение новых техник при работе с пластилином: торцевание на 

пластилине, обрубовка, декоративные налепы, пластилинография. Правила 

подготовки рабочего места и материала, соблюдение санитарно-

гигиенических требований при лепке.  

Работа с природными материалами 

Повторение технических сведений о знакомых видах природного 

материала, их свойств и правил заготовки. Ознакомление с новыми видами 

природных материалов (ракушки, мелкая галька, перья, скорлупа) и способов 

работы с ними. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, 

твердость, величина. Приемы соединение деталей с помощью пластилина, 

клея, палочек, проволоки. Компоновка различных деталей с помощью клея, 

проволоки, ниток. Применение и назначение материалоотходов в сочетании с 

природными и их рациональное использование. Совершенствование 

практических умений и навыков использования природных материалов при 

создании аппликаций и многодетальных объемных изделий с применением 

специальных инструментов, приспособлений и материалов. Инструменты, 

применяемые при работе: шило, нож, ножницы, палочки с заостренными 

концами, кисть. Клеящие составы: ПВА, клей «Момент». Организация 

рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. Правила 

безопасной работы.  

Работа с бумагой и картоном 

Краткие сведения об изготовлении бумаги. Свойства бумаги. 

Назначение реальных предметов, подлежащих моделированию. Материалы 

для моделей: бумага, картон, нитки, груз (для парашюта). Основные части 

планера: фюзеляж, крылья, стабилизатор, руль высоты, их назначение. 

Назначение пакетов и конвертов. Виды и свойства бумаги, применяемой для 

пакетов и конвертов. Производство заготовок для пакетов и конвертов в 

промышленности. Фальцовка бумаги. Ее назначение и правила выполнения. 
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Гладилка, переплетный нож. Их применение. Правила безопасной работы с 

переплетным ножом. Технические требования к готовой продукции. Виды 

возможного брака. Виды бумаги для изготовления елочных украшений и 

игрушек (писчая, глянцевая, мраморная, цветная). Окрашивание бумаги. 

Необходимость пропитывания бумаги огнестойкими веществами. 

Эстетические требования к елочным украшениям. Сведения о получении 

картона. Свойства картона. Необходимость рицовки для сгибания развертки 

изделия. Названия элементов: развертка, клапан. Условные обозначения 

линий при разметке развертки (линии реза, рицованные линии сгиба, места 

нанесения клея). Правила безопасной рицовки картона. Анализ рисунков 

реальных предметов и образцов моделей. Инструменты: измерительная 

линейка, угольник, ножницы, кисти для клея, их применение, устройство и 

назначение. Клей и его свойства. Повторение свойств простейших 

геометрических фигур. Применяемые виды бумаги, их свойства. Основные 

цвета бумаги. Правила нанесения клея при наклеивании деталей на 

основание. Правила безопасности работы ножницами. Возможный брак при 

разметке деталей. Основные приемы работы с бумагой и картоном: разметка 

деталей по шаблону, вырезание деталей ножницами. Разметка прямоугольных 

деталей с помощью измерительной линейки и угольника. Предварительное 

раскладывание и разметка положения деталей на основании. Наклеивание 

деталей. Контроль правильности изделия. Нахождение на линейке длин, 

заданных в миллиметрах. Вычерчивание отрезков длины, заданной в 

миллиметрах. Разметка заготовок по шаблонам и заданным размерам. 

Украшение раскрашиванием и дополнение деталей рисованием. Складывание 

разверток. Опробование парашюта и планера в действии. Изготовление 

пространственного угла для модели комнаты. Изготовление деталей: окно, 

дверь, шкаф, стол, диван, стулья. Склеивание деталей.  

Работа с текстильными материалами 

Применение тканей. Краткие сведения о получении нитей и ткани. 

Нити основы и нити утка. Самое простое переплетение нитей в ткани — 

полотняное. Ознакомление с другими видами переплетений. Анализ 

демонстрационного макета и раздаточных образцов тканей полотняного 

переплетения. Устройство и правила безопасной работы с ножницами. Цвета 

тканей и ниток. Швейная игла. Ее назначение и устройство. Правила 

безопасной работы при ручном шитье. Подбор и применение наперстков. 

Украшающий стежок «через край», правила его выполнения. Виды 

возможного брака и меры его устранения. Назначение изделия. Название 

ткани, понятие о стежках и строчках. Тамбурный и крестообразный стежки. 

Их форма и размеры (анализ увеличенных макетов стежков). Стачной шов. 

Частота стежков в ручном стачном шве. Лицевая и обратная детали 

подушечки. Виды пуговиц и способы их пришивания. Нитки для пришивания 

пуговиц. Раскрой вешалки по долевой нитке. Последовательность стачивания 

распоровшегося шва. Анализ формы игрушек и название их частей. 

Дополнительные материалы: драп, фетр, кожа, мех, синтетические пленки, 
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картон. Ткани для основных деталей: фланель, байка, ситец. Эстетические 

требования к изделиям.  

Работа с бросовым материалом 

Повторение технических сведений о знакомых видах бросового 

материала, их свойствах и правилах подготовки к работе. Применение 

проволоки и различия свойств проволоки из разных металлов. Отмеривание 

заготовок из проволоки по заданным размерам. Изгибание мягкой проволоки 

в руках по рисунку. Навивание спирали на оправке. Откусывание колец для 

цепочки. Соединение колец в цепочку. Контроль и оценка правильности 

выполненных изделий. Миллиметр — основная мера длины в слесарном и 

столярном деле. Устройство измерительной линейки. Ознакомление с новыми 

видами бросового материала, их свойствами и способами работы с ними 

(пенопласт, кусочки кожи, жестяные банки). Свойства и применение 

жестяных банок при изготовлении чеканки. Разметка контура изделия по 

шаблону. Инструменты и приспособления: чертилка, ножницы. Правила 

безопасной работы чертилкой и ножницами. Загибание кромок жестяной 

основы при помощи плоскогубцев, зачистка заусенцев наждачной бумагой, 

отделка изолентой, скотчем. Анализ образцов изделий и технических 

рисунков их деталей. Разметка деталей по заданным размерам. Крепление 

дополнительных деталей, оформление. Инструменты для работы с бросовым 

материалом, их назначение и применение. Правила безопасной работы. 

Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при работе с бросовым материалом. Основные приемы работы: 

правильная хватка инструмента, сгибание толстой проволоки плоскогубцами, 

зачистка жестяных пластин наждачной бумагой, резание проволоки 

кусачками, ножницами, соединение деталей проволокой, клеем, пластилином, 

скотчем. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ПИСЬМО I – IV классы 

Пояснительная записка 

Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить 

значительно позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их 

дошкольной речевой практики более короткий. Процесс овладения речью у 

детей этой категории существенно затруднен вследствие неполноценности их 

психического развития. В результате к началу школьного обучения они не 

достигают такого уровня речевого развития, который обеспечивал бы 

успешное освоение знаний и навыков в области языка. 

В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые 

элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для 

выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным 

элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике 

прежде всего необходимо для приобретения практических навыков устной и 

письменной речи, формирования основных орфографических и 

пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. 
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Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области 

фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их 

умственному и речевому развитию. 

Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной 

связи между изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. 

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать 

даже элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения 

должны способствовать коррекции мышления, развитию познавательной 

деятельности школьников. 

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает 

разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

На каждом году обучения по всем разделам программы определяется 

уровень требований, учитывающий умственные и возрастные возможности 

школьников. 

Цель: создание условий для направленного исправления дефектов 

общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности. 

Задачи преподавания предмета состоят в том, чтобы: 

- формировать элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучении другим предметам, расширять и обогащать представление о 

непосредственно окружающем мире и мире, который находится вне поля их 

чувствительного опыта; 

- корригировать и развивать внимание, наблюдательность, чувственное 

восприятие, аналитико-синтетическую деятельность учащихся, мышление на 

основе обучения способности видеть, сравнивать, обобщать, 

конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности, обогащать словарный запас учащихся 

и активизировать его; 

- способствовать освоению элементарных социальных навыков и 

формированию духовно – нравственных ценностей. 

Общая характеристика учебного предмета 

Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно 

отсталых школьников затрудняют овладение ими грамматикой и 

правописанием. Вследствие этого в коррекционных образовательных 

учреждениях VIII вида на всех годах обучения самое серьезное внимание 

уделяется звукобуквенному анализу. 

Во 2-4 классах звукобуквенный анализ является основой формирования 

фонетически правильного письма и письма по правилу. 

Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о 

звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по 

слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, 

твердых и мягких, непроизносимых и двойных и др. 

Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом 

родной речи, пониманием соотношений между произношением и письмом, 

которое является не фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим 



148 
 

основные звуки, а не их варианты, в процессе обучения на уроках и 

специальных занятиях по коррекции имеющихся у них отклонений 

психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне 

фонетических занятий не на основе анализа морфемного состава слова, а 

путем сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и 

середине слова с согласными перед гласными. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2-4 

классах изучаются различные разряды слов названия предметов, действий, 

признаков. В 4 классе дается понятие о родственных словах, составляются 

гнезда родственных слов, выделяется общая часть - корень. 

Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для 

подготовки умственно отсталых школьников к жизни, к общению. 

Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом 

материале в процессе разбора предложения, по словам и составления 

предложения из слов. Упражняясь в составлении предложений на 

предложенную тему, по картинке, по опорным словам, распространяя 

предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок 

слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении 

выражается мысль в законченном виде, слова расположены в определенном 

порядке и связаны между собой. Эту связь можно установить с помощью 

вопросов. 

В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по 

интонации и овладевают пунктуационными навыками постановки точки, 

вопросительного и восклицательного знаков. 

В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах 

предложения, что важно для усвоения основной грамматической темы 5 

класса - имени существительного (различение именительного и винительного 

падежей). 

Связная речь. Уже во 2-4 классах особое внимание уделяется 

формированию у школьников навыков связной устной и письменной речи, 

так как их возможности излагать свои мысли правильно, полно и 

последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию фонематического 

слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, 

обучению построению предложения создает предпосылки формирования 

умения высказываться в устной и письменной форме. 

Во 2-4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, 

работа с деформированным текстом и др. 

Начинают формироваться навыки связных устных и письменных 

высказываний: сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, 

словарю и грамматическому строю. 

Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические 

навыки, трудности формирования которых у умственно отсталых 
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школьников часто бывают связаны с недостаточным развитием движений 

мелких мышц руки и малой их координированностью.  Работа эта 

заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их 

соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок, 

в списывании с рукописного и печатного текста. 

2 класс 

Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием 

учителя или учебника после тщательного разбора задания. 

Списывание с рукописного и печатного шрифтов по слогам. 

Предварительное слоговое проговаривание. Зрительный взаимоконтроль и 

самоконтроль. 

3апись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из 

слов, написание которых не расходится с произношением. Контрольное 

списывание. 

Буквенные, слоговые, словарные (картинные), предупредительные 

зрительные и слуховые диктанты. 

Контрольные диктанты (со второго полугодия) (10-15 слов). 

Письмо строчных и прописных букв по группам в порядке усложнения 

их начертания. Сравнение буквенных знаков каждой группы: 

• и, й, ш, И, Ш, п, р, т, г; 

• л, м, Л, М, я, Я, А; 

• у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч; 

• с, С, е, Е, ё, Ë, о, О, а, д, б; 

• ь, ы, ъ; 

• н, ю, ф, Н, Ю, К, к; 

• В, в, 3, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, Ф; 

• Г, П, Т, Р, Б, Д. 

Возможные соединения букв в словах. 

Связная письменная речь  

Расположение 2-3 предложений в последовательном порядке на основе 

серии сюжетных картинок. 

Составление подписей к серии сюжетных картинок (2-3 кадра). 

Коллективный выбор заголовка из данных учителем. 

Работа с деформированным текстом, состоящим из 3 предложений. 

Коллективная запись текста после его анализа. 

Изложение текста (3 предложения), воспринятого зрительно, по 

вопросам. Коллективная запись каждого предложения. 

Предмет и его название. Их различение. Называние предметов, 

отвечающих на вопрос что? Выделение частей предметов и их названий. 

Постановка вопроса что? к слову и предмету. Угадывание предмета по 

названиям его частей. 

Различение сходных по назначению (стакан – кружка, кресло – стул) и 

по форме (шар, мяч, ком) предметов. Их точное называние. 



150 
 

Обозначение обобщающим словом группы видовых 

предметов: игрушки, учебные вещи, фрукты, овощи, посуда, мебель и т. д. 

Вопрос что? к группе предметов и к их обобщающему названию. 

Называние предметов, отвечающих на вопрос кто? Различение слова и 

предмета. 

Группировка предметов и их названий (люди, птицы, двери, домашние 

животные), отвечающих на вопрос кто? 

3 класс 

Связная письменная речь 

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под 

руководством учителя и самостоятельно. 

Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Изложение под руководством учителя небольшого текста ( 20- 30 слов ) 

по данным учителем вопросам. 

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно 

составленному плану в виде вопросов. 

Составление и написание под руководством учителя небольшого 

письма родным, товарищам. Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с 

дальнейшим ускорением темпа письма. 

Чёткое и графически правильное письмо строчных и прописных 

букв: 

1-я группа – И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А. 

2 – я группа – О, С, З, Х, Ж, Е, Э,Я. 

3 –я группа – Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с 

заданием. 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и 

словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных 

букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением 

правил правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо 

прописных и строчных букв в алфавитном порядке. 

Устная речь 

Правильное составление простых распространённых предложений и 

сложных посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы. 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 
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Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, 

выражение связей и отношений между реальными объектами с помощью 

предлогов, союзов, некоторых наречий. Повторение пройденного. 

4 класс 

Составление диалога из данных реплик. Чтение диалога с 

соответствующей интонацией. Определение количества предложений в 

диалоге. 

Выделение в предложении названий предметов, действий и признаков. 

Постановка вопросов к словам.  

Связная письменная речь  

Работа с деформированным текстом. Определение темы текста. Списывание 

текста с заменой часто повторяющихся слов местоимениями и фразовыми 

синонимами (заяц – он, заяц – трусишка) после коллективной работы с ним. 

Подбор заголовка к тексту.  

Составление вопросов к тексту с опорой на вопросительные слова. 

Письменный пересказ текста по составленным вопросам. 

Коллективное изложение текста по плану и опорным словам. 

Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным 

словам. 

Коллективное сочинение конца рассказа с последующей записью текста. 

Письмо и чистописание (в течение всего учебного года) 

В процессе освоения данной программы систематически в течение всего 

учебного года проводится работа по письму и чистописанию, которая 

включает в себя: 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим 

ускорением темпа письма. 

Закрепление навыка списывания целым словом с печатного и 

рукописного текстов.  

Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) 

и прописных букв: 

1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

2-я группа — О, С, 3, X, Ж, Е, Ё, Э, Я; 

3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Письмо под диктовку предложений и текстов с соблюдением правил 

правописания. 

Предупредительные зрительные, слуховые, объяснительные и обратные 

диктанты, контрольные диктанты. 

 

ГЕОМЕТРИЯ ВОКРУГ НАС 

Пояснительная записка 

Процесс обучения геометрии неразрывно связан с коррекцией и 

развитием познавательной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), личностных качеств 
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обучающихся, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпе-

ливости, настойчивости, любознательности, формированием умений 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение геометрии в образовательном учреждении должно носить 

предметно-практическую направленность, быть тесно связано с жизнью и 

профессионально-трудовой подготовкой обучающихся, другими учебными 

предметами. 

Цель:  подготовить обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к жизни и овладению доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи: 

 формирование доступных обучающимся геометрических знаний и 

умений, их практического применения в повседневной жизни, 

основных видах трудовой деятельности, при изучении других учебных 

предметов; 

 максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах 

обучения; 

 воспитание у обучающихся целенаправленной деятельности, 

трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, 

аккуратности, умения принимать решение, устанавливать адекватные 

деловые, производственные и общечеловеческие отношения в 

современном обществе. 

Наряду с этими задачами решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности обучающихся. 

Геометрический материал изучается на отдельно выделенном из уроков 

математики уроке. Здесь большое внимание уделяется практическим 

упражнениям в измерении, черчении, моделировании. 

Самостоятельным письменным работам необходимо отводить 

значительное место. Обязателен разбор письменных работ для устранения 

ошибок. 

Систематический и регулярный опрос обучающихся является 

обязательным видом работы на уроках геометрии. 

Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе— дальше, между и пр.).  

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и 

незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, 

незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений.  
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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.   

2 класс 

Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. Угол. Элементы угла: 

вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. Сравнение углов с 

прямым углом. Черчение прямого угла с помощью чертежного треугольника. 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. 

Треугольник: вершины, углы, стороны. Черчение прямоугольника, квадрата, 

треугольника на бумаге в клетку по заданным вершинам. 

3 класс 

Единица (мера) длины — метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 

10 дм, 1 м = 100 см Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) 

данного. Пересечение линий. Точка пересечения. Окружность, круг. Циркуль. 

Центр, радиус. Построение окружности с помощью циркуля. 

Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. Многоугольник. Вершины, углы, 

стороны. 

4 класс 

Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. 

Соотношение: 1 см = 10 мм. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, 

дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — 

замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее 

длины. Построение отрезка, равного длине ломаной. Построение ломаной по 

данной длине ее отрезков. Взаимное положение на плоскости геометрических 

фигур (пересечение, точки пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат 

как частный случай прямоугольника. Построение прямоугольника (квадрата) 

с помощью чертежного треугольника. Название сторон прямоугольника: 

основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая), 

противоположные, смежные стороны. 

 

Финансовая грамотность 

Пояснительная записка 

«Финансовая грамотность» является предметом, реализующим интересы 

обучающихся 2– 4 классов в сфере экономики семьи. 

Целью изучения предмета «Финансовая грамотность» являются развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведения в области экономических отношений в семье, 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

• деньги, их история, виды, функции; 
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• семейный бюджет. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами 

математики, чтения и мира природы и человека. В процессе изучения 

предмета формируются умения и навыки работы учащихся с текстами, 

таблицами, схемами, а также поиска, анализа и представления информации и 

публичных выступлений. 

Задачи  направлены на развитие финансовой грамотности учащихся; 

- основные направления воспитания и социализации учащихся; 

- повышения финансовой грамотности учащихся; 

 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся и включают задачи, практические 

задания, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения предмета 

формируются умения и навыки работы учащихся с текстами, таблицами, 

схемами, а также поиска, анализа и представления информации и публичных 

выступлений. 

 Программа реализуется через следующие формы занятий:  

• ситуационная игра,  

• образно-ролевые игры,  

• исследовательская деятельность,  

• урок-практикум, 

• дискуссия, обсуждение. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностными результатами являются: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства;  

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои 

поступки;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях. 

 

Базовыми учебными действиями   изучения  предмета  «Финансовая 

грамотность» являются: 

познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование  различных  способов  поиска,  сбора,  обработки, анализа и 

представления информации; 

• овладение  логическими  действиями  сравнения,  обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;  
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регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• умение слушать собеседника и вести диалог;  

• умение признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою;  

• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

Предметными результатами изучения предмета «Финансовая грамотность» 

являются: 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• представление о роли денег в семье и обществе;  

• умение характеризовать виды и функции денег; 

• знание источников доходов и направлений расходов семьи;  

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный 

бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей 

их решения; 

• проведение элементарных финансовых расчётов. 

 

Содержание учебного предмета 

2-3 класс 

Тема 1. Что такое деньги и откуда они взялись. 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление 

первых денег - товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных 

металлов (ценность, прочность, делимость) делают их удобными товарными 

деньгами. Появление монет. Первые монеты разных государств. 

Основные понятия 

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. 

Монеты. Бумажные деньги. Банкноты. Купюры. 

Компетенции 

•  Объяснять причины и приводить примеры обмена. 

•  Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 

•  Описывать свойства товарных денег. 

•  Приводить примеры товарных денег. 

•  Приводить примеры первых монет. 
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Тема 2. Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. 

Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет от 

подделок. Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных 

денег. 

Основные понятия 

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. 

Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

•  Объяснять, почему появились монеты. 

•  Описывать купюры и монеты. 

•  Сравнивать металлические и бумажные деньги. 

• Объяснять, почему    изготовление фальшивых денег является 

преступлением. 

Тема 3. Какие деньги были раньше в России. 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», 

«копейка». Первые русские монеты. 

Основные понятия 

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. 

Грош. Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

Компетенции 

•  Описывать старинные российские деньги. 

•  Объяснять происхождение названий денег. 

Тема 4. Современные деньги России и других стран. 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление 

безналичных денег. Безналичные деньги как информация на банковских 

счетах. Проведение безналичных расчётов. Функции банкоматов. 

Основные понятия 

Доллары.  Евро.  Банки.  Наличные, безналичные и электронные деньги. 

Банкомат. Пластиковая карта. Компетенции 

•  Описывать современные российские деньги. 

•  Решать задачи с элементарными денежными расчётами. 

•  Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта. 

•  Приводить примеры иностранных валют. 

Тема 5. Откуда в семье деньги. 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. 

Основным источником дохода современного человека является заработная 

плата. Размер заработной платы зависит от профессии. Собственник может 

получать арендную плату и проценты. Государство помогает пожилым 

людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. При нехватке 

денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, которые обманом 

отбирают у людей деньги. 

Основные понятия 
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Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. 

Профессия. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. 

Стипендия. Имущество. Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

•  Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, кому и почему платят пособия. 

•  Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 

 

4 класс 

 

Что такое деньги и какими они бывают 

Тема 1. Как появились деньги. 

Причиной возникновения обмена является специализация. В результате 

обмена должны выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с 

несовпадением интересов и проблемой определения ценности. Товарные 

деньги облегчают процесс обмена. В разных регионах в качестве денег 

использовались разные вещи. Основными товарными деньгами становятся 

драгоценные металлы, из которых позже делаются монеты. В связи с 

проблемами изготовления и безопасности перевозки появляются бумажные 

деньги. Покупательная сила денег может меняться. 

Основные понятия 

Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. 

Банкноты (банковские билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. 

Товары. Услуги. 

Компетенции 

• Объяснять выгоды обмена. 

• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

• Объяснять, почему драгоценные металлы стали деньгами. 

• Описывать ситуации, в которых используются деньги. 

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

• Составлять задачи с денежными расчётами. 

Тема 2. История монет. 

Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в 

Лидийском царстве. Качество монет гарантировалось государственной 

печатью. Монеты имели хождение в Греции, Иране, Римской империи. В 

Китае и Индии были собственные монеты. На Руси монеты появились в Х 

веке. Монеты чеканили княжества. При образовании централизованного 

государства монеты стали едиными. 

Основные понятия 

Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. 

Тенге. Гривна. Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. 

Двугривенный. Полтинник. Червонец. Дукат. «Орёл». «Решка». 
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Компетенции 

• Объяснять, почему появились монеты. 

• Описывать устройство монеты. 

• Приводить примеры первых монет. 

• Описывать старинные российские деньги. 

• Объяснять происхождение названий денег. 

Тема 3. Бумажные деньги. 

Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные 

деньги были обеспечены золотом. В России бумажные деньги появились в 

XVIII веке при Екатерине II. Бумажные деньги удобны в обращении, но 

менее долговечны. Бумажные деньги защищают от подделок. Изготовление 

фальшивых денег является преступлением. 

Основные понятия 

Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. 

Банковские билеты. Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились бумажные деньги. 

• Оценивать преимущества и недостатки использования бумажных денег. 

• Приводить примеры первых бумажных денег. 

• Описывать первые российские бумажные деньги. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является 

преступлением. 

Тема 4. Безналичные деньги. 

Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка 

деньги (процентные платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные деньги 

являются информацией на банковских счетах. Современные банки 

используют пластиковые карты. 

Сравнивать виды денег. 

• Объяснять роль банков. 

• Объяснять условия вкладов и кредитов. 

• Рассчитывать проценты на простых примерах. 

• Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

Тема 5. Валюты. 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. 

Национальной валютой России является рубль. Государства хранят запасы 

иностранных валют и золота, которые называются золотовалютными 

резервами. Валюты, в которых хранятся резервы, называются резервными. 

Их используют для международных расчётов. Цена одной валюты, 

выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. 

Основные понятия 

Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. 

Доллар. Евро. Фунт стерлингов. Иена. Швейцарский франк. 

Компетенции 

• Приводить примеры валют. 
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• Объяснять, что такое резервная валюта. 

Объяснять, что такое резервная валюта. 

• Объяснять понятие валютного курса. 

• Проводить простые расчёты с использованием валютного курса. 

Из чего складываются доходы в семье 

Тема 6. Откуда в семье берутся деньги. 

Основным источником дохода современного человека является заработная 

плата. Размер заработной платы зависит от профессии, сложности работы, 

отрасли. Государство устанавливает минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ). Собственник может получать арендную плату и проценты. Доход 

также приносит предпринимательская деятельность. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с 

детьми и безработным, выплачивая пенсии, стипендии, пособия. 

Основные понятия 

Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Потребительская корзина. 

Прожиточный минимум. Пенсия. Стипендия. Наследство. Собственность. 

Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская деятельность. Бизнес. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, как связаны профессии и образование. 

• Объяснять, что взять деньги взаймы можно у знакомых и в банке. 

• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, при- 

водить примеры пособий. 

Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать 

Тема 7. На что семьи тратят деньги. 

Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные 

услуги, транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, 

образование, отдых, развлечения и пр. Расходы можно разделить на 

необходимые, желательные и престижные. По срокам расходы делятся на 

ежедневные, ежемесячные, ежегодные, сезонные и переменные. 

Основные понятия 

Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильё. Коммунальные 

услуги. Обязательные расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные 

расходы. Престижные расходы. Ежемесячные расходы. Ежегодные рас- 

ходы. Переменные расходы. Сезонные расходы. 

Компетенции 

• Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 

• Описывать направления расходов семьи. 

• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

• Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие 

решений о покупке. 
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• Составлять собственный план расходов. 

 Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал 

Тема 8. Как правильно планировать семейный бюджет. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и 

расходов, чтобы избежать финансовых проблем. Если доходы превышают 

расходы, образуются сбережения. Если расходы превышают доходы, 

образуются долги. В этом случае необходимо либо сократить расходы, либо 

найти дополнительный источник доходов. Для крупных покупок или для 

непредвиденных расходов надо делать сбережения. В противном случае 

придётся брать кредит и платить проценты. 

Основные понятия 

Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения 

(накопления). Долг. 

Компетенции 

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

• Объяснять последствия образования долгов. 

• Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― 

программа формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего 

школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП НОО УО (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). Программа формирования БУД реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые 

единицы учебной деятельности, формирование которых обеспечивает 

овладение содержанием образования обучающимися с умственной 

отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая 

обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и 

реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с 

умственной отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, 

регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его 
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подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными 

видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

- определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся; 

- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых 

учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) определяется на момент завершения 

обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к 

учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни 

и деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень 

ее сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности обучающегося с 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. 

 

 



162 
 

I - IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

- Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 

содержанию и организации. 

- Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

- Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций. 

- 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 обучающхся. 

Умение использовать все группы действий в различных 

образовательных ситуациях является показателем их сформированности. 

 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

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; 
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- 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: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- читать; писать; выполнять арифметические действия; 

- наблюдать 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). 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является 

отражение их связи с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц 

и т.п. В связи с различиями в содержании и перечнем конкретных учебных 

действий для разных ступеней образования (классов) необходимо отдельно 

отразить эти связи. При этом следует учитывать, что практически все БУД 

формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, 
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поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в 

наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 

БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и 

позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении 

работы. 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов на 

этапе начального обучения (I-IV классы) (см. Таблицу) 
Группа БУД 

Действий 

Перечень учебных 

Действия 

Образовательная 

Область 

Учебный предмет 

Личностные 

учебные действия 

осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена семьи, 

одноклассника, 

друга; 

Язык и речевая 

Практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

 

способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных ролей; 

Язык и речевая 

Практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Технологии Ручной труд 

Личностные 

учебные действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с 

ней и эстетическому 

ее восприятию; 

Язык и речевая 

Практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Искусство Музыка 

Рисование 

(Изобразительное 

Искусство) 

Физическая 

Культура 

Адаптированная 

физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве его 

природной и 

социальной частей; 

Технологии Ручной труд 

 

Язык и речевая 

Практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 
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самостоятельность в 

выполнении 

учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей; 

Язык и речевая 

Практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Технологии Ручной труд 

 

понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений 

о этических нормах 

и правилах 

поведения в 

современном 

обществе; 

Язык и речевая 

Практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая 

Культура 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

 

готовность к 

безопасному и 

бережному 

поведению в 

природе и в 

обществе; 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Язык и речевая 

Практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Коммуникативные 

учебные действия 

вступать в контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель – ученик, 

ученик – ученик, 

ученик – класс, 

учитель класс); 

Язык и речевая 

Практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Физическая 

культура 

Технологии 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Ручной труд 

 

 

Коммуникативные 

учебные действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем; 

 

 

 

 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

(изобразительное 

искусство) 
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 Физическая 

Культура 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

 

обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь; 

Технологии Ручной труд 

 

Искусство Музыка 

Рисование 

(изобразительное 

искусство) 

Математика Математика 

слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и 

быту; 

Технологии Ручной труд 

  

Искусство Музыка 

Рисование 

(изобразительное 

искусство) 

Математика Математика 

Физическая 

Культура 

Адаптивная 

физическая 

культура 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях; 

Технологии Ручной труд 

  

Искусство Музыка 

Рисование 

(изобразительное 

искусство) 

Физическая 

Культура 

Адаптивная 

физическая 

культура 

доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми; 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Технологии Ручной труд 

  

Искусство Музыка 

Рисование 

(изобразительное 

искусство) 

Физическая 

Культура 

Адаптивная 

физическая 

культура 

договариваться и 

изменять свое 

поведение с учетом 

поведения других 

участников спорной 

ситуации; 

Язык и речевая 

Практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая 

Культура 

Адаптивная 

физическая 

культура 
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Регулятивные 

учебные действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

входить и выходить 

из 

учебного помещения 

со звонком 

Язык и речевая 

практика 

Естествознание 

Математика 

Искусство 

Технологии 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 

Математика 

Музыка 

Рисование 

(изобразительное 

искусств) 

Ручной труд 

Адаптивная 

физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ориентироваться в 

пространстве класса 

(зала, учебного 

помещения) 

 

пользоваться 

учебной 

мебелью 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников 

Активно участвовать 

в деятельности, 

предложенному 

плану и работать в 

общем темпе 

адекватно 

использовать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты и т. д.) 

работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 

рабочее место. 

с учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать свою 

деятельность с 

учетом выявленных 

недочетов 

передвигаться по 

школе, находить 

свой класс, другие 

необходимые 

помещения 

Познавательные Выделять 

существенные, 

общие 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 
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и отличительные 

свойства предметов 

Естествознание 

Искусство 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Рисование 

(Изобразительное 

Искусство) 

устанавливать 

видородовые 

отношения 

предметов 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика 

Естествознание 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика 

Естествознание 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Рисование 

(Изобразительное 

Искусство) 

пользоваться 

знаками, 

символами, 

предметами, 

знаменателями 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Рисование 

(Изобразительное 

Искусство) 

Познавательные 

 

Читать Язык и речевая 

практика 

Естествознание 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 

Писать Язык и речевая 

Практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

выполнять 

арифметические 

действия 

Математика Математика 

наблюдать; работать 

с информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и 

электронных и 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Рисование 

(Изобразительное 

Искусство) 
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других 

носителях) 

В процессе обучения необходимо осуществлять 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 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. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить  

промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении 

конкретными учебными действиями, получить общую картину 

сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для обучающихся с умственной 

отсталостью, получающих общее образование по АООП УО (Вариант 1) 

разработана  на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года.  

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП, 

разрабатывается на основе требований к личностным результатам (возможным 

результатам) освоения АООП. 

ориентирует педагогические коллективы на совместную работу, на создание 

и развитие внутришкольных сообществ, поддерживает традиционную для 
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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. 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; 

 

Раздел 1. Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса 

 

Наша образовательная организация ориентирована на особые 

потребности обучающихся с умственной отсталостью, где воспитательная 

среда обеспечивает реализацию этих потребностей. 

Процесс воспитания в Государственном общеобразовательном казенном 

учреждении «Специальной (коррекционной) школе № 4 г. Иркутска» 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации о обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в образовательной 

организации; 

- создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого участника педагогического процесса; 

Одна из составляющих воспитательного процесса нашей школы – это 

развитие сетевого взаимодействия с социально значимыми объектами нашего 

района и включение их в воспитательный процесс школы (детская 



171 
 

библиотека № 31 «Алые паруса» МБКУ г. Иркутска, городской спортивно-

методический центр, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Иркутска «Дом детского творчества № 5», 

парк «Молодежная роща», станция юных натуралистов, филиал ФГБУ 

«Россельхозцентр»). Сотрудничество с данными организациями позволяет 

нам реализовать более полную и поэтапную социализацию наших 

обучающихся, т.е. технологию непрерывного образования, которая позволяет 

им после завершения ГОКУ СКШ №4 г. Иркутска адаптироваться в системе 

специального профессионального образования. 

Основными традициями воспитания в Государственном 

общеобразовательном казенном учреждении «Специальной (коррекционной) 

школе № 4 г. Иркутска» являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела (еженедельные общешкольные пятничные 

мероприятия, приуроченные к значимым календарным датам), через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогических работников и 

обучающихся является совместная разработка и реализация запланированных 

мероприятий; 

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

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора). К таким относятся:  

1) участие в школьном ученическом совете; 

2) раскрытие творческого потенциала обучающихся посредством 

развития ими школьных медиа (стенгазеты); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- педагогические работники школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
 

Раздел 2. Цели и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
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ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в Государственном общеобразовательном казенном 

учреждении «Специальной (коррекционной) школе № 4 г. Иркутска» – 

личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе базовых ценностей (в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

2) развитие позитивного отношения обучающихся к общественным 

ценностям (в развитии их социально значимых отношений); 

3) приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям 

опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений 

на практике (в приобретении ими опыта осуществления социально значимых 

дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности.  

Стремление педагогических работников к достижению поставленной 

цели предполагает, прежде всего, выявление и поддержку положительной 

динамики в личностных образовательных результатах обучающихся с 

умственной отсталостью, а не единый уровень воспитанности. В этой связи 

важны скоординированные усилия всего коллектива обучающихся, 

вовлечение в воспитательную работу семьи обучающегося и значимых для 

него людей. 

Общая цель воспитания конкретизируется через учет возрастных 

особенностей обучающихся и их особых потребностей, обусловленных 

состоянием здоровья. 

В воспитании обучающихся 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; 

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 
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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. 

Сформулированная цель предполагает ряд задач, максимально 

приближающих к ее достижению.  

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел и событий, поддерживать традиции их коллективного 

обсуждения, планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

образовательной организации; 

3. 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; 

4. использовать в воспитании обучающихся потенциал школьного урока, 

поддерживать использование на уроках адекватных форм занятий с 

обучающимися; 

5. 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; 

6. развивать взаимодействие между педагогическими работниками и 

последовательность в решении воспитательных задач (библиотекарь, 

педагогические работники, социальные партнеры, родители (законные 

представители); 

7. развивать внутришкольные системы наставничества, тьюторства, 

опираясь на традиции образовательной организации и требования 

профессионального стандарта "Специалист в области воспитания"; 
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8. выявлять и поддерживать детские инициативы и самостоятельность; 

ученическое самоуправление - как на уровне образовательной организации, 

так и на уровне классных сообществ; 

9. организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

10. организовывать раннюю профориентационную работу с 

обучающимися, знакомить с миром современных профессий; 

11. развивать здоровьесберегающую предметно-пространственную и 

коммуникативную среду образовательной организации и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями 

(законными представителями), направленную на совместное решение 

проблем личностного развития обучающихся, развитие насыщенной 

школьной жизни. 

 

Раздел 3. Планируемые (ожидаемые) результаты воспитания 

 

Гражданско-патриотическое воспитание — становление ценностного 

отношения к своей Родине - России; осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и 

другим народам; первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений; 

Духовно-нравственное воспитание — признание индивидуальности 

каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям; 

Эстетическое воспитание — уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициями творчеству своего и других народов; стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

Физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — соблюдение правил здорового и 

безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в 

том числе информационной);бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью; 

Трудовое воспитание — осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям; 
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Экологическое воспитание — бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред; 

 

Раздел 4. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

4.1 «Классное руководство» 

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 образовательной организации планирует 

взаимодействие с внешними партнерами, а также с родительскими 

сообществами и объединениями лиц с инвалидностью.   

 

 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; 

- 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 
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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 класса 

(группы) 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 класса (группы), 

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). 

 

 

 



177 
 

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; 

- 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. 

Классные часы:  

 тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, 

стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину;  
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 игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации;  

 проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в 

классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы;  

 организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу; 

 здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного 

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей. 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют 

разнообразные формы.  Это экскурсии, организуемые вместе с родителями 

(законными представителями): в музеи, на предприятия, выходы в парки, 

совместные спортивные и общешкольные мероприятия и совместная 

трудовая деятельность на благоустройство пришкольной территории, дающая 

каждому обучающемуся возможность собственного участия в жизни 

классного коллектива. 

4.2 «Школьный урок» 

Воспитательный потенциал урока реализуется через: превращение 

знаний в объекты эмоционального переживания; привлечение внимания к 

нравственным проблемам. Его реализация школьным педагогическим 

коллективом предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными и интеллектуальными особенностями обучающихся, 

ориентированных на их ведущую деятельность. Все это в процессе 

организации учебной деятельности обеспечивает: 

использование специально разработанных занятий - уроки, занятия-

экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, 

воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу; 

 проведение предметных недель (олимпиад, занимательных 

уроков, уроков мастер-классов и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», викторины, 

литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности и 

индивидуальных возможностей; 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

 использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
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гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, 

восприятия ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения проблемных ситуаций, для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире 

событиям, историческая справка «Лента времени», проведение уроков 

Мужества; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической 

среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной 

направленности). 

Также, в процессе школьного урока педагогический коллектив нашего 

образовательного учреждения побуждает обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками 

образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся. 

Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания дает 

обучающимся развивать навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности себе и окружающим. Непрерывный поиск приемов и форм 

взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет 

приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально 

значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

4.3 «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении организуется 

по направлениям развития личности, определяемым образовательным 

стандартом: спортивно-оздоровительное, проблемно-ценностное общение, 

общекультурное, трудовая деятельность. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через: 

 Вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализации в ней, 

приобрести социально значимые знания; 

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности в рамках следующих видов деятельности: 

1. Для реализации спортивно-оздоровительного направления в 

нашем образовательном учреждении был организован кружок «Мой путь 

здоровья», занятия которого направлены на физическое развитие 

обучающихся и развитие их ценностного отношения к своему здоровью, где 

они не только играют в игры (волейбол, баскетбол, футбол, лыжной 
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подготовкой и т.д.), но и изучают правила проведения этих игр. 

На базе нашей школы обучающиеся посещают кружок «Олимп», в 

рамках которого у них формируются такие установки как: защита слабых; 

воспитание силы воли; ответственность; побуждение к здоровому образу 

жизни. На занятиях обучающиеся изучают историю спорта, биографию 

великих спортсменов и значимые победы отечественного спорта. 

Класс-комплекты (с 1 по 4 класс) посещают факультативные занятия 

«Ритмика», которые позволяют обучающимся развивать гармоничное 

телосложение, хорошее здоровье и выносливость. Способствуют этическому 

развитию и прививают обучающемуся интерес к занятию танцами. 

Во время прогулок, обучающиеся выходят на школьный двор, чтобы 

поиграть с одноклассниками в подвижные игры, многие из которых 

становятся для обучающихся настоящим открытием. Ежедневные игры на 

улице помогают обучающимся развиваться и непосредственно общаться со 

своими сверстниками. 

2. На развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развития у них умения слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядом людей, укрепление 

эмоционального здоровья и профилактику неврозов направлены 

коррекционные курсы, проводимые педагогами-психологами «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов. Психологический практикум» для 

групповых занятий. 

3. Общекультурное направление представлено кружками «Весёлые 

нотки», «До-ми-соль», «Мир книги» и «Что такое хорошо? Что такое плохо?». 

Кружки «Мир книги» и «Что такое хорошо? Что такое плохо?» реализуются в 

классах-комплектах с 3 по 7 класс, где данный кружок дает дополнительную 

возможность обучающимся приобрести опыт творческой деятельности.  Это 

возможность получить навыки общения и воспитать в обучающихся культуру 

поведения. 

Музыка – источник особой детской радости, ребёнок открывает для себя 

красоту музыки, её волшебную силу, раскрывает себя и свой творческий 

потенциал. Именно под воздействием музыкального воспитания способны 

раскрыться творческие способности обучающихся. Кружок «Весёлые нотки» 

посещают обучающиеся 2-4 классов. В рамках данного кружка формируется 

музыкальная культура обучающихся, развивается эмоциональное осознанное 

восприятие музыки. 

4.4. «Ключевые общешкольные дела и события»  

Ключевые дела в ГОКУ СКШ № 4 г. Иркутска – это главные 

традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 
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проводятся и анализируются совестно педагогическими работниками и 

обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими 

работниками в единый коллектив. Ведущие общешкольные дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и 

педагогических работников, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение 

ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогическими работниками для обучающихся. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

Вне образовательной организации: 

 нашим образовательным учреждением реализуется социальный проект 

«Единство» состоящий из различных модулей: 

1. Сетевое взаимодействие с социально значимыми 

объектами, находящимися в районе расположения образовательного 

учреждения:  

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Иркутска «Дом детского творчества № 5»;  

-  Городской спортивно-методический центр; 

- детская библиотека № 31 «Алые паруса» МБКУ г. Иркутска; 

- станция юных натуралистов; 

- филиал ФГБУ «Россельхозцентр». 

2. Совместно разработанный и реализуемый социально-экологический 

проект «Чистый город» (ежемесячный сбор и дальнейшая утилизация 

пластиковых изделий); 

 школа принимает активное участие во взаимодействии с Городским 

спортивно-методическим центром, на базе которого проводятся для жителей 

микрорайона и организуются совместно с семьями обучающихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих;  

 принимаем активное участие в различных спортивных программах и 

олимпиадах:  

1. Всероссийская Специальная олимпиада России для развития 

физической формы и стремления к победе; 

2. Среди обучающихся (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений г. Иркутска «Возрождение. Физкультура и спорт для всех и 

для каждого»; 
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3. Всероссийский региональный чемпионат «Абилимпикс» 

 На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) 

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы, школы. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с 

переходом обучающихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 театрализованные выступления обучающихся с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на различные темы.  

 церемонии награждения обучающихся и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами 

и обучающимися, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

 В рамках обеспечения гражданского единства и 

патриотического воспитания подрастающего поколения, консолидации 

педагогического, родительского сообществ в условиях глобальных 

вызовов современного мира важнейшим символом  российского 

государства выступают его государственные символы. Их включения в 

обучение и воспитание как основа формирования развитой и социально 

ответственной личности. В нашей образовательной организации 

еженедельно поднятие (спуск) Государственного флага Российской 

Федерации. Поднятие, как правило, осуществляется в начале учебной 

недели, спуск – в конце учебной недели. 

На территории образовательного учреждения разрабатывается и 

реализуется образовательный экологический проект «Зеленый поезд», в 

реализации которого принимают участие не только педагоги, но и 

обучающиеся с родителями (законными представителями). 

 На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

общешкольных ключевых дел. 

 На индивидуальном уровне: 
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 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые 

дела школы в одной из возможных для них ролей: исполнителей, 

ведущих, декораторов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей ит.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки 

и проведения ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими обучающимися, с педагогами и другими 

взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося 

через частные беседы с ним, через включение его в совместную 

работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим 

примером для него, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

 

4.5 «Детско-взрослые сообщества» 

Поддержка школьного самоуправления помогает педагогическому 

коллективу воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Учитывая особенности обучающихся (их неспособность самостоятельно 

организовать свою деятельность), деятельность школьного самоуправления в 

нашем образовательном учреждении проходит под руководством педагога-

куратора и считается детско-взрослым самоуправлением. 

Детское самоуправление осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

1. В нашей школе посредством проведения общешкольного 

голосования проходят выборы лидера школьного самоуправления. 

Для помощи лидеру школьного самоуправления и педагогу-куратору 

проходят внутриклассные выборы старост и их заместителей, 

которые в дальнейшем войдут в Совет старост и станут членами 

школьного самоуправления. 

2. Через деятельность выбранного Совета обучающихся, 

школьное самоуправление имеет возможность выполнять такие 

задачи как: 

 доступность значимой для обучающихся информации и 

организация обратной связи с классными коллективами; 

 урегулирование и разрешения конфликтных ситуаций; 

 подведение итогов соревнований между классными 
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коллективами в общественно полезной деятельности. 

 распределение между членами Совета старост функций по 

контролю за порядком и чистотой в классах, за выполнением 

обязанностей дежурного класса на переменах, контроль за ношением 

обучающимися формы нашего образовательного учреждения и т.д. 

3. Через деятельность временных творческих советов, 

отвечающих за проведение мероприятий, праздников, акций, в том 

числе традиционных: ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

ко Дню Учителя, посвящение в пятиклассники, ко Дню матери, 

«Новогодний калейдоскоп», ко Дню защитников Отечества и т.д. 

4. Через деятельность школьной газеты освещаются наиболее 

интересные моменты жизни школы, популяризируются 

общешкольные ключевые дела, мероприятия, кружки, деятельность 

органов ученического самоуправления. 

 

На уровне классов: 

через деятельность Советов классов, отвечающих за различные 

направления работы, реализуемые в процессе выполнения следующих 

функций: 

- организация дежурства по классу и школе; 

- участие в выпуске школьной газеты; 

- представление кандидатур обучающихся для участия в конкурсах, 

мероприятиях, соревнованиях; 

- отчетность о работе Советов классов на сборе школьного ученического 

Совета. 

На индивидуальном уровне: 

- участие в дежурстве по классу и школе; 

- вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность. 

 

4.6 «Взаимодействие с родительскими сообществами» 

Для более эффективного достижения целей воспитания, повышения 

взаимодействия родитель-школа, родители активно привлекаются в 

воспитательный процесс нашего образовательного учреждения. И все 

совместные действия, которые должны правильно организовать процесс 

воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

семье и в образовательном учреждении направлены на то, чтобы 

обучающиеся могли интегрироваться в социум. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих 

задач: 

 Вовлечение родителей в совместную с обучающимися и 
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педагогическим коллективом учебно-познавательную, культурно-досуговую, 

общественно-полезную и спортивно-оздоровительную деятельность. Очень 

активная помощь в подготовке и проведении общешкольных, 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности («День 

матери», «Международный день пожилого человека», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день» и т.д.) от родительского 

комитета; 

 Общешкольные родительские собрания, проходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания, на которых 

проходит семейный всеобуч, родители могут получить ценные рекомендации 

и советы от педагогов-психологов, социального педагога, обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

обучающихся; 

 Ежегодно родители и обучающиеся разрабатывают проекты, 

направленные на благоустройство территории нашей общеобразовательной 

организации. За каждым классом закреплен определенный участок, где они 

реализовывают свои идеи. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций (психологи, социальный педагог, классные 

руководители); 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного обучающегося; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Формы и методы работы с родителями направлены на повышение 

педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и 

семьи, на усиление ее воспитательного потенциала. 

Значительное место в системе работы классного руководителя нашего 

учреждения с родителями учащихся отводится психолого-педагогическому 

просвещению. 

Одной из форм взаимодействия родителей и классного руководителя 

является организация совместных выездов и выходов в однодневные походы 

и экскурсии (краеведческие музеи, музей Боевой Славы и др.). 

Приоритетная форма организации работы с родителями – 

вовлечение родителей в событийное пространство школьной жизни через 

совместную деятельность родителей и обучающихся. 

4. 7 «Знакомство с профессией» 

Деятельность педагогических работников по направлению 

"профориентация" включает в себя: знакомство обучающихся с умственной 
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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; 

- 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 ОВЗ и инвалидностью. Наша образовательная организация, 

реализующая АООП и программу воспитания, разработала собственную 

систему, обращенную к особым потребностям обучающихся с умственной 

отсталостью к необходимой будущей осознанной трудовой и 

профессиональной деятельности. В эту систему включены:   муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования г. Иркутска «Дом 

детского творчества № 5», станция юных натуралистов, филиал ФГБУ 

«Россельхозцентр». Сотрудничество с данными организациями позволяет 

нам преемственность между уровнями образования по реализации этого 

направления, знакомить обучающихся с реальными «историями успеха» 

выпускников образовательной организации и в целом людей, столкнувшихся 

с ситуацией ограничений здоровья и инвалидностью и реализовавшихся в 

разных профессиях и трудовой деятельности. 
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4.8 «Организация предметно-пространственной и здоровье сберегающей 

среды» 

Окружающая наших обучающихся предметно-эстетическая среда школы 

обогащает их внутренний мир, способствует формированию у них чувства вку

са и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настрое

ние, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприят

ию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося  

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, р

екреаций, окна, ламп и т.п.) и их периодическая переориентация, которая мож

ет служить хорошим средством разрушения негативных установок школьник

ов на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обуча

ющихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также з

накомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руко

водителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее обучающи

мся проявить свои творческие способности, создающее повод для длительног

о общения классного руководителя и обучающихся; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных шк

ольных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, выставок, с

обраний и т.п.); 

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация осо

бой школьной символики (флаг, эмблема, элементы школьной формы и т.п.), и

спользуемой как в школьной повседневности, так и в торжественные момент

ы жизни образовательной организации – во время праздников, торжественны

х церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни ш

колы знаковых событий; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предм

етно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценно

стях школы, ее традициях, правилах. 

 тематическое оформление в рамках проведения предметных недель; 

 тематические выставки (сезонные ярмарки и др.); 
 

4.9 «Образовательные путешествия и экскурсии» 

Экскурсии помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 
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приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях создаются благоприятные условия 

для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 регулярные выездные экскурсии, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями (законными представителями) 

обучающихся: в музеи Иркутский областной краеведческий музей, музей 

«Боевой славы», художественный музей им. В. П. Сукачёва, ботанический 

сад, зоосад, экскурсии для младших классов в библиотеку «Алые Паруса», 

музей «На свалке» 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 проводятся сезонные экскурсии с викторинами и квестами на 

природе (парк «Молодёжная роща») совместно с родителями (законными 

представителями). Обучающиеся познают сезонные изменения и 

знакомятся с животным миром, природным материалом, а также учатся 

беречь окружающий мир, где обучающимися проводится ежемесячный сбор 

пластика (в том числе на территории парка в рамках акции «Чистый 

город»), собранный пластик хранится на территории школы для дальнейшей 

утилизации; 

 в образовательном учреждении реализуется проект совместно с родител

ями (законными представителями) экологическая тропа «Зеленый поезд». Пр

и прохождении тропы обучающиеся ознакомятся с такими станциями: аллея а

каций, «птичья столовая», метеостанция, черёмуховая роща и др. 

  к каждому значимому событию в школе обучающиеся создают 

атмосферу психологического комфорта, который способствует позитивному 

восприятию ребенка в образовательной организации. Этот компонент 

воспитательной работы создания окружающего пространства является 

ключевым для обучающихся с умственной отсталостью. Все это реализуется 

грамотно педагогами и обучающимися в соответствии с рекомендациями 

специалистов (социальный педагог, педагог-организатор, психолог), с учетом 

индивидуальных особенностей и ресурсов образовательной организации. 

 

Раздел 5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением родителей (законных представителей).  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип нравственности, направленный на уважительное отношение 

как к обучающимся, так и к педагогам;  
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- принцип анализа, направленного на изучения не количественных 

показателей, а качественных, таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимся и 

педагогическим коллективом; 

- принцип развивающегося характера осуществляемого анализа, на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели 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 на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение (мониторинг по выявлению уровней воспитанности 

обучающихся с ограниченными возможностями развития: уровень развития 

личности воспитанников, уровень сформированности трудовых умений и 

навыков самообслуживания, выявление знаний о правилах безопасности и 

забота о здоровье, выявление основ социализации, межличностного общения 

и эмоционального здоровья обучающихся).  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогами. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 
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объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

2.4. Программа коррекционной работы. 

 Цель коррекционной работы: 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной 

отсталостью в условиях образовательного процесса, направленного на 

освоение ими АООП, преодоление и (или) ослабление имеющихся у них 

недостатков в психическом и физическом развитии. 

Задачи коррекционной работы: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся 

у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

организация индивидуальных и групповых занятий для обучающихся с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и 

реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью консультативной и методической помощи по 
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психологопедагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей; 

принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

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 обучающегося с учетом изменений в их 

личности; 

принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимися 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 

коррекционной работы; 

принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 

процесс развития обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

 Специфика организации коррекционной работы. 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

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 обучении); 

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и 

логопедические занятия, занятия ритмикой); 

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 Перечень и содержание направлений работы. Характеристика 

основных направлений коррекционной работы. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1) Диагностическая работа, обеспечивающая выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной 

программы, предполагающей осуществление: 
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а) 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; 

определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

б) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП; 

в) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы: 

сбор сведений об обучающемся у педагогических работников, родителей 

(законных представителей) (беседы, анкетирование, интервьюирование), 

психолого-педагогический эксперимент, 

наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности, 

беседы с обучающимися, педагогическими работниками и родителями 

(законными представителями), 

изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки), 

оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за обучающимися). 

2) Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию обучающихся, 

коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания 

образования, включает: 

составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 

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 

приемов 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 обучающегося и 

коррекцию его поведения; 
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социальное сопровождение обучающегося 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 и технологии, 

беседы с обучающимися, 

организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование). 

3) Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся, включает: 

психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по 

решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных обучающихся, 

консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребенку в освоении 

общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогических работников, родителей (законных 

представителей), 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям 

(законным представителям). 

Психологическое консультирование основывается на принципах 

анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к 

консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 

консультируемого в процесс консультирования. 

4) Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью, взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся с их родителями (законными представителями), 

включает: 

проведение тематических выступлений для педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий 

обучающихся, 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 
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психологическое просвещение педагогических работников с целью 

повышения их психологической компетентности, 

психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической 

компетентности. 

5) Социально-педагогическое сопровождение в рамках взаимодействия 

социального педагога и воспитанника и (или) его родителей (законных 

представителей) направленно на создание условий и обеспечение наиболее 

целесообразной помощи и поддержки, 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 (законных представителей), 

анкетирование педагогических работников, родителей (законных 

представителей), 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 В рамках реализации программы взаимодействие специалистов требует: 

создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы; 

осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной 

сфер обучающихся с целью определения имеющихся проблем; 

разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер обучающихся. 

Социальное партнерство осуществляется через взаимодействие специалистов 

общеобразовательной организации с организациями и органами 

государственной власти, связанными с решением вопросов образования, 

охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров): 

с организациями дополнительного образования культуры, физической 

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с умственной отсталостью, 

со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с умственной отсталостью, 
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с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

(законных представителей) обучающихся с умственной отсталостью и 

другими негосударственными организациями в решении вопросов 

социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной 

отсталостью, 

с родителями (законными представителями) обучающихся с умственной 

отсталостью в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

 Требования к условиям 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; 

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 образовательной организации, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

подобранный с учетом специфики развития обучающихся. 

Коррекционная работа должна осуществляться 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 должен соответствовать 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 
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технологиях организации образовательного и воспитательного процесса с 

учетом специфики нарушения. 

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 необходимо 

создание условий 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. Должны быть 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, должны уточняться и 

конкретизироваться 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) 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. 
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Коррекционные курсы для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

I – IV классы 

Логопедические занятия 

Пояснительная записка 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи; формировании навыков 

вербальной коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы является:  

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

-диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм 

речи; развитие коммуникативной функции речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Учебная (коррекционно-развивающая) программа разработана в целях 

оказания помощи ученикам начальных классов с проблемами в развитии 

устной связной речи, низкой познавательной активностью, отсутствием 

творческого воображения, нарушением произношения и эмоционально - 

волевой сферы. 

Программа логопедических занятий по преодолению нерезко 

выраженной дислексии и трудностей формирования навыка чтения у 

младших школьников опирается на понимание сложной 

психофизиологической структуры процесса чтения в норме и особенностей 

усвоения этого навыка детьми. 

Программа составлена в соответствии с государственным стандартом 

по чтению в начальной школе и в соответствии с определением дислексии в 

современной коррекционной педагогике. Программа отражает современные 

научные данные по теории и методике коррекционной работы, современные 

достижения в области психологии. 

Теоретической основой программы являются положения о 

соотношении коррекции и развития, разработанные Л.С.Выготским, 

П.Я.Гальпериным, Д.Б.Элькониным. 

В программе нашли отражение идеи ряда ученых (Р.И.Лалаевой, 

Л.Г.Парамоновой, А.Н.Ефименковой) по проблемам формирования и 

преодоления нарушений процесса чтения у детей. 

При составлении учебной программы использованы: 
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системы коррекционной работы на фонетическом, лексическом и 

синтаксическом уровнях, предложенные в работах И.Н.Садовниковой, 

В.И.Городиловой, М.З.Кудрявцевой, Л.Н.Ефименковой, Г.Мисиренко; 

система работы со слоговыми таблицами, предложенная 

А.Н.Корневым; система психологических упражнений и заданий, 

предложенных С.Н.Костроминой и Л.Г.Нагаевой; 

система заданий, направленных на совершенствование дикций и 

выразительности чтения, предложенная Т.И.Кондраниной и Л.М.Козыревой. 

Программа предназначена для работы с обучающимися по 

общеобразовательной программе в условиях ГОКУ «Специальной 

(коррекционной) школы №4 г. Иркутска, имеющими следующие особенности 

процесса чтения: временная затянутость ступеней становления навыка 

чтения и трудность перехода на более высокую ступень; 

наличие ошибок при чтении, характерных для различных видов дислексии; 

замедленный темп чтения. 

Учебная программа составлена в соответствии с основными 

принципами: единства диагностики, коррекции и развития; 

онтогенетического подхода; деятельностного характера занятий; 

доступности; дифференцированного индивидуального подхода. 

Цель программы состоит в коррекции нарушений чтения у младших 

школьников. 

Задачи программы: 

- Формирование неречевых психических функций, участвующих в 

процессе чтения. 

- Коррекция несовершенного навыка чтения; 

- Совершенствование навыка чтения. 

Структура программы: 

1. Логопедическая диагностика 

2. Коррекция несовершенного навыка чтения. 

3. Совершенствование навыка чтения. 

В процессе планирования учебных занятий по программе необходимо 

учитывать индивидуально-личностные особенности и уровень речевого 

развития каждого ребенка, более глубоко подходить к индивидуальному 

планированию занятий. Время освоения содержания каждого раздела 

программы сугубо индивидуально. В связи с этим допускается выборочное 

использование разделов программы. Каждый раздел можно использовать 

автономно, варьируя количество занятий на его усвоение. 

Формы работы: 

Занятия могут проводиться в подгрупповой и индивидуальной форме. 

Общая продолжительность курса - 2 занятия в неделю, продолжительность 

занятия в 1-4 классах от 25 минут (индивидуально) до 40 минут (групповое). 

Результативность работы определяется по итогам сравнительного 

анализа данных первичного логопедического обследования и состояния 

навыка чтения на заключительном тестировании. Для этого при первичном и 
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заключительном обследовании детям предлагается прочитать незнакомые 

аналогичные по сложности тексты. Состояние навыка чтения осуществляется 

по критериям: способ чтения, скорость чтения, количество и качество 

ошибок, осознанность чтения. 

Всякое положительное изменение в состоянии сформированного 

навыка чтения у ребенка, замеченное учителем или воспитателем, 

фиксируется как успешность в обучении. Успешностью в обучении также 

можно считать совершенствование эмоционально-волевой сферы в процессе 

чтения и улучшение таких свойств личности и деятельности, как: 

способности к самостоятельной организации своей деятельности; 

способности осуществлять контроль за собственным чтением; умения 

использовать полученные навыки в новых условиях. 

 

Содержание коррекционного курса 1-4 класс 

1 класс  

  Обследование. 

  Пропедевтический (добукварный) период. 

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

  2 этап: изучение звуков и букв  ш, л, ы, н, р. 

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

  4 этап: изучение звуков и букв е, е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ – 10 часов. 

  Развитие лексико-грамматического строя речи и связной речи. 

  Обследование. 

2 класс. 

Пропедевтический период. 

Звуки и буквы. 

-Алфавит. 

-Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. 

-Ударение. 

-Слог. 

-Дифференциация звонких и глухих согласных. 

-Дифференциация твёрдых и мягких согласных. 

-Дифференциация сонорных согласных. 

-Дифференциация свистящих и шипящих согласных. 

Слово. 

Предложение. 

Текст. 

Лексико-грамматический строй речи. 

Обследование. 

3 класс  

Пропедевтический период . 

Звуки и буквы. 

-Алфавит. 

-Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. 
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-Ударение. 

-Слог. 

-Дифференциация звонких и глухих согласных. 

-ъ и ь знак. 

-Дифференциация сонорных согласных. 

-Дифференциация свистящих и шипящих согласных. 

-Дифференциация оптически сходных букв. 

Слово. 

Предложение. 

Текст. 

Лексико-грамматический строй речи. 

Обследование. 

 

4 класс  

Пропедевтический период. 

Звуки и буквы. 

-Алфавит. 

-Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. 

-Ударение. 

-Слог. 

-Дифференциация звонких и глухих согласных. 

-ъ и ь знак – 6 часов. 

-Дифференциация свистящих и шипящих согласных. 

- Слово. 

Предложение. 

Текст . 

Лексико-грамматический строй речи. 

Обследование. 

Дифференциация оптически сходных букв. 

РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРИКИ И СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Пояснительная записка. 

Теоретической основой программы коррекционных занятий явились 

концептуальные положения теории Л. С. Выготского: об общих законах 

развития аномального и нормально развивающегося ребенка; о структуре 

дефекта и возможностях его компенсации; о применении системного подхода 

к изучению аномального ребенка, об учете зон его актуального и ближайшего 

развития при организации психологической помощи; об 

индивидуализированном и дифференцированном подходе к детям в процессе 

реализации коррекционной психолого-педагогической программы. 

В качестве базовых использованы подходы к сенсорному воспитанию 

детей, разработанные в отечественной психологии и педагогике В. Н. 

Аванесовой, Л. А. Венгер, А. В. Запорожцем, Н. П. Сакулиной, Н. Н. 

Поддьяковым и др. Определению коррекционного пространства нашей 

программы способствовали научно-практические и методические 
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рекомендации В. В. Воронковой, И. Ю. Левченко, В. Г. Петровой, В. В. 

Ткачевой, У В. Ульенковой. 

Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» имеет своей целью: на основе создания оптимальных 

условий познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных 

свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное 

полифункциональное представление об окружающей действительности, 

способствующее оптимизации психического развития ребенка и более 

эффективной социализации его в обществе. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач, основная из 

которых следующая: обогащение чувственного познавательного опыта на 

основе формирования умений наблюдать, сравнивать, выделять 

существенные признаки предметов и явлений и отражать их в речи, 

нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, речи, 

воображения. 

Задачи: 

— формирование на основе активизации работы всех органов чувств 

адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности в 

совокупности их свойств; 

— коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств 

предметов, их положения в пространстве; 

— формирование пространственно-временных ориентировок; 

— развитие слухоголосовых координаций; 

— формирование способности эстетически воспринимать 

окружающий мир во всем многообразии свойств и признаков его объектов 

(цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

— совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

— обогащение словарного запаса детей на основе использования 

соответствующей терминологии; 

— исправление недостатков моторики, совершенствование 

зрительно-двигательной координации; 

— формирование точности и целенаправленности движений и 

действий. 

В программе четко просматриваются два основных направления 

работы: формирование знаний сенсорных эталонов — определенных систем 

и шкал, являющихся общепринятыми мерками, которые выработало 

человечество (шкала величин, цветовой спектр, система фонем и др.), и 

обучение использованию специальных (перцептивных) действий, 

необходимых для выявления свойств и качеств какого-либо предмета. 

Заметим, что работа по формированию сенсорных действий не является 

самоцелью, а представляет лишь часть общей работы и занимает в ней 

определенное место. 
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Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной 

системы, поэтому в программу включены задачи совершенствования 

координации движений, преодоления моторной неловкости, скованности 

движений, развития мелкой моторики руки и др. Овладение сенсорными 

эталонами как способами ориентировки в предметном мире, формирование 

сенсорно-перцептивных действий невозможно без закрепления опыта 

ребенка в слове. Через все разделы программы в качестве обязательной 

прошла задача постепенного усложнения требований к речевому 

опосредованною деятельности учащихся: от овладения соответствующей 

терминологией до развернутого сопровождения собственных действий речью 

и вербального определения цели и программы действий, т. е. планирования. 

Итак, структура программы курса коррекционных занятий по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов включает в себя следующие разделы: 

— развитие моторики, графомоторных навыков; 

— тактильно-двигательное восприятие; 

— кинестетическое и кинетическое развитие; 

— восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов; 

— развитие зрительного восприятия; 

— восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств; 

— развитие слухового восприятия; 

— восприятие пространства; 

— восприятие времени. 

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд 

задач, связанных с расширением двигательного опыта учащихся, развитием 

умения согласовывать движения различных частей тела, целенаправленно 

выполнять отдельные действия и серии действий по инструкции педагога, 

что является основой для формирования у учащихся пространственной 

ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает также 

работу по укреплению моторики рук, развитию координации движений кисти 

рук и пальцев. Для учащихся с интеллектуальными нарушениями характерно 

наличие синкинезий, тонических движений, слабость мышц, неумение 

рационально распределять мышечные усилия, неловкость движений, 

недостаточная сформированность праксиса и т. д. Общеизвестно, что ученики 

с двигательной недостаточностью на уроках русского языка с трудом 

осваивают технику письма. Из-за несовершенства моторики при обучении 

математике испытывают затруднения в работе со счетными палочками, 

линейкой, угольником. Идентичные трудности проявляются в процессе 

ручного труда, рисования. Моторное недоразвитие тормозит овладение 

предметными действиями, а значит, и овладение ориентировкой в 

окружающем мире. 

Для формирования полноты представлений у детей об объектах 

окружающего мира в программу включен раздел, основной целью 
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которого является развитие тактильно-двигательного восприятия. 

Разные предметы обладают рядом свойств, которые невозможно познать с 

помощью только, например, зрительного или слухового анализатора. Речь 

идет о различении поверхностей предметов на ощупь (мягкий, твердый, 

шершавый, колючий и др.), определении их температурного режима 

(горячий, холодный и др.), вибрационных возможностей. Тактильные 

ощущения, которые возникают при последовательном ощупывании предмета, 

выделении его контура (или объема), поверхности, позволяют уточнить 

знания детей о материалах, их свойствах и качествах, сформировать 

обобщенное представление о самом объекте. Формирование ощущений этого 

вида у детей с интеллектуальной недостаточностью значительно затруднено. 

При исследованиях обнаружены пассивность и недостаточная 

целенаправленность осязательной деятельности как младших, так и старших 

школьников; асинхронность и несогласованность движений рук, 

импульсивность, поспешность, недостаточная сосредоточенность всей 

деятельности и соответственно большое количество ошибок при 

распознавании объектов. Обычно такие дети удовлетворяются первым 

распознаванием объекта, которое основано на одном-двух неспецифических 

признаках, и не делают дополнительных попыток проверить правильность 

своего решения. При этом многие информативные признаки предмета 

(объекта, явления) остаются невоспринятыми. Сложность создания 

осязательного образа предмета у ребенка объясняется его формированием на 

основе синтеза массы тактильных и кинестетических сигналов, полноценной 

работы кожно-механического анализатора, развития мышечно-двигательной 

чувствительности. 

Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает 

формирование у детей ощущений от различных поз и движений своего тела 

или отдельных его частей (верхних и нижних конечностей, головы, туловища, 

глаз) в пространстве. 

Кинестетические ощущения (кожная, вибрационная чувствительность, 

т. е. поверхностная чувствительность) — чрезвычайно важный вид 

чувствительности, так как без них невозможно поддержание вертикального 

положения тела, выполнение 

сложнокоординированных движений. Кинестетический фактор несет 

информацию о взаиморасположении моторных аппаратов в статике и 

движении. Он тесно связан с осязанием, что способствует обеспечению более 

тонких и пластичных подкреплений сложных комплексов рук, ног, кистей, 

пальцев, органов артикуляции, глаз нт. д. В чувственном познании 

осязательно-двигательное восприятие преобладает над чисто зрительным. 

Формирование представлений ребенка о схеме собственного тела 

формируется исключительно на кинестетической основе. И. П. Павлов назвал 

кинестетические, или проприоцептивные, восприятия работой двигательного 

анализатора. Для обеспечения точности движений необходимо осуществлять 
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анализ того сопротивления окружающих предметов, которое должно быть 

преодолено тем или иным мышечным усилием. 

Кинетический фактор, или моторная составляющая (мышечно-

суставная чувствительность, т. е. глубокая чувствительность), является 

ведущим при осуществлении зрительно-моторных, слухо-моторных, 

координационно-моторных факторов. Умение сосредоточивать внимание, 

мобилизовывать сенсорно-двигательную память, сформированные 

зрительно-моторные и вестибулярно-моторные координации также служат 

основой формирования познавательной деятельности ученика. Отклонения в 

развитии моторики сказываются на динамике не только двигательных 

навыков, но и мыслительных процессов, формировании речи, письма и др. 

Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов» является пополнение и уточнение знаний 

учащихся о сенсорных эталонах. Ученые констатируют, что в детском 

возрасте не обнаружено оптимумов развития даже по отношению к самым 

элементарным сенсомоторным функциям, что свидетельствует о 

незавершенности в этих возрастных фазах процессов сенсомоторного 

развития. 

С учетом особенностей психофизиологического развития детей с 

интеллектуальными нарушениями становится ясно, что данный вид работы 

требует системного и последовательного подхода. Такие дети затрудняются в 

различении, дифференциации общих, особых и единичных свойств, в 

последовательности обследования и различения форм. Им свойственны 

фрагментарность, обедненность восприятия, слабая направленность 

процессов анализа и сравнения. Эти же особенности проявляются и при 

знакомстве с величиной предметов. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями характерно снижение 

цветовой чувствительности. Обычно они правильно различают белый и 

черный цвет, насыщенные красный, синий. Но недостаточно 

дифференцируют цвета слабонасыщенные, не воспринимают оттенки и 

цвета, соседние по спектру, путают их названия. 

Программа предусматривает усложнение требований не только к 

формированию собственно сенсорных эталонов (формы, величины, цвета), 

но и к умению группировать предметы по различным (в том числе 

самостоятельно выделенным) нескольким признакам (2—3), составлять 

сериационные ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, 

использовать различные приемы измерения. 

Особую трудность вызывает у детей конструктивная деятельность в 

силу недостаточной сформированное™ аналитико-синтетической 

деятельности, образного мышления. Введение в программу задач, связанных 

с конструированием, вызвано ее особой значимостью для более полного 

познания объектов и явлений окружающего мира, для практической и 

мыслительной деятельности детей, что в конечном итоге будет 
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способствовать сознательному усвоению программного материала на разных 

уроках (математика, рисование, лепка, ручной труд и др.). 

Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» 

обусловлено рядом своеобразных особенностей зрительного восприятия 

школьников с интеллектуальной недостаточностью, которые значительно 

затрудняют ознакомление с окружающим миром. К ним относятся: 

замедленность, узость восприятия, недостаточная дифференцированность, 

снижение остроты зрения, что особенно мешает восприятию мелких 

объектов или составляющих их частей. При этом отдаленные предметы могут 

выпадать из поля зрения, а близко расположенные друг к другу предметы — 

восприниматься как один большой. Узость восприятия мешает ребенку 

ориентироваться в новой местности, в непривычной ситуации, может вызвать 

дезориентировку в окружающем. 

Общеизвестно, что зрение более чем какой-либо другой анализатор 

позволяет получать широкую, многоаспектную и разнообразную 

информацию об окружающем мире. Примерно 90% всей информации 

человек получает с помощью зрения. Специфическая черта зрительного 

восприятия — возможность обозрения, т. е. осмысленного восприятия 

объектов и явлений, находящихся в поле зрения, в их многообразных и 

сложных связях и отношениях. Зрительные образы играют важную роль в 

развитии познавательных процессов, эмоциональной сферы, в формировании 

многих умений и навыков. Точность и действенность зрительного 

восприятия, сохранение зрительного образа в памяти определяют в конечном 

счете эффективность формирования навыков письма и чтения у учащихся. 

Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов 

через развитие осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых 

качеств» способствует познанию окружающего мира во всем многообразии 

его свойств, качеств, вкусов, запахов. Особое значение придается развитию 

осязания, так как недостатки его развития отрицательно сказываются на 

формировании наглядно-действенного мышления и в дальнейшем на 

оперировании образами. С помощью осязания уточняется, расширяется и 

углубляется информация, полученная другими анализаторами, а 

взаимодействие зрения и осязания дает более высокие результаты в познании. 

Органом осязания служат руки. Осязание осуществляется целой сенсорной 

системой анализаторов: кожно-тактильного, двигательного (кинестетический,

 кинетический), зрительного. Пассивность и недостаточная

 целенаправленность осязательной деятельности у детей с 

интеллектуальными нарушениями не могут дать полные представления об 

исследуемом объекте; для них характерна ориентировка на отдельные, часто 

несущественные признаки объекта. 

Одной из основных проблем сенсорного воспитания является проблема 

познания чувства тяжести, чувства вкуса, развития обоняния. Дети с 

интеллектуальной недостаточностью слабо осознают возможности 

барических ощущений, обонятельного, вкусового анализаторов. Как 
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показывает практика, нужно специальное обучение, чтобы эти ощущения 

стали определяющими при знакомстве с определенными группами предметов 

(например, косметическая продукция, специи и др.). Восприятие предмета 

(объекта, явления) с помощью разнообразных органов чувств дает более 

полное и правильное представление о нем, помогает узнавать предмет по 

одному или нескольким свойствам (включая запах, вкус и др.). 

Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции 

деятельности ребенка с интеллектуальными нарушениями, имеют в своей 

основе недостатки слухового восприятия вследствие их малой 

дифференцированности. Дети обычно рано и правильно реагируют на 

интонацию обращающегося к ним взрослого, но поздно начинают понимать 

обращенную к ним речь. Причина — в задержанном созревании 

фонематического слуха — основы для восприятия речи окружающих. 

Определенную роль играют и характерная общая инактивность 

познавательной деятельности, неустойчивость внимания, моторное 

недоразвитие. У детей с интеллектуальной недостаточностью отсутствует 

должное соответствие между словом, обозначающим предмет, и конкретным 

образом. Недостаточно воспринимая и осмысливая предметы и явления 

окружающей действительности, учащиеся не испытывают потребности в их 

точном обозначении. Накопление слов, обозначающих свойства и качества 

объектов и явлений, осуществляется значительно медленнее, чем у 

сверстников с нормальным развитием. Для решения указанных 

недостатков в программу включен раздел «Развитие слухового 

восприятия». 

Создание основы для более полного овладения речью возможно через 

использование игровых приемов работы, направленных на различение 

речевых, музыкальных звуков и шумов; выполнение имитационных и разных 

двигательных упражнений различного ритмического рисунка; игру на 

детских музыкальных (в том числе шумовых) инструментах и т. д. Состояние 

слухового восприятия влияет на ориентировку в окружающем: 

пространственная ориентация и различного рода деятельность требуют 

способности дифференцировать звуки, шумы, локализовывать источники 

звуков, определять направление звуковой волны. 

Развитый фонематический слух является основой и предпосылкой 

успешного овладения грамотой, что особенно актуально для учащихся. 

Работа над разделом «Восприятие пространства» имеет 

принципиальное значение для организации учебного процесса в целом. 

Затрудненности пространственной ориентировки проявляются не только на 

всех уроках без исключения (в первую очередь на уроках русского языка, 

математики, ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное время, когда 

остро встает вопрос ориентировки в школьном здании, на пришкольной 

территории, близлежащих улицах. Пространственные нарушения 

оцениваются многими исследователями как один из наиболее 
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распространенных и ярко выраженных дефектов, встречающихся при 

интеллектуальных нарушениях. 

Пространственные характеристики есть не что иное, как установление 

отношений и взаимосвязей между предметами и явлениями. Особенно 

значим данный фактор при понимании отношений сравнений, сложных 

логических конструкций, пространственном анализе и синтезе информации 

от органов чувств различной модальности. В процессе формирования 

пространственных представлений единство всех признаков у детей 

устанавливается не сразу, а постепенно, через движения тела, конечностей, 

повороты головы, глаз и т. д., при условии словесного опосредования 

деятельности. Таким образом, только совокупность кинетических и 

кинестетических ощущений, единство визуального и слухового восприятия 

при соответствующем уровне развития аналитико-синтетического мышления 

способствуют формированию у ребенка целостного пространственного 

образа. Важное место занимает обучение детей ориентировке в ограниченном 

пространстве — пространстве листа и на поверхности парты, что также с 

большим трудом осваивается учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью в силу особенностей их психического развития. 

Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей 

временных понятий и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни 

недели, времена года. Это очень сложный раздел программы для учащихся с 

интеллектуальными нарушениями, так как время как объективную 

реальность представить трудно: оно всегда в движении, текуче, непрерывно, 

нематериально. Временные представления менее конкретны, чем, например, 

пространственные представления. Восприятие времени больше опирается не 

на реальные представления, а на рассуждения о том, что можно сделать за тот 

или иной временной интервал. Еще сложнее формируются у детей 

представления о последовательности основных жизненных событий и их 

продолжительности. А умением определять время по часам ученики 

коррекционной школы зачастую не овладевают и к старшим классам. 

Тем не менее подчеркнем важность данной работы: от умения 

ориентироваться во времени зависит осознание учеником режима дня, 

качество выполнения различных видов практической деятельности в течение 

определенного временного промежутка, дальнейшая социальная адаптация. 

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому 

спланировано усложнение заданий от простого к сложному. В основе 

предложенной системы лежит комплексный подход, предусматривающий 

решение на одном занятии разных, но однонаправленных задач из нескольких 

разделов программы, способствующих целостному психическому развитию 

ребенка (например, развитие мелкой моторки, формирование представлений 

о форме предмета, развитие тактильного восприятия или упражнения на 

развитие крупной моторики, пространственная ориентировка в классной 

комнате, развитие зрительной памяти и т. д.). 
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Данный курс занятий является коррекционно направленным: наряду с 

развитием общих способностей предполагается исправление присущих детям 

с интеллектуальными нарушениями недостатков психофизического развития 

и формирование у них относительно сложных видов психической 

деятельности. 

При этом отметим, что коррекционная направленность данного курса 

не может в полной мере заменить собой коррекционную направленность 

всего процесса обучения и воспитания в специальной (коррекционной) 

школе. Общая коррекционная работа, осуществляемая в процессе урока, 

должна дополняться на занятиях индивидуальной коррекцией недостатков, 

характерных для отдельных учащихся или подгрупп учащихся. Например, у 

одних детей больше выражено недоразвитие мелкой моторики рук, у других 

ослаблены процессы зрительного восприятия, для третьих характерны 

значительные затруднения в ориентировке в пространстве. Есть дети с 

расторможенным поведением; им трудно сосредоточиться, приложить 

длительные усилия, достичь результата в деятельности. Коррекционная 

поддержка и разнообразные виды помощи особенно нужны тем учащимся, 

которые с трудом усваивают программный материал по математике, русскому 

языку, труду. 

Итак, назовем те категории обучающихся, которым адресована данная 

программа курса коррекционных занятий: 

— дети с легкой степенью умственной отсталости, не прошедшие 

дошкольную подготовку; 

— дети с легкой степенью умственной отсталости, в структуре 

нарушения которых имеется более грубое недоразвитие отдельных 

психических функций. 

Отметим, что в классе может быть несколько учеников, требующих 

разных мер индивидуальной коррекции. В этом случае эффективность 

работы будет зависеть, в частности, от правильного подбора детей на 

подгрупповые и индивидуальные занятия. Главная задача педагога-психолога 

на данном этап работы — полноценное обследование учащихся с позиций 

системного подхода, выделение видимых затруднений ребенка в процессе 

учебной деятельности, определение их первичного и вторичного характера, 

установление причинности. 

Состав подгрупп имеет подвижный характер: ученики любого класса 

могут быть выведены на индивидуальную коррекцию или, напротив, 

включаться в групповую работу, что определяется степенью необходимой им 

помощи. Коррекционные индивидуальные и групповые (до 4 человек) 

занятия проводятся по расписанию продолжительностью 15—25 мин; на 

каждый класс учебным планом выделены 2 занятия в неделю. Структура 

занятий предусматривает сочетание разных видов деятельности: музыкально-

ритмической, изобразительной, конструктивной, игровой и др., в процессе 

которых и решаются задачи сенсорного развития детей. Коррекционная 

работа требует специально созданной предметно-пространственной 
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развивающей среды, к которой относятся сенсорно- стимулирующее 

пространство, сенсорные уголки, дидактические игры и пособия. 

Немаловажным фактором успешной реализации программы является 

профессиональная компетентность педагога-психолога. Курс имеет 

безоценочную систему прохождения материала. 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов обучающиеся должны научиться: 

— ориентироваться на сенсорные эталоны; 

— узнавать предметы по заданным признакам; 

— сравнивать предметы по внешним признакам; 

— классифицировать предметы по форме, величине, цвету, 

функциональному назначению; 

— составлять сериационные ряды предметов и их изображений по 

разным признакам; 

— практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

— давать полное описание объектов и явлений; 

— различать противоположно направленные действия и явления; 

— видеть временные рамки своей деятельности; 

— определять последовательность событий; 

— ориентироваться в пространстве; 

— целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

— самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

— опосредовать свою деятельность речью. 

Содержание коррекционного курса 

1 класс 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных 

навыков (14 часов) 

        Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий 

и движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке 

следов»). Согласованность действий и движений разных частей тела 

(повороты и броски, наклоны и повороты). Развитие и координация 

движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные 

упражнения для удержания письменных принадлежностей. Развитие 

координации движения руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков, 

бантиков). Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа). 

         Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов, их величины. 

Работа с пластилином (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 

        Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и 

нижних конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, 

обозначение словом положения различных частей тела. Выразительность 

движений (имитация повадок зверей, игра на различных музыкальных 

инструментах). 
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Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов (18 часов). 

        Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур 

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в 

процессе выполнения упражнений. Выделения признаков формы; называние 

основных геометрических фигур. Классификация предметов и их 

изображений по форме, по показу. Работа с геометрическим конструктором. 

Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, 

ширине, толщине; обозначение словом. Различение их выделения основных 

цветов (красный, жёлтый, зелёный, синий, чёрный, белый). Конструирование 

фигур и предметов из составляющих частей (2-3 детали). Составление целого 

из частей на разрезном наглядном материале (2-3 детали). 

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (5 

часов). 

        Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога). 

Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение 

отличительных и общих признаков. Определение изменений в 

предъявленном ряду. Нахождение «лишней» игрушки, картинки. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, 

обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (4 часа). 

        Контрастные температурные ощущения (холодный – горячий). 

Различение на вкус (кислый, сладкий, горький, солёный). Обозначение 

словом собственных ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение 

и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжёлый – лёгкий). 

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (5 часов). 

        Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, 

жужжание) и музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. 

Подражание неречевым и речевым звукам. 

Раздел  8. Восприятие пространства (7 часов). 

        Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой 

руки; правой/левой ноги; правой/левой части тела. Определения 

расположения предметов в пространстве (справа – слева, вверху – внизу и 

др.). Движения в заданном направлении в пространстве (вперёд, назад…). 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в 

линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на 

листе бумаги (центр, верх, низ, правая, левая сторона). 

Раздел  9. Восприятие времени (5 часов). 

        Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». 

Обозначение в речи временных представлений. Последовательность событий 

(смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра. Дни недели. 
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 2 класс 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных 

навыков (14 часов). 

        Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, 

состоящих из 2-3-х звеньев. Координация движений (игры типа «Тир», игры 

с мячом, обручем). Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 

Развитие моторики руки, формирование графических навыков. Обводка и 

рисование по трафарету. Штриховка в разных направлениях. Синхронность 

работы обеих рук (штриховка,  нанизывание). Работа с ножницами. 

Аппликация. Графический диктант по показу. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа). 

        Определение на ощупь предметов с разными свойствами ( мягкие, 

жёсткие, холодные, тёплые, гладкие, шершавые). Определение на ощупь 

формы предметов. Работа с пластилином и глиной (твёрдое и мягкое 

состояние). Игры со средней мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 

        Формирование ощущений от статических и динамических движений 

различных частей тела (верхние и нижние конечности, голова, тело), 

вербализация ощущений. Игры типа «Зеркало»: копирование поз и движений 

ведущего. Имитация движений и поз (повадки животных, природных 

явлений). 

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов (14 часов). 

        Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов 

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, шар); обозначение словом. 

Сравнение 2-3 предметов по основным параметрам величины (размер, 

высота, длина, толщина), обозначение словом. Группировка предметов по 

одному-двум признакам (по форме и величине, по цвету и форме). 

Составление сериационных рядов из 3-4 предметов по заданному признаку. 

Различение цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к основным цветам. 

Конструирование предметов из геометрических фигур (2-4 детали – машина, 

дом…). Различение основных частей хорошо знакомых предметов. 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (3-4 

детали). 

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (5 

часов). 

        Формирование произвольности зрительного восприятия и зрительной 

памяти. Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, 

предметов. Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок. 

Различение «наложенных» изображений предметов (2-3 изображения). 

Запоминание 3-4 предметов, игрушек и воспроизведение их в исходной 

последовательности. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, 

обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (6 часов). 
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Температурные ощущения от тёплых, горячих, холодных предметов. 

Измерение температур воздуха с помощь. Градусника. Вкусовые качества 

(сладкое – горькое, сырое – варёноё), обозначение словом вкусовых 

ощущений. Контрастные ароматы (резкий – мягкий, свежий – испорченный). 

Восприятие чувства тяжести от различных предметов (вата, гвозди, брусок); 

словесное обозначение барических ощущений. Сравнение трёх предметов по 

весу (тяжёлый – средний- лёгкий). 

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (5 часов). 

Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов 

(погремушка, колокольчик, бубен, гармошка, барабан, ложки). 

Характеристика звуков по громкости и длительности (шумы, музыкальные и 

речевые звуки). Различение мелодии по характеру (весёлая, грустная). 

Подражание звукам окружающей среды. Различение по голосу знакомых 

людей. 

Раздел  8. Восприятие пространства (7 часов). 

Ориентировка в помещении, понятия «ближе» - «дальше»; движение в 

заданном направлении, обозначение словом направления движения. 

Ориентировка в поле листа (выделение всех углов). Расположение 

плоскостных и объёмных предметов в вертикальном и горизонтальном поле 

листа. Выражение пространственных отношений между конкретными 

объектами посредством предлогов. Пространственная ориентировка на 

поверхности парты. 

Раздел  9. Восприятие времени (7 часов). 

Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью 

«Времена года». Измерение времени (сутки, неделя, месяц). Часы, их 

составляющие (циферблат, стрелки). Определение времени по часам ( с 

точностью до 1 часа). 

 

3 класс 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (1 

час). 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных 

навыков (12 часов). 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в 

цель, кольцеброс, игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным 

действиям по трёхзвенной инструкции педагога. Развитие моторики руки. 

Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Совершенствование 

точности движений (завязывание, развязывание, застёгивание). Обводка 

контуров изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывание 

незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров. Графический 

диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по контуру 

предметных изображений. Работа в технике «объёмной» и «рваной» 

аппликации. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (5 часов). 
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Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие 

– жёсткие, мелкие – крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, 

шершавая, колючая, пушистая). Нахождение на ощупь контура нужного 

предмета из 2-3 предложенных. Работа с глиной, тестом и пластилином 

(раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 

Формирование ощущений от статических и динамических поз 

различных мелких частей лица и тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение 

упражнений по заданию педагога, вербализация собственных ощущений. 

Выразительность движений – имитация животных (походка гуся, зайца, 

кенгуру…), инсценирование. 

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов (14 часов). 

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей 

обстановки. Сравнение и обозначение словом формы 3-4 предметов. 

Сравнение двух объёмных геометрических фигур – круга и овала. 

Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. Сравнение 

и обозначение словом величин разных предметов по двум параметрам 

(длинный и широкий, узкий и короткий). Сопоставление частей и деталей 

предмета по величине. Составление сериационных рядов из 4-5 предметов по 

заданному признаку величины. Цветовой спектр. Цвета тёплые и холодные. 

Узнавание предмета по его отдельным частям. Составление предмета или 

целостной конструкции из более мелких деталей (5-6 деталей). Составление 

целого из частей на разрезном наглядном материале (4-5 деталей с разрезами 

по диагонали и вертикали). 

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (6 

часов). 

Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и 

глаза. Рисование бордюров по наглядному образцу. Тренировка зрительной 

памяти; дидактические игры типа «Сложи такой же узор». Составление 

картинки из разрезных частей. Нахождение отличительных и общих 

признаков на наглядном материале (две картинки). Сравнение трёх 

предметов, отличающихся незначительными качествами или свойствами. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, 

обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (6 часов). 

Развитие осязания (теплее – холоднее), определение контрастных 

температур разных предметов (грелка, утюг, чайник). Дифференцировка 

ощущений чувства тяжести от трёх предметов (тяжелее – легче – самый 

лёгкий); взвешивание на ладони; определение веса на глаз. 

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (6 часов). 

Определение направления звука в пространстве (справа – слева – 

спереди – сзади). Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение 
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мелодий по темпу; прослушивание музыкальных произведений. Развитие 

чувства ритма. 

Раздел  8. Восприятие пространства (7 часов). 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Понятия: выше – 

ниже, левее – правее, рядом и др. Вербальное обозначение пространственных 

отношений с использованием предлогов. Развитие пространственного 

праксиса. Моделирование пространственного расположения объектов 

относительно друг друга (мебели в комнате) по инструкции педагога. 

Ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги. Деление листа 

на глаз на 2 и 4 равные части. Пространственная ориентировка на 

поверхности парты, расположение и перемещение предметов по инструкции 

педагога. 

Раздел  9. Восприятие времени (7 часов). 

Определение времени по часам. Объёмность времени (сутки, неделя, 

месяц, год). Длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 

секунда). Времена года, их закономерная смена. 

 4 класс 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных 

навыков (10 часов). 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц при 

выполнении упражнений по инструкции педагога. Выполнение 

целенаправленных действий по трёх- и четырёхзвенной инструкции педагога, 

опосредование в речи своей деятельности. Соотношение движений с 

поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности мелких 

движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание 

геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины 

изображения. Графический диктант с усложнённым заданием. Вырезание 

ножницами на глаз изображений предметов. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (5 часов). 

        Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их 

величины и формы (выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, 

круглый и т.д.). Нахождение на ощупь двух одинаковых контуров предмета 

из 4-5 предложенных. Закрепление тактильных ощущений при работе с 

пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 

Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз 

разных частей тела; вербализация собственных ощущений. Воображаемые 

действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, наколоть дрова и др.) 

Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов. 

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов (12 часов). 

Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным 

признакам; обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по 

заданным параметрам формы, величины, цвета. Составление сериационных 
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рядов по самостоятельно выделенным признакам из 5-6 предметов. 

Использование простых мерок для измерения и сопоставления предметов. 

Смешивание цветов. Определение постоянных цветов (белый снег, зелёный 

огурец и т.д.). Узнавание целого по одному фрагменту. Определение 

предмета по словесному описанию. Конструирование сложных форм 

предметов с использованием объёмных геометрических фигур (треугольная 

призма, цилиндр и др.) из 6-8 элементов. Составление целого из частей на 

разрезном наглядном материале, предъявленном в произвольном порядке (5-

7 частей). 

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (7 

часов). 

Формирование произвольности зрительного восприятия; 

дорисовывание незаконченных изображений. Развитие зрительной памяти в 

процессе рисования по памяти. Запоминание 5-6 предметов, изображений и 

воспроизведение их в исходной последовательности. Нахождение 

отличительных и общих признаков на наглядном материале (2-3 предметные 

или сюжетные картинки). Выделение нереальных элементов нелепых 

картинок. Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, 

обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (10 часов). 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое – ещё 

суше, влажное – мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры 

с помощью измерительных приборов (градусник для измерения температуры 

тела, воды, воздуха). Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий – 

слаще, кислый – кислее). Ароматы (парфюмерные, цветочные и др.). 

Определение  и измерение веса разных предметов на весах. Измерение 

объёма жидких тел с помощью условной меры. Противоположные качества 

предметов (чистый – грязный, тёмный – светлый, вредный – полезный) и 

противоположные действия, совершаемые с предметами (открыть – закрыть, 

одеть – раздеть, расстегнуть – застегнуть). 

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (6 часов). 

Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по 

громкости, длительности, высоте тона. Развитие слухомоторной 

координации; выполнение упражнений на заданный звук. Определение на 

слух звучания различных музыкальных инструментов. Формирование 

чувства ритма. Различение по голосу ребёнка и взрослого. 

Раздел  8. Восприятие пространства (6 часов). 

Ориентировка в помещении и на улице; вербализация 

пространственных отношений. Выполнение заданий педагога, связанных с 

изменением направления движения; предоставление словесного отчёта. 

Моделирование расположения различных объектов по отношению друг к 

другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное моделирование 

пространственных ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате); 

предоставление словесного отчёта. Составление простейших схем-планов 
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комнаты. Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, 

альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, 

вертикально, под углом) при выполнении заданий педагога на расположение 

и перемещение на нём предметов, игрушек. 

Раздел  9. Восприятие времени (8 часов). 

Определение времени по часам. Длительность различных временных 

интервалов. Работа с календарём и моделью календарного года. 

Последовательность основных жизненных событий. Возраст людей. 

Использование в речи временной терминологии. 

РИТМИКА 

Коррекционный курс «Ритмика» обусловлен необходимостью 

осуществления коррекции недостатков психического и физического развития 

умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической 

деятельности. 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной 

активности ребенка в процессе восприятия музыки. На занятиях ритмикой 

осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-

волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 

- упражнения на ориентировку в пространстве; 

- ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление 

мышц); 

- упражнения с детскими музыкальными инструментами; 

игры под музыку; 

- танцевальные упражнения. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные 

ритмике, способствуют общему развитию младших умственно отсталых 

школьников, исправлению недостатков физического развития, общей и 

речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию 

положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, 

коллективизма), эстетическому воспитанию. 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-

ритмическая деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять 

под музыку разнообразные движения, петь, танцевать, играть на простейших 

музыкальных инструментах. 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба 

цепочкой или в колонне в соответствии с заданными направлениями, 

перестроения с образованием кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», 

движения к определенной цели и между предметами) осуществляется 
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развитие представления учащихся о пространстве и умения ориентироваться 

в нем. 

Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и т. д. 

— развивают ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются 

для развития у детей подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и 

расслабление мышц, соблюдать ритмичность и координацию движений рук. 

Этот вид деятельности важен в связи с тем, что у умственно отсталых детей 

часто наблюдается нарушение двигательных функций и мышечной силы 

пальцев рук. Скованность или вялость, отсутствие дифференцировки и 

точности движений мешают овладению навыками письма и трудовыми 

приемами. В то же время этот вид деятельности вызывает живой 

эмоциональный интерес у детей, расширяет их знания, развивает слуховое 

восприятие. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее 

характер (веселая, грустная), развивают способность переживать содержание 

музыкального образа. В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки 

позволяет разнообразить приемы движений и характер упражнений. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие 

на физическое развитие, но и создают благоприятную основу для 

совершенствования таких психических функций, как мышление, память, 

внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее ритмическая 

структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают 

постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения 

упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих 

характеру мелодии, развивают у ребенка активность и воображение, 

координацию и выразительность движений. Упражнения на духовой 

гармонике, исполнение под музыку стихов, подпевок, инсценирование песен, 

музыкальных сказок способствуют развитию дыхательного аппарата и 

речевой моторики. 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных 

качеств личности. Выполняя упражнения на пространственные построения, 

разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают 

навыки организованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо 

обращаться друг с другом. 

Программа по ритмике состоит из пяти разделов: «Упражнения на 

ориентировку в пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»;

 «Упражнения с детскими музыкальными инструментами»; «Игры под 

музыку»; «Танцевальные упражнения». 

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и 

определен их объем, а также указаны знания и умения, которыми должны 

овладеть учащиеся, занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической 

деятельности. 
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На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам 

программы в изложенной последовательности. Однако в зависимости от 

задач урока учитель может отводить на каждый раздел различное количество 

времени, имея в виду, что в начале и конце урока должны быть упражнения 

на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие 

детям ориентироваться в пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-

гимнастические упражнения, способствующие выработке необходимых 

музыкально-двигательных навыков. 

В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на 

выработку координационных движений. 

Основная цель данных упражнений — научить умственно отсталых 

детей согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, головы. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами рекомендуется 

начинать с подготовительных упражнений: сгибание и разгибание пальцев в 

кулаках, сцепление с напряжением и без напряжения, сопоставление пальцев. 

В программу включена игра на детском пианино, аккордеоне, духовой 

гармонике. Принцип игры на этих инструментах примерно одинаков и 

требует большой свободы, точности и беглости пальцев по сравнению с 

ксилофоном, металлофоном и цитрой. 

Задания на координацию движений рук лучше проводить после 

выполнения ритмико-гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, 

чтобы дать возможность учащимся отдохнуть от активной физической 

нагрузки. 

Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача 

научить учащихся создавать музыкально-двигательный образ. Причем 

учитель должен сказать название, которое определяло бы характер движения, 

например: «зайчик» (подпрыгивание), «лошадка» (прямой галоп), «кошечка» 

(мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. п. Объясняя задание, 

учитель не должен подсказывать детям вид движения (надо говорить: будете 

двигаться, а не бегать, прыгать, шагать). 

Обучению умственно отсталых детей танцам и пляскам предшествует 

работа по привитию навыков четкого и выразительного исполнения 

отдельных движений и элементов танца. К каждому упражнению 

подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения. 

Например, освоение хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а 

топающего — с озорной плясовой. Почувствовать образ помогают 

упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет ходить 

бодрее, шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, плавно 

и легко. 

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и 

познавательный характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с 

их названиями (полька, гопак, хоровод, кадриль, вальс), а также с основными 
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движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг польки, переменчивый шаг, 

присядка и др.). 

Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной 

культуре, умению находить в движениях характерные особенности танцев 

разных национальностей. 

Содержание коррекционного курса 

1 класс 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким 

подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием 

носка. Перестроение в круг из шеренги, цепочки. Ориентировка в 

направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. 

Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения 

плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов 

и с предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты 

туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы перед собой и сбоку). 

Приседания с опорой и без опоры, с предметами. Сгибание и разгибание ноги 

в подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые 

движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в 

стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и 

опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения 

правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — вперед, левой — 

вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой 

ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д. Отстукивание, 

прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка 

наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить 

руки вниз; быстрым, непрерывным движением предплечья свободно 

потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как 

можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. 

Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на 

носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

 Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и 

одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с изменением 

темпа музыки. Противопоставление первого пальца остальным на каждый 

акцент в музыке. Выделение пальцев рук. Отхлопывание простых 

ритмических рисунков с проговариванием стихов, подпевок и без них. 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным 

характером музыки. Изменение направления и формы ходьбы, бега, поскоков, 

танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке (легкий, 

танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, игривое 

подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. д.). Выполнение имитационных 

упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах, 
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хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, 

деятельность человека), в соответствии с определенным эмоциональным и 

динамическим характером музыки. Передача притопами, хлопками и 

другими движениями резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с 

предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, 

топающий шаг. Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. 

Прямой галоп. Маховые движения рук. Элементы русской пляски: простой 

хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя руками (для 

девочек — движение с платочком); притопы одной ногой и поочередно, 

выставление ноги с носка на пятку. 

Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски 

с притопами, кружением, хлопками. 

2 класс 

Правильное исходное положение. 

Ходьба и бег по ориентирам. 

Построение и перестроение. 

Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, из круга. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения на координацию движений. 

Упражнения на расслабление мышц. 

Упражнения для кистей рук. 

Отстукивание простых ритмических рисунков на музыкальных 

инструментах. 

Игра на музыкальных (детских) инструментах. 

Ритмические движения в соответствии с различным характером музыки. 

Имитационные упражнения и игры (игры на подражание конкретных 

образов). 

Музыкальные игры с предметами. 

Игры с пением или речевым сопровождением. 

3 класс 

Различные виды ходьбы. Ходьба, чередование ходьбы с приседанием. 

Перестроение в колонны по три. Перестроение из одного круга в два, три и 

обратно. Выполнение во время ходьбы и бега движений с предметами: 

обегать их, передавать друг другу, перекладывать с места на место и более 

сложные движения. 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые 

движения головы. Движения рук в разные стороны, раскачивание их перед 

собой, круговые движения, упражнения с лентами. Повороты туловища в 

сочетании с наклонами. Упражнения на выработку осанки. Разнообразные 

движения рук и ног под музыку. Выполнение движений и после остановки 

музыки. Упр. на расслабление мышц. Упражнения на координацию 

движений. 
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Круговые движения кистью. Упражнения для кисти рук с барабанными 

палочками. Упражнения на детских музыкальных инструментах. Исполнение 

различных ритмических рисунков на бубне и барабане двумя палочками 

одновременно и поочерёдно в разных вариациях. Разучивание несложных 

мелодий. 

Передача в движениях частей музыкального произведения, 

динамического настроения в музыке. Самостоятельное ускорение и 

замедление темпа движений. Исполнение в свободных плясках 

разнообразных движений. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением 

и речевым сопровождением. Инсценирование песен со сменой ролей и 

импровизацией. Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей 

мелодии. Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. 

Повторение элементов танца по программе для 2 класса. Шаг на 

носках, шаг польки. Широкий, высокий бег. Поскоки, галоп. Элементы 

русской пляски: приставные шаги с приседанием. Движения парами. 

Основные движения народных танцев 

4 класс 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с 

четкими поворотами в углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, 

круг, пары. Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами в 

колонну по одному. Построение круга из шеренги и из движения 

врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с 

предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с 

места на место. 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, 

раскачивание их перед собой, круговые движения, упражнения с лентами. 

Наклоны и повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые движения. 

Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты 

туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на 

пояс. Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и 

поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление 

правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное 

положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. 

Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на 

выработку осанки. · Упражнения на координацию движений. Движения 

правой руки вверх — вниз с одновременным движением левой руки от себя 

— к себе перед грудью (смена рук). Разнообразные перекрестные движения 

правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой ноги 

в сторону и возвращение в исходное положение с одновременным сгибанием 

и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой 

в колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. д.). 

Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление 

движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. 

Выполнение движений в заданном темпе и после остановки музыки. · 
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Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного 

положения в стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и 

вместе вперед, назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись 

вперед. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация 

движения листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги 

вперед (как при игре в футбол). 

Круговые движения кистью (напряженное и свободное). 

Одновременное сгибание в кулак пальцев одной руки и разгибание другой в 

медленном темпе с постепенным ускорением. Противопоставление первого 

пальца остальным, противопоставление пальцев одной руки пальцам другой 

одновременно и поочередно. · Упражнения на детских музыкальных 

инструментах. Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти 

нот двумя руками одновременно в среднем темпе на детском пианино, 

разучивание гаммы в пределах одной октавы на аккордеоне и духовой 

гармонике. · Исполнение несложных ритмических рисунков на бубне и 

барабане двумя палочками одновременно и поочередно в разных вариациях. 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером 

музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, 

низкий). Упражнения на самостоятельное различение темповых, 

динамических и мелодических изменений в музыке и выражение их в 

движении. Передача в движении разницы в двухчастной музыке. 

Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых движений. 

Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов и 

содержания песен. Самостоятельное создание музыкально-двигательного 

образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым 

сопровождением. Инсценирование доступных песен. Прохлопывание 

ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 

Повторение элементов танца по программе для 3 класса. Тихая, 

настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. 

Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, 

легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги 

вперед. Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с 

продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно висят 

вдоль корпуса, скрещены на груди; подбоченившись одной рукой, другая с 

платочком поднята в сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек). · 

Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. 

Основные движения местных народных танцев. 

 

3. Организационный раздел 

  

3.1. Учебный план. 

Недельный учебный план представлен по этапам обучения: 

1 этап - I - IV классы; 
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Срок обучения по АООП НОО умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 4 года. 

На первом этапе обучения 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. 

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. 

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; 
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введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся начального общего 

образования с умственной отсталостью и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

Неотъемлемой составляющей учебного плана является внеурочная 

деятельность, включающая коррекционно-развивающую область и другие 

направления внеурочной деятельности. 

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 6 часов в 

неделю из часов внеурочной деятельности. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной 

организации. Образовательные организации предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, 

необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и 

составляет суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не 

менее 6 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 № 28 (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, 

регистрационный № 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 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/9004937/
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индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных 

планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

 

Недельный учебный план АООП УО (вариант 1) обучающихся I-IV  

классов. 

Предметные 

области 

Класс Количество часов Всего 

Учебные предметы I II III IV  

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 3 3 3 3  12 

1.2.Чтение  3 4 4 4  15 

1.3.Речевая 

практика 

2 2 2 2  8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4  15 

       

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

2 1 1 1  5 

       

4. Искусство 4.1.Музыка 2 1 1 1  5 

4.2.Рисование 

(изобразительное 

искусство) 

1 1 1 1  4 

5. Физическая 

культура 

5.1.Адаптивная 

физическая 

культура 

3 3 3 3  12 

6. Технология 6.1.Ручной труд 2 1 1 1  5 

Итого 21 20 20 20  81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

Развитие речи и письмо 

Геометрия вокруг нас 

Финансовая грамотность 

 3 

 

1 

1 

1 

3 

 

1 

1 

1 

3 

 

1 

1 

1 

 9 

Итого 21 23 23 23  90 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

21 23 23 23  90 
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неделе) 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

Логопедия 

Ритмика 

6 

 

2 

 

2 

2 

6 

 

2 

 

2 

2 

6 

 

2 

 

2 

2 

6 

 

2 

 

2 

2 

 24 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4  16 

  

Общий объем учебной нагрузки составляет 4420 часов за 5 учебных лет при 

5-дневной учебной неделе (34 учебных недели в году). 

 

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. При составлении календарного учебного графика учитываются 

различные подходы при составлении графика учебного процесса и системы 

организации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, 

модульная. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом 

требований действующих санитарных правил и мнения участников 

образовательных отношений. 

 

3.3 План внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является основой для 

разработки и реализации общеобразовательной организацией собственной 

программы внеурочной деятельности. Программа разрабатывается с учётом, 

этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной 

общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 
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виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности 

заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, 

склонностей, способностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой 

самореализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе 

общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального 

самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших 

жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание 

условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; развитие возможных избирательных способностей и интересов 

ребенка в разных видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

-расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

-формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; формирование умений, навыков социального общения людей; 

-расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
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-укрепление доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации 

внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями программы время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую 

область), составляет 4 часа в неделю, но не более 544 часов. К основным 

направлениям внеурочной деятельности относятся: спортивно-

оздоровительное, социальное,  духовно-нравственное, общекультурное. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. Организация вправе самостоятельно выбирать 

приоритетные направления внеурочной деятельности, определять 

организационные формы её учетом реальных условий, особенностей 

обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной 

деятельности должны соответствовать общим целям, задачам и результатам 

воспитания. Результативность внеурочной деятельности предполагает: 

приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования 

положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта 

самостоятельного общественного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература, 

природа, человечество. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Содержание 

внеурочной деятельности обучающихся НОО с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) складывается из 

совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности. 

Программы могут проектироваться на основе различных видов деятельности, 

что, в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом 

возможностей и потребностей обучающихся НОО с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Направления деятельности 

В ГОКУ СКШ №4 используются следующие виды внеурочной 

деятельности в рамках основных направлений: 

Направления Классы 

Спортивно-оздоровительное 

«Здоровячок-Сибирячок» 

 

 

1-4 
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Социальное направление  «Умелые 

ручки» 

1-4 

Духовно-нравственное «Волшебный 

клубок» 

1-4 

 

Общекультурное «Веселые нотки» 1-4 

 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их 

выбор определяется общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, 

секции, соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-

конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры 

(сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, 

особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 

осуществляться по различным схемам, в том числе: 

• непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы 

полного дня; 

• совместно с организациями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, организациями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

общеобразовательной организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности 

непосредственно в общеобразовательной организации заключается в том, что 

в ней могут быть созданы все условия для полноценного пребывания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в общеобразовательной организации в течение дня, содержательном единстве 

учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной 

интеграции обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) путем организации и проведения мероприятий 

(воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно¬оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без 

таковых) с участием различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

так и их обычно развивающихся сверстников. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организаций отдыха обучающихся и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на 

базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей. 
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Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники общеобразовательной 

организации (учителя - дефектологи, учителя групп продленного дня, 

воспитатели, учителя-логопеды, педагоги- психологи, социальные педагоги и 

др.), так же и медицинские работники. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в Организации рекомендуется использовать план внеурочной 

деятельности. Под планом внеурочной деятельности следует понимать 

нормативный документ Организации, который определяет общий объем 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), состав и структуру направлений 

внеурочной деятельности по годам обучения. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности 

образовательной Организации определяет самостоятельно, исходя из 

необходимости, обеспечить достижение планируемых результатов 

реализации АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на основании возможностей 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей), а также 

имеющихся кадровых, материально¬технических и других условий. 

 

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 и 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. 
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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 образовательному 

учреждению, своему селу, городу, 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; 

— 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; 
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— 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. 

 

Содержание внеурочной деятельности 

Социальное направление «Умелые ручки» 

1-4 классы 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения АООП, разрабатывается на основе 

требований к личностным результатам (возможным результатам) освоения 

АООП. В современном мире остро встает проблема речевого развития детей. 

В связи с этим нельзя недооценивать значение развития мелкой моторики у 

детей. Систематические упражнения по тренировке движений пальцев 

являются мощным средством повышения работоспособности головного 

мозга. Развитие мелкой моторики происходит в разных видах деятельности- 

лепке, аппликации, рисовании, конструировании. Работа в кружке «Умелые 

ручки»- средство развития творчества, художественного вкуса, умственных 

способностей, образного мышления, речи и коммуникативной 
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компетентности детей. Одной из главных задач обучения и воспитания детей 

на занятиях является обогащение мировосприятия детей (развитие 

творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание 

трудолюбия, интереса к практической деятельности). Работа в кружке не 

дублирует программный материал по труду, построена с учетом опыта детей 

и их возрастных особенностей. Цель программы: -развитие творческих 

способностей и художественного вкуса и самореализации; - повысить 

уровень развития связной речи; -научить создавать поделки из разного вида 

материалов; 

Задачи программы:  

Образовательные: 

1.Научить основным приёмам соединения и сочетания материалов 2. Изучить 

техники декоративно –прикладного творчества 3. Изготовить необычные, 

оригинальные произведения декоративно-прикладного творчества 4. 

Принимать участие в конкурсах, выставках, ярмарках 5. Демонстрировать 

свои изделия и этапы их изготовления в социальной сети  

Развивающие: 1. Развитие художественного вкуса и творческого потенциала 

2. Развитие мелкой моторики рук 3. Развитие чувства цвета и ритма 

Воспитательные: 1. Выявление и развитие познавательных интересов и 

профессиональных намерений через практическую деятельность; 2. 

Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности. 

 

Личностные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты:  

- формирование представления о себе, о собственных возможностях; 

 - формирование навыков коммуникации; -знакомство с принятыми нормами 

социального взаимодействия;  

- формирование эстетических чувств;  

- формирование эмоционально-нравственной отзывчивости  

-проявление познавательных интересов и формирование ответственного 

отношения к обучению;  

-развитие трудолюбия;  

- овладение установками, нормами и правилами организации умственного и 

физического труда;  

- развитие самостоятельности.  

Предметные результаты:  

знание приёмов работы с бумагой, с пластилином, природным материалом, 

нитками и умение применять данные приёмы на занятиях с помощью 

учителя;  

-умение ориентироваться в задании, сравнивать образец с натуральным 

объектом с помощью учителя;  
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-умение правильно располагать детали, соблюдать пропорции в изделии с 

помощью учителя;  

умение оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец); 

 -умение по вопросам дать отчёт о последовательности изготовления изделий; 

знание техник;  

-применение инструментов, приспособлений и материалов;  

-освоение технологического процесса изготовления изделий;  

-знание основных законов построения композиции;  

-выполнение требований к организации рабочего места;  

-знакомство с профессиями декоративно-прикладного характера. 

 

Содержание курса «Умелые ручки» 

Содержание данной программы направлено на выполнение творческих работ, 

основой которых является индивидуальное и коллективное творчество. В 

основном вся практическая деятельность основана на изготовлении изделий. 

Обучение планируется дифференцированно с обязательным учётом 

состояния здоровья учащихся. Программой предусмотрено выполнение 

практических работ, которые способствуют формированию умений 

осознанно применять полученные знания на практике. На занятиях 

обращается внимание на соблюдение правил безопасности труда, санитарии 

и личной гигиены, на рациональную организацию рабочего места, бережного 

отношения к инструментам, оборудованию в процессе изготовления 

художественных изделий. Любая поделка требует выполнения трудовых 

операций в определённой последовательности, а значит, учит детей работать 

по плану, соблюдая последовательность выполнения работы. Отмечается 

исключительная важность трудовой деятельности детей с нарушением 

интеллекта для формирования и коррекции у них жизненно необходимых 

функций: двигательной, коммуникативной, познавательной, мотивационной. 

Содержание программы представлено различными видами трудовой 

деятельности и направлено на овладение обучающимися необходимыми в 

жизни элементарными приемами ручной работы с разными материалами 

(работа с бумагой, красками, карандашами, пластилином.) по изготовлению 

сувениров, аппликаций, различных полезных изделий и поделок декоративно-

прикладного творчества. На занятиях кружка используются в сочетании 

различные методы обучения – словесные, наглядные, практические. К 

словесным относятся рассказ, беседа, объяснение. Наглядные – это показ, 

демонстрация. Практические – упражнения, выполнение различных работ. 

Вводное занятие, каждая новая тема начинаются с рассказа, объяснения. 

Рассказ сопровождается показом, демонстрацией изделий, образцов, таблиц 

со схемами узоров, рисунками на доске. В форме беседы проводится 

обсуждение наиболее интересных образцов вязки, схем, а также ошибок, 

наиболее часто встречающихся в работе. В беседе у учащихся появляется 

возможность высказать свое мнение, а учитель получает представление о 
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степени усвоения ими материала. Беседа оживляет занятия, служит 

активизации мышления школьников. Основное место на занятиях кружка 

отведено выполнению практических работ, упражнений. В процессе 

упражнений отрабатываются навыки выполнения технических приемов 

вязания, правильной постановки рук, навыки в зарисовке узоров. 

Содержание:  

«Осенний лес» «Ёжик» «Игрушка из бумаги» «Листья» «Осенняя рамочка 

для фото» «Ягоды» «Кукла – мотанка» «Пуговичка» «Пуговичка» «Добрый 

жук» «Лес зимой» «Лес зимой» «Елочка» «Шарики» «Морозные узоры» 

«Рамка для картины» «Самолет» «Коробка для подарка» «Открытка» 

«Игольница» «Закладка» «Корзинка из пластилина» «Весенние цветы» 

«Красная звезда» «Картина из сухой травы» Формы итоговой отчетности 

обучающихся являются – творческий отчет, участие в различных конкурсах, 

выставках, конференциях. 

 

Духовно-нравственное направление курс «Волшебный клубок» 

1-4 классы 

Пояснительная записка 
 

         Рабочая программа кружковой работы обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения       АООП, разрабатывается на основе 

требований к личностным результатам (возможным результатам) освоения 

АООП.  

В современном мире остро встает проблема речевого развития детей. В 

связи с этим нельзя недооценивать значение развития мелкой моторики у 

детей.  

        В.А. Сухомлинскому принадлежит высказывание: «Ум ребенка 

находится на кончиках его пальцев». 

Систематические упражнения по тренировке движений пальцев являются 

мощным средством повышения работоспособности головного мозга. 

Развитие мелкой моторики происходит в разных видах деятельности- лепке, 

аппликации, рисовании, конструировании и вязании. 

        Программа кружка «Волшебный клубок» - по вязанию крючком 

планируется для обучающихся 1- 4 классов, с расчетом на самостоятельную 

работу обучающихся. Выбор изделий для практической работы зависит от 

уровня подготовки учащихся, от возрастных особенностей. Программа 

построена таким образом, что предусмотрена преемственность необходимая 

для изучения более сложного материала.  

Испокон века людей привлекает желание иметь оригинальную, 

эксклюзивную одежду, украсить своё жильё, одарить близких и себя 

тёплыми носками, варежками, шарфами, кофтами, блузами, изготовленными 

по индивидуальному эскизу с воплощением собственных творческих идей, 

своего таланта души.   

        Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 

процессе её реализации, обучающиеся овладевают знаниями, умениями, 
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навыками, которые направлены на разрешение проблем взаимоотношений 

человека (ребёнка) с культурными ценностями, осознанием их 

приоритетности. 

Цели программы: 

- духовно-нравственное, художественно-эстетическое развитие личности; 

- создание условий для расширения знаний и приобретения практических 

навыков в области художественного вязания;  

- развитие художественных способностей обучающихся. 

Программа ставит следующие задачи: 

Обучающие: 

- обучить способам вязания крючком; 

- обучить строить композиции, выбирать рисунок, делать эскизы для 

будущих панно, поздравительных открыток; 

- научить – правильно обращаться с инструментами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Развивающие: 

- развитие зрительного восприятия, пространственного мышления, умение 

решать творческие задачи 

- развить познавательные процессы: память, внимание, мышление, 

воображение, восприятие; 

- способствовать развитию уверенности в себе и развитию 

самостоятельности; 

- развить чувство цвета, пропорции; 

- развить моторику рук. 

Воспитательные: 

-формирования образного мышления для развития творческой личности 

- воспитание эстетического отношения к народным традициям 

- сформировать умение общаться со сверстниками воспитать усидчивость, 

упорство, стремление доводить начатое дело до конца; 

- приучать к аккуратности в работе; 

- сформировать умение работать в коллективе; 

- предоставить возможность социализации каждому ребёнку 

Личностные, предметные результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие 

со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания, проявление положительных качеств 

личности и управление своими эмоциями, проявление 

дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей, 

развитие эстетического вкуса, стремление к совершенству. 

Предметные результаты – соблюдение техники безопасности при вязании 

крючком; знание основных приемов вязания крючком; условных 

обозначений, основ цветоведения; свободное пользование схемами по 

вязанию; гармоничное сочетание цвета при выполнении поделок; различение 

ниток из натуральных и химических волокон, шерстяных и 
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хлопчатобумажных; выполнение основных приемов по вязанию; умение 

выполнять поделки на основе полученных знаний; используя творчество и 

фантазию, красиво оформить поделку; умения изготавливать подарочные 

изделия; умения вязать изделия для себя, умения коллективно работать и 

создавать коллективные работы. 

Должны знать: 
- названия предметов и материалов, используемых в работе; 
- названия видов столбиков при вязании крючком и названия петель при 

вязании двумя спицами. 
- правила поведения, ТБ. 
- сведения о нитках, крючках, спицах; 
- цветовую композицию при выборе ниток. 
Должны уметь: 
- готовить свое рабочее место и содержать его в порядке; готовить материал к 

работе; 
- вязать ровную цепочку; 
- подбирать нитки по цвету. 

 

Содержание курса «Волшебный клубок» 

       На занятиях кружка используются в сочетании различные методы 

обучения - словесные, наглядные, практические. К словесным относятся 

рассказ, беседа, объяснение. Наглядные - это показ, демонстрация. 

Практические - упражнения, выполнение различных работ. 

          Вводное занятие, каждая новая тема начинаются с рассказа, 

объяснения. Рассказ сопровождается показом, демонстрацией изделий, 

образцов, таблиц со схемами узоров, рисунками на доске. 

        В форме беседы проводится обсуждение наиболее интересных образцов 

вязки, схем, а также ошибок, наиболее часто встречающихся в работе. 

       В беседе у учащихся появляется возможность высказать свое мнение, а 

учитель получает представление о степени усвоения ими материала. Беседа 

оживляет занятия, служит активизации мышления школьников. 

      Основное место на занятиях кружка отведено выполнению практических 

работ, упражнений. В процессе упражнений отрабатываются навыки 

выполнения технических приемов вязания, правильной постановки рук, 

навыки в зарисовке узоров. 

     В процессе проведения практических работ проводится инструктаж 

учащихся (вводный, текущий, заключительный; групповой, 

индивидуальный). Так, каждой практической работе предшествует 

подробный вводный инструктаж в виде объяснения с демонстрацией 

изделий, цветных таблиц или иллюстраций. Этот инструктаж дается всей 

группе. Затем в процессе выполнения работы показываются приемы работы 

отдельным группам учащихся, а при необходимости индивидуальный 

инструктаж. 
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        В конце каждого занятия проводится заключительный инструктаж 

(демонстрация лучших образцов выполнения узоров, обмечаются типичные 

ошибки и т.д.). В процессе занятий учащиеся записывают в тетрадях 

объяснение построение узоров, закрепляют каждый новый прием вязания 

несколькими упражнениями. Все записи выполняются ручкой, а зарисовки - 

карандашом. На занятиях кружка проводится воспитательная работа: у 

кружковцев воспитывается дисциплинированность, чувство взаимопомощи, 

товарищества, ответственности.  

1.Развитие детского прикладного творчества. 

2.Формирование у учащихся положительного мотивационного отношения к 

трудовой деятельности. 

3.Развитие у учащихся воображения, мышления, памяти, внимание. 

4.Пробуждение наблюдательности, познавательной активности. 

5.Повышение личностной самооценки. 

6.Развитие личностных качеств: доброты, чуткости, взаимопомощи. 

7.Вовлечение детей в проектную и исследовательскую деятельность. 

8.Участие учащихся в различных конкурсах и фестивалях. 

Содержание: 

«Вводное занятие»; 

«Знакомство с разными нитями»; 

«Как можно использовать нити»; 

«Изделия из нитей»; 

«Картины из нитей»; 

«Аппликации из нити»; 

«Декор из нитей»; 

«Нити в декоративно прикладном творчестве»; 

«Нити для изготовления одежды»; 

«Изготовление предметов декора из нитей»; 

«Салфетка»; 

«Варежки крючком»; 

«Изучение основных узелков макраме»; 

«Плетение макраме»; 

 «Брелок Плетение макраме»; 

 «Весенний букет в технике аппликация»; 

 «Бабочки аппликация»; 

 «Георгиевская лента в технике вязания спицами»; 

 «Ветка сирени, вязание крючком»; 

«Пасхальная картина аппликация»; 

«Коллективное изделие из нитей». 

Формы итоговой отчетности обучающихся являются – творческий отчет, 

участие в различных конкурсах, выставках, конференциях. 

 

Спортивно-оздоровительное направление курс «Здоровячок-

Сибирячок» 
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1-4 классы 

Пояснительная записка 

Цель: повышение физической подготовленности детей  

Задачи: -оказание общеукрепляющего воздействия на организм ребёнка., - 

создание и укрепление мышечного корсета и выработка правильного 

стереотипа осанки., - развитие и коррекция стопы, укрепление связно-

суставного аппарата., - развитие у детей физических качеств: силы, 

выносливости, гибкости., - обеспечение эмоционально – психологического 

комфорта, создание условий для развития у воспитанников уверенности в 

своих возможностях. 

Личностные, предметные результаты освоения конкретного учебного 

курса 

В результате освоения программного материала по кружку 

"Здоровячок-Сибирячок" обучающиеся начальной школы должны: 

знать: 

 о взаимосвязи занятий физическими упражнениями с укреплением 

здоровья и повышением физической подготовленности; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

 о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, 

систем дыхания и кровообращения; 

 о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

 о причинах возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактике травматизма; 

уметь: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование 

правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации 

на высоком качественном уровне; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений 

для освоения технических действий игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами. 

В результате освоения обязательного минимума содержания предмета 

«Здоровячок - Сибирячок» обучающиеся должны достигнуть следующего 

уровня развития физической культуры. 

 представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

 выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством 

учителя; 
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 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; подсчёт 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 учителя; 

 знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 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 учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

 подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта 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 учителя; 

 знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни;  

 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

Содержание учебного курса «Здоровячок-Сибирячок» 

   Дыхательная гимнастика (по Стрельниковой) Правила выполнения 

упражнений. 
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1. Во время выполнения дыхательных упражнений необходимо дышать 

только через нос.  

2. Вдох делается одновременно с движением.  

3. Все вдохи-движения делаются в режиме строевого шага, т.е. 55 - 60 вдохов 

движений в минуту.  

4.Гимнастика выполняется под счет на восемь. (Учащиеся считают только 

про себя: «и» - вдох, «цифра» - выдох)  

5. Минимальное количество упражнений - три. 

6. Применяется без возрастных ограничений с 3-4 лет, стоя, сидя и лежа.  

7. Гимнастика носит как лечебный, так и профилактический характер.  

Комплексы упражнений. 

1. «Ладошки» 

И.п. - встать прямо, руки согнуты в локтях, локти вниз, ладони от себя; 

Производятся короткие, ритмичные вдохи носом и одновременное сжимание 

ладоней в кулаки. Выдохи происходят самостоятельно без выталкивания с 

помощью мышц. Делается 4 вдоха с последующей пауза 3 -4 секунды. Норма 

24 раза по 4 вдоха. (Может появиться легкое головокружение от большого 

количества свежего воздуха). 

2. «Погончики». 

И.п. - встать прямо, кисти рук сжаты в кулаки и прижаты к животу на уровне 

пояса. В момент вдоха резкий толчок кулаками вниз, после чего кисти рук 

возвращаются в и.п. с одновременным выдохом. Кисти рук выше пояса не 

поднимать. Выполнять 12 раз по 8 вдохов-движений, с перерывами между 8- 

ю - 3-4 секунды. Выполняется стоя, сидя, лежа.  

3. «Кошка» 

 И.п. - встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч, ступни ног не должны 

отрываться от пола. На вдохе делается полуприседание с одновременным 

поворотом туловища влево или вправо. Руки делают хватательные движения 

на уровне пояса. Спина прямая.  

4. «Насос»  

И.п. - встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч, ступни ног не должны 

отрываться от пола, руки вдоль туловища. На вдохе делается легкий поклон, 

руки тянутся к полу, но не касаются его. На выдохе слегка выпрямляться, но 

не выходить в основную стойку. Спина круглая, голова опущена. 

Ограничения: травмы головы, позвоночника, повышенное давление.  

5. «Обними плечи»  

И.п. - встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч, ступни ног не должны 

отрываться от пола, руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч. 

Бросить руки навстречу друг другу, как бы обнимая себя за плечи с 

одновременным глубоким вдохом. Руки идут параллельно друг другу. При 

возвращении в и.п. - пассивный выдох Ограничения: врожденный порок 

сердца.  

6. «Большой маятник»  
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И.п. - встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч, ступни ног не должны 

отрываться от пола. Наклон вперед, руки тянутся к полу - вдох. Слегка 

прогнувшись в пояснице наклон назад, руки обнимают плечи и тоже вдох. 

Выдох происходит при смене позиций. Ограничения: травмы позвоночника, 

остеохондроз, смещение межпозвоночных дисков.  

7. «Повороты головы»  

И.п. - встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч, ступни ног не должны 

отрываться от пола. Поворот головы вправо - шумный короткий вдох. 

Поворот головы влево - шумный короткий вдох. Посередине голова не 

останавливается, шея не напрягается. Выдох через рот во время смены 

позиций.  

8. «Маятник головой»  

И.п. - встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч, ступни ног не должны 

отрываться от пола. Опустить голову вниз, резкий короткий вдох. Поднять 

голову вверх - тоже вдох. Выдох происходит пассивно при смене позиций. 

Ограничения: травмы головы, вегето-сосудистая дистония, эпилепсия, 

повышенное давление, остеохондроз.  

9. «Цветочный магазин»  

И.п. - стоя. Делая вдох, представьте себе, что нюхаете цветок (ребра 

расширяются, низ живота подтягивается). Выдох медленный и плавный. 

Выполнять 3 -4 раза.  

10.«Свеча» 

 Взять узкую полоску бумаги, представив себе, что это свеча. Делать 

медленный выдох в её направлении. Выдыхаемая струя должна быть без 

резких колебаний. Бумага контролирует ровность воздуха. «Задуть» 3-5 

воображаемых свечей на выдохе. Вдох должен быть максимально глубоким.  

11. «Проколотый мяч»  

Сделайте глубокий вдох. При выдохе сымитировать свист воздуха из 

проколотого мяча.  

12. «Звукоподражание»  

Воспроизведите различные звуки из живой природы и окружающей жизни: 

свист ветра, писк комара, рокот мотора и т.п.. 

 

 

Общекультурное направление курс «Веселые нотки» 

1-4 классы 

Пояснительная записка 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются 

уроки пения и музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются 

необходимые вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и 

выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения о 

творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся 

воспринимать музыку. Содержание программного материала уроков состоит 

из музыкальных сочинений для слушания и исполнения, вокальных 
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упражнений. Основу содержания программы составляют произведения 

отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. 

 

   Целью музыкального воспитания является овладение обучающимися 

музыкальной культурой, развитие музыкальности обучающихся. Под 

музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые для 

музыкальной деятельности. 

   Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, 

стоящих перед учителем на занятиях. 

Задачи образовательные: 

- Формировать знания о музыке с помощью изучения произведений 

различных жанров, а также в процессе музыкальной исполнительской 

деятельности;

- Формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности;

- Совершенствовать певческие навыки;

Задачи воспитательные: 

- Помочь самовыражению обучающихся через занятия музыкальной 

деятельностью;

- Содействовать приобретению навыков глубокого и свободного 

общения с окружающими, развивать эмоциональную 

отзывчивость;

- Активизировать творческие способности.

Задачи коррекционно-развивающие: 

- Корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;

- Корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи.

 

Личностные, предметные результаты освоения общекультурного 

направления «Веселые нотки» 

Личностные результаты: 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение 

к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 
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Предметные результаты:  

Предмет музыки обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся 

Основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. - 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

 

 

Содержание общекультурного направления курса «Веселые нотки» 
 

В содержание программы кружка входит овладение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной 

для них форме и объеме следующими видами музыкальной деятельности: 

восприятие музыки, хоровое пение, 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. 

 

Пение: 

Исполнение песенного материала в диапазоне СИ малой октавы- РЕ 2. 

Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, 

общительности, открытости. 

Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном 

песенном материале, а также на материале вокально- хоровых упражнений во 

время распевания. 

Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от 

содержания и характера песни. 

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при 

пении хором; ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая 

слаженность, динамические оттенки. 

Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных 

трудных фраз и мелодических оборотов группой и индивидуально. 

Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в текстах 
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песен подвижного характера. 

Музыкальный материал для пения. 

Русская народная песня «Как на тоненький ледок» Е. Шашин «Варись, варись 

кашка» 

А. Петряшева «Свет Рождественской звезды» Э. Ханк «Зима» 

«Песня остаѐтся с человеком» муз. А. Островского, сл. С. Острового 

«Моя Россия» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

«Из чего наш мир состоит» — муз. Б. Савельева, сл. М. Танина. 

«Мальчишки и девчонки» — муз. А. Островского, сл. И. Дика. 

«Расти, колосок». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на стол 

приходит» 

— муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 

«Учиться надо весело» — муз. С. Соснина, сл. М. Пляцковского. 

«Земля хлебами славится». Из музыкально-поэтической композиции «Как 

хлеб на стол приходит» — муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 

«Песенка Деда Мороза». Из мультфильма «Дед Мороз и лето» — муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Наша елка» — муз. А. Островского, сл. 3. Петровой. 

«Катюша» — муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. «Когда мои друзья со 

мной». Из кинофильма «По секрету всему свету» — муз. В. Шаинского, сл. 

М. Пляцковского. 

«Нам бы вырасти скорее» — муз. Г. Фрида, сл. Е. Аксельрод. «Лесное 

солнышко» — муз.и сл. Ю. Визбора. 

«Облака» — муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова. 

«Три поросенка» — муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой. 

«Бу-ра-ти-но». Из телефильма «Приключения Буратино» — муз. А. 

Рыбникова, сл. Ю. Энтина. 

 

Слушание музыки: 

- овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 

развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего 

содержания прослушиваемых произведений; 

- развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования 

на произведения различных музыкальных жанров и разных по своему 

характеру; 

- развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

- развитие умения определять разнообразные по форме и характеру 

музыкальные произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная, 

спокойная мелодия); 

- развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и 

инструментальном произведении; 
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- развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, 

окончание); 

- ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о 

различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

- знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, 

барабан, скрипка и др.) 

 

Хоровое пение 

 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной 

культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

современная. Используемый песенный материал должен быть доступным по 

смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, 

соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению 

к детскому голосу. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые 

песни, колыбельные песни и пр. 

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 подпевок 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 
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сопровождения учителя 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 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; 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 

mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

- укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, 

ре1 – си1, до1 – до2; 

- получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

 

3.4.Система специальных условий реализации АООП 

 

Организация индивидуального обучения 

 

Особое внимание в учреждении уделяется организации работы блока 

индивидуального обучения. Процесс обучения на дому решает задачи 

адресной педагогической помощи, коррекции недостатков общего, речевого, 

физического, личностного развития, специфических нарушений. 

Индивидуальная программа предусматривает план работы с ребенком с 

учетом состояния здоровья и уровня личных достижений. 

В индивидуальную программу входит: 

-пояснительная записка; 

-расписание занятий; тематическое планирование по учебным предметам; 

-комплексная диагностика учащегося; 

- учет анализа динамики развития учащегося. 
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Особое внимание в организации индивидуального обучения уделяется 

работе с детьми - инвалидами. Таким детям оказывается адресная 

педагогическая, психологическая. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 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). 

 С учетом возможностей и потребностей личности общеобразовательные 

программы могут осваиваться по индивидуальному учебному плану. 

Обучение по индивидуальному учебному плану есть вид освоения ребенком 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования самостоятельно, под контролем учителя, по дистанционным 

формам  обучения, с последующей аттестацией. 

I. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

организовано для обучающихся: 

- с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению 

образовательных программ в условиях большого детского коллектива, а 

также положением в семье; 

- с ограниченными возможностями здоровья; 

- по иным основаниям. 

 Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.  

 Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану 

определяется образовательной организацией самостоятельно, а реализация 

индивидуального учебного плана осуществляется в пределах осваиваемой 

образовательной программы. 

На обучение по индивидуальному учебному плану распространяются 

федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования. 

Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному 

плану является удовлетворение потребностей детей, с учетом их 

особенностей, путем выбора оптимального уровня реализуемых программ, 

темпов и сроков их освоения. 

Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с 

настоящим Положением осуществляется на родительских собраниях, при 

приеме детей в образовательную организацию.  
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II. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана 

образовательной организации. 

При формировании индивидуального учебного плана может 

использоваться модульный принцип, предусматривающий различные 

варианты сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, входящих в учебный план образовательной организации. 

 Индивидуальный учебный план может быть предоставлен с 1 класса. 

Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один 

учебный год, либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или 

его родителей (законных представителей) обучающихся об обучении по 

индивидуальному учебному плану. 

 Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со 

спецификой и возможностями образовательной организации. 

При реализации образовательных программ в соответствии с 

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение, индивидуальные занятия с учителем, 

очно в составе класса, самостоятельная работа обучающегося. 

Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся либо по заявлению совершеннолетних 

обучающихся. 

В заявлении указываются срок, на который обучающемуся 

предоставляется индивидуальный учебный план, а также могут содержаться 

пожелания обучающегося или его родителей (законных представителей) по 

индивидуализации содержания образовательной программы (включение 

дополнительных учебных предметов, курсов, углубленное изучение 

отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных 

образовательных программ и др.). 

Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются в течение учебного года до 15 мая (можно установить иную 

дату, дающую возможность и обучающемуся и образовательной 

организации, спланировать и организовать обучение по индивидуальному 

учебному плану). 

 Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как 

правило, с начала учебного года. 

Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 

приказом руководителя образовательной организации. 

Индивидуальный учебный план утверждается решением педагогического 

совета образовательной организации. 
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Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

осуществляется образовательной организацией, в котором обучается данный 

обучающийся. 

Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, 

предоставляется возможность получать необходимые консультации по 

учебным предметам, литературу из библиотечного фонда образовательной 

организации, пользоваться предметными кабинетами для проведения 

лабораторных работ, практических работ, продолжать обучение в 

образовательной организации в порядке, определенном образовательной 

организацией и закрепленном в его Уставе. 

С учетом желания, способностей учащемуся могут быть предоставлены 

свободные помещения классно-урочных занятий, изучение отдельных курсов 

и тем в форме самообразования и других формах, предусмотренных 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Образовательная организация с учетом запросов родителей (законных 

представителей) обучающихся и обучающихся определяет сроки и уровень 

реализации программ. Индивидуальное расписание занятий, перечень 

программ обучения по предметам, количество часов, формы и сроки 

текущего и итогового контроля, педагоги, ведущие обучение, оформляются 

приказом руководителя образовательной организации. 

Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом 

учебные занятия. 

Промежуточная и итоговая государственная аттестация, перевод 

обучающегося осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

III. Требования к индивидуальному учебному плану начального общего 

образования 

С целью индивидуализации содержания образовательной программы 

начального общего образования индивидуальный учебный план начального 

общего образования предусматривает учебные занятия, обеспечивающие 

образовательные возможности обучающихся; 

Для проведения данных занятий используются учебные часы согласно 

части базисного учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса (в 1 классе в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями эта часть отсутствует). 

Индивидуализация содержания основной общеобразовательной 

программы начального общего образования может быть осуществлена за 

счет внеурочной деятельности. 

  Нормативный срок освоения образовательной программы начального 

общего образования составляет четыре года. Срок  может быть увеличен с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
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возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

VI. Необходимые условия для реализации учебного плана 

Для составления индивидуального учебного плана следует: 

включить в учебный план обязательные учебные предметы на базовом 

уровне (инвариантная часть федерального компонента); 

 в учебный план также могут быть включены другие учебные предметы 

на базовом уровне (из вариативной части федерального компонента); 

включить в учебный план региональный компонент; 

VII. Контроль исполнения индивидуального учебного плана 

Образовательная организация осуществляет контроль за освоением 

общеобразовательных программ учащимися, перешедшими на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся, переведенных на обучение по индивидуальному учебному 

плану, осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся образовательной 

организации. 

VIII. Финансовое обеспечение и материально-техническое оснащение 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы образовательной организации в соответствии с индивидуальным 

учебным планом осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных 

планов обучающихся. 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

по индивидуальному обучению на дому 

 

Учебные планы образовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего и основного общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью формируются на основе федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1599, 

реализуется в 1-х классах, и с учетом требования, установленные СанПиНом 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

года № 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15). 

Учебный план состоит из компонента, который представлен 

следующими образовательными областями: 

 
Предметные области Учебные Цель 

«Язык и речевая 

практика» 

Русский язык Уточнение и обогащение представлений об 
окружающей действительности и овладение на 

этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание); 
Формирование первоначальных 

«дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 
Овладение различными доступными средствами 

письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач; 

Чтение Овладение различными доступными средствами 

устной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач; 

Речевая практика Развитие навыков устной коммуникации; 

Формирование положительных нравственных 

качеств и свойств личности. 

Коррекция недостатков речевой и мыслительной 

деятельности; 

«Математика» Математика 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; 

 
«Естествознание» Мир природы и 

человека 

Формирование первоначальных знаний о живой и 
неживой природе; понимании простейших 

взаимосвязей, существующих между миром 

природы и человека. 
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«Искусство» Музыка Приобщение к музыкальной культуре 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Рисование 

(Изобразительное 

искусство) 

Всестороннее развитие личности обучающегося с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения его к 

художественной культуре и обучения умению 
видеть прекрасное в жизни и искусств 

«Физическая 

культура» 

Адаптивная 

физическая  

культура 

Всестороннее развитие личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения их к 
физической культуре, коррекции недостатков 

психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, 
социальной адаптации. 

«Технология» Ручной труд Всестороннее развитие личности учащегося 

младшего возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе 
формирования трудовой культуры и подготовки его 

к последующему профильному обучению в 

старших классах. Его изучение способствует 
развитию созидательных возможностей личности, 

творческих способностей, формированию 

мотивации успеха и достижений на основе 
предметно-преобразующей деятельности. 

Коррекционно-развивающая область Обеспечение успешности освоения АООП 

обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем-логопедом, 

учителем или учителем- дефектологом 

Часы самостоятельной работы вводятся по усмотрению 

образовательной организации по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

 

Условия реализации адаптированной основной  общеобразовательной 

начального общего образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

 

Кадровые условия  

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в системе школьного образования. 

Организация, реализующая АООП НОО для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), должна быть 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, 

имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности.  
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Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП, 

для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственной или муниципальной 

образовательной организации ― также квалификационной категории. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или 

курсы повышения квалификации; ведения методической работы; 

применения, обобщения и распространения опыта использования совре-

менных образовательных технологий обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). 

В реализации АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в образовательных организациях, 

отдельных классах и группах принимают участие следующие специалисты: 

учителя-дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

специалисты по адаптивной физической культуре, учитель музыки 

(музыкальный работник), социальные педагоги, педагоги дополнительного 

образования, медицинские работники, в том числе специалист по лечебной 

физкультуре. 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении 

переподготовки в области олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

олигофренопедагогики. 

Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях» или «Специальное 

дошкольное образование»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога;  

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки олигофренопедагога;  

г) по специальности «Олигофренопедагогика»;  

д) по другим педагогическим специальностям с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки или повышением 
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квалификации в области специальной педагогики или специальной 

психологии, подтвержденной документом о повышении квалификации или 

дипломом о профессиональной переподготовке. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки бакалавра или магистра в области психологического 

сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

г) по педагогическим и психологическим специальностям или 

направлениям подготовки психолога с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области специальной психологии.  

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог 

должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квали-

фикации в области олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), подтвержденные 

документом установленного образца. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности: «Логопедия»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

логопедии;  

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педаго-

гическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обяза-

тельным прохождением профессиональной переподготовки в области 

логопедии.  

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед 

должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалифи-

кации в области олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), подтвержденные документом 

установленного образца. 

Учитель адаптивной физической культуры должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование по одному из вариантов программ 

подготовки: 

а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта без предъявления требований к стажу работы; 

б) высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 
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в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области 

физкультуры и спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики, подтвержденные документом установлен-

ного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее 

или среднее профессиональное образование по укрупненной группе 

специальностей «Образование и педагогика» (направление «Педагогическое 

образование», «Педагогика» или специальности (профили) в области 

музыкального образования) без предъявления требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики, подтвержденные документом 

установленного образца. 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профес-

сиональное образование или среднее профессиональное образование в облас-

ти, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного 

детского объединения без предъявления требований к стажу работы; либо вы-

сшее профессиональное образование или среднее профессиональное образо-

вание и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное педа-

гогическое образование по одному из вариантов подготовки и документ о 

повышении квалификации, установленного образца в области инклюзивного 

образования. 

Тьютор (постоянное или временное подключение) должен иметь 

высшее профессиональное педагогическое образование и диплом 

установленного образца о профессиональной переподготовке по 

соответствующей программе. 

 Ассистент (помощник)1 должен иметь образование не ниже среднего 

общего и пройти соответствующую программу подготовки.   

Организация имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно-технической поддержке реализации АООП 

НОО УО (интеллектуальные нарушения) (вариант 1), имеющих 

соответствующую квалификацию. 

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения 

обучающихся (врач-психиатр, невролог, педиатр), должны иметь высшее 

профессиональное образование, соответствующее занимаемой  должности. 

При необходимости ОО может использовать сетевые формы 

реализации образовательных программ, которые позволят привлечь 

                                                             
1 Ч. 3, ст. 79 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-фз «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 n 99-фз, от 23.07.2013 № 

203-фз). 
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специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций к 

работе с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для удовлетворения их особых образовательных 

потребностей. 

Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

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 

государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется 

на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов 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; 

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО УО (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) должно осуществляться в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов 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 НОО УО; 

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; 
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иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП НОО УО (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно-

образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО УО должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения АООП НОО УО. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО УО для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, 

предъявляемым к: 

участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности организации и их оборудование); 

зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор 

и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон 

для индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, для 

активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога и др. специалистов, структура которых 

должна обеспечивать возможность для организации разных форм урочной и 

внеурочной деятельности; 

туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, медиатеки, число читательских мест); 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, рисованием 

(изобразительным искусством), хореографией, моделированием, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями; 

актовому залу; спортивному залу, игровому и спортивному 

оборудованию; помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
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расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса должно обеспечивать возможность: 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, общение в сети «Интернет» и другое); 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения материалов и работ в информационной среде организации; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов. 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО УО 

должно соответствовать не только общим, но и особым образовательным 

потребностям обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Структура требований к материально-техническим условиям включает 

требования к: 

организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП  

НОО УО; 

организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения; 

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), должно 

соответствовать общим требованиям, предъявляемым к организациям, в 

области: 
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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. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-

психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие 

задачам программы коррекционной работы психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося.  

Временной режим образования обучающихся НОО с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами 

общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают 

возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся НОО с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ВАРИАНТ 1) 

обусловливает необходимость использования специальных учебников, 

адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, 

полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, 

необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая 

Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся НОО с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала 

(в младших классах преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это 

обусловлено необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся НОО с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Специфика данной группы требований состоит в том, что все 

вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный 

доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

общеобразовательной организации, где можно осуществлять подготовку 
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необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

обучющегося НОО с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Предусматривается материально-техническая поддержка, в 

том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса.  

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами (поиск информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и 

др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, 

результатов экспериментальных исследований). 

 

3.5.Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

1-4 класс (Вариант 1) 

Сентябрь  

Дела, события Класс Срок Ответственные 

1. Урочная деятельность 

1. День знаний.  

2. Международный день 

распространения грамотности. 

3. День Байкала 

4. Урок - действия в различных 

Чрезвычайных Ситуаций 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

1-4 

01.09.23 

 

08.09.23 

 

11.09.23 

15.09.23 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

Классные руководители 

2. Внеурочная деятельность 

1. Разговоры о важном:  «Там, где 

Россия» 

1-4 

 

 04.09.23 

 

Классные руководители 

Педагог-организатор,  
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2. Международный день распространен

ия грамотности. Кроссворд с орфограм

мами. 

3. День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

4. Разговоры о важном: «100-летие со 

дня рождения Зои Космодемьянской» 

5. «Безопасность на дороге» 

Викторина  

6.  Разговоры оважном: 

«Избирательная система России» 

7.  Киноурок «Хорошие песни» 

8. Разговоры о важном: «Обычаи и 

традиции моего народа: как прошлое 

соединяется с будущим» 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

1-4 

 

07.09.23 

 

08.09.23 

 

 

11.09.23 

 

15.09.23 

 

18.09.23 

 

20.09.23 

25.09.23 

 

воспитатели 

Воспитатели 

 

Педагог – организатор, 

воспитатели 

Классные руководители 

 

Педагог – организатор, 

воспитатели 

Воспитатели  

 

Педагог организатор 

Классные руководители 

 

3. Классное руководство 

1. Беседа: «Быть здоровым - здорово!» 

 

2.Профилактические беседы «Безопасн

ость на дороге» 

3. Беседа: «Полезная и вредная еда» 

 

4.  Международный день пожилых 

людей (цикл классных часов) 

5. Составление схем безопасного 

маршрута (школа-дом) 

6. «Азбука здоровья» 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

06.09.23 

 

11.-15.09 

 

13.09.23 

 

20.09.23 

 

25.-29.09 

 

04.-08.09 

Классные руководители, 

воспитатели 

Классные руководители, 

воспитатели 

Классные руководители, 

воспитатели 

Классные руководители, 

воспитатели 

Классные руководители, 

воспитатели 

Классные руководители, 

воспитатели 

4. Основные школьные дела 

1. Оформление фасада, главного входа 

и фойе школы ко Дню знаний. 

 

 

2. Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний и началу 

учебного года 

 

3. Весёлые старты «Осенние забавы» 

 

4. Праздник: посвящение в 

первоклассники и пятиклассники 

 

5. «Россия – Великая держава» 

 

6. «Зарядка для сердца» флэш-моб в 

рамках Дня сердца. 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

01.09.23 

 

 

 

01.09.23 

 

 

 

12.09.23 

 

14.09.23 

15.09.23 

 

22.09.23 

 

29.09.23 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор, зам. 

директора по ВР 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор, зам. 

директора по ВР 

Учителя физической 

культуры. 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

5-го класса. 

Педагог-организатор, 

зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культуры. 

5. Внешкольные мероприятия 
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1. Оздоровительная прогулка в осенний 

лес. Беседа «Как воздух влияет на 

здоровье».  

2.Экскурсия в библиотеку «Алые 

паруса» 

3.Экскурсия в Иркутский ботанический 

сад. 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

11.-15.09 

 

 

18.05.23 

 

 

25.-29.09 

 Классные руководители, 

воспитатели. 

 

Классные руководители, 

воспитатели. 

6. Организация предметно-пространственной среды 

1. Оформление классных уголков. 

(безопасности, патриотический) 

2. Мастер -

 класс изготовление подарков для перв

оклассников и пятиклассников.  

3. Оформление пространства для 

проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественны

х линеек, творческих вечеров. 

1-4 

 

1-4 

 

 

1-4 

01.09.23 

 

12.-15.09 

 

 

По мере 

необходи

мости 

Классные руководители, 

воспитатели 

Классные руководители, 

воспитатели 

 

Классные руководители, 

воспитатели, заместител

ь директора по 

ВР и АХЧ 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1.  Выбор родительского комитета  

2. Индивидуальные консультации  

3. Осенняя ярмарка совместно с 

родителями (законными представителя

ми)  

4. Осенняя выставка поделок «Дары 

осени» совместно с родителями 

(законными представителями) 

5. Посещение семей на дому 

1-4 

1-4 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

07.09.23 

11.-15.09 

18.-22.09 

 

 

25.-29.09 

 

 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

Классные руководители 

Ковальчук Т.Д. 

 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели. 

Классные руководители, 

воспитатели. 

8. Самоуправление 

1. Составление графика дежурств 

 

2. Выборы старост  классов. 

 

 

5. Оформление стенда 

 

6. Подготовка к празднованию  

«Дня Учителя» 

 

 

7. Выпуск праздничных видеороликов, 

стенгазет ко «Дню Учителя» 

8. Конкурс рисунков на тему «Мой 

любимый учитель» 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

 

1-4 

04.09.23 

 

11.09.23 

 

 

29.09.23 

 

18.09. –

 04.10.23 

 

 

18.09. –  

04.10.23 

25.-29-09 

 Заместитель директора 

по В.Р. 

Педагог – организатор , 

Классные  руководители, 

Классные  руководители, 

Воспитатели 

Педагог – организатор , 

Кураторы направлений  

Педагог – организатор , 

Кураторы направлений 

Педагог – организатор , 

Кураторы направлений 

Педагог – организатор , 

Кураторы направлений. 

Педагог – организатор , 

Кураторы направлений. 

9. Профилактика и безопасность 
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1. Единая неделя ауто-агрессивного 

поведения среди несовершеннолетних 

«Разноцветная неделя», посвящённая 

Всемирному дню суицидов(10.09.) 

 

2. Правила Дорожного Движения 

3. Проведение инструктажей по 

технике безопасности в школе, на 

прогулке, дома;  

4. Профилактика гриппа и ОРВИ. 

1-4 

 

 

 

 

1-4 

1-4 

 

 

1-4 

11.-15.09 

 

 

 

 

18.-22.09 

 

 

 

26.09.23 

 Социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели 

 

 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели 

10. Социальное партнерство 

1. Фитнес день для людей с 

инвалидностью 

2. Экскурсия в детский клуб 

«Ленинец» 

3. Участие в соревнованиях 

«Возрождение , Физкультура и спорт д

ля всех и каждого» 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

04.-08.09 

 

18.-22.09 

 

20.09.23 

Учителя физической 

культуры. 

Классные руководители, 

воспитатели. 

Учителя физической 

культуры. 

11. Профориентация 

1. Все работы хороши Занятия с 

элементами игры. 

2. Киноурок «Первое дело» 

1-4 

 

1-4 

06.09.23 

 

21.09.23 

 Классные руководители 

 

Классные руководители 

 
 

Октябрь  

Дела, события, Класс Срок Ответственные 

1. Урочная деятельность 

1. Предметная неделя по 

природоведению. 

2. Всероссийский открытый урок по 

ОБЖ приуроченный ко дню 

гражданской обороны. 

3. Ко дню рождению Е.В.Пермяк (120 

лет) Информационная минутка, на 

уроках литературы. 

1-4 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

02.-06.10 

 

04.10.23 

 

 

27.10.23 

Учителя природоведения 

 

Классные руководители 

 

 

Учителя чтения  

2. Внеурочная деятельность 

1. Разговоры о важном: «День учителя 

(советники по воспитанию)» 

2. Всемирный день защиты животных  

3. Разговоры о важном: «О 

взаимоотношениях в коллективе»  

4. Выставка рисунков «Правила вежлив

ости» 

5. Неделя школьной библиотеки 

6. Разговоры о важном: «По ту сторону 

экрана»  

1-4 

 

1-4 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

1-4 

 

02.10.23 

 

06.10.23 

09.10.23 

 

09.-13.10 

 

16.-20.23 

16.10.23 

 

Классные руководители 

 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

  

Педагог-организатор 

 

Ковальчук Т.Д 

Классные руководители 
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7. Киноурок: «Три солнца» (понятия - 

уважение) 
8. Разговоры о важном: «День 

спецназа» 

 

9. День народного единства 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

1-4 

20.10.23 

 

23.10.23 

 

 

27.10.23 

Воспитатели 

 

Классные руководители 

 

Педагог-организатор 

Воспитатели  

3. Классное руководство 

1. Всероссийский урок экологии и 

энергосбережения 

2. Составление карты интереса 

учащихся и их увлечений  

3. День гражданской обороны 

 

4. Разговоры о важном: «Если бы я был 

учителем…» 

5. Безопасность на дороге. (Цикл 

классных часов) 

6.  Мастер класс – изготовление 

открытки ко дню отца. 

7. «Безопасность на каникулах» 

(цикл классных часов) 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

03.10.23 

 

04.10.23 

 

06.10.23 

 

11.10.23 

 

16.-20.10 

 

16.10.23 

 

 

23.-27.10 

 

Классные руководители, 

воспитатели. 

Классные руководители, 

воспитатели. 

Классные руководители, 

воспитатели. 

Классные руководители, 

воспитатели. 

Классные руководители, 

воспитатели. 

Классные руководители, 

воспитатели. 

Классные руководители, 

воспитатели. 

4. Основные школьные дела 

1. Всемирный день учителя 

Концертная программа 

 

2. Всемирный день защиты животных 

 

 

 

 

2. Весёлые старты 

 

3. Всемирный «День отца»  

 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

05.10.23 

 

 

06.09.23 

 

 

 

 

13.10.23 

 

20.10.23 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели, 

заместитель директора 

по ВР 

 

 

 

Учителя физической 

культуры, воспитатели. 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели, 

заместитель директора 

по ВР 

5. Внешкольные мероприятия 

1. Экскурсия в молодёжную рощу» 

встреча с её обитателями. 

2. Акция «Дай лапу друг» 

 

3. Экскурсия на станцию «Юных 

Натуралистов» 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

02.-06.10 

 

10.10.23 

 

24.10.23 

 

Заместитель по ВР, 

педагог-организатор 

Заместитель по ВР, 

педагог – организатор. 

Заместитель по ВР, 

педагог – организатор. 

6. Организация предметно-пространственной среды 
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1. Оформление пространства для 

проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественны

х линеек, творческих вечеров. 

 

2. Обновление материалов стендов, 

плакатов, акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитате

льных ценностей, правилах и вопросов 

профилактики и безопасности. 

3. Акция «За чистоту и порядок» 

(уборка территории, сбор и утилизация 

пластика) 

1-4 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

1-4 

 

По мере 

необходи

мости 

 

 

По мере 

необходи

мости 

 

 

23.-27.10 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог- 

организатор, заместител

и директора по 

ВР и АХЧ 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог- 

организатор, заместител

и директора по 

ВР и АХЧ 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог- 

организатор, заместител

и директора по 

ВР и АХЧ 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1. Проект наши домашние любимцы. 

Фото коллаж 

 

2.  Организация родительских групп в 

мессенджере  СФЕРУМ 

3. Родительское собрание 

 

4. Организация на базе класса семейны

х праздников, конкурсов, соревнований 

направленных на сплочение семьи и 

школы. 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

13.10.23 

 

 

20.10.23 

 

23.-26.10 

 

В 

течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог- 

организатор. 

Новикова Т.А. 

 

Классные руководители, 

воспитатели. 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог- 

организатор, заместитель 

по ВР. 

8. Самоуправление 

1. Всемирный день защиты животных 

2. Помощь в организации и проведении 

школьных мероприятий 

 

3. Организация и проведение осеннего 

субботника 

1-4 

1-4 

 

1-4 

 

06.10.23 

В течение  

учебного 

года 

09.-13.23 

 Педагог – организатор 

 

Заместитель директора 

по В.Р. 

Педагог – организатор , 

классные  руководители, 

воспитатели 

9. Профилактика и безопасность 

1. ПДД классный час «Правила 

поведения пассажиров при поездке в 

автобусе и троллейбусе» 

2. Неделя профилактики экстремизма 

«Единство многообразия» 

2. Беседа школьного психолога «Умей 

сказать - Нет» 

4. Профилактическая беседа: 

«Распорядок дня – залог здоровья». 

5. Выставка рисунков «Жить - 

здорово». 

6. Профилактическая беседа «Огонь 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

02.-06.10 

 

 

08–15.10 

 

09.-13.10 

 

20.10.23 

 

23.-27.10 

 

24.10.23 

Классные руководители, 

воспитатели. 

 

Педагог – психолог. 

 

Педагог – организатор, 

воспитатели. 

Педагог – организатор, 

воспитатели. 

Педагог – организатор, 

воспитатели. 

Педагог – организатор, 
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добрый и огонь злой»  воспитатели. 

10. Социальное партнерство 

1. Беседа с инспектором ПДН 

 

 

2. Неделя «Единство многообразия» 

посвящённая Международному дню 

толерантности. 

1-4 

 

 

1-4 

 

06.10.23 

 

 

16.-20.10 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН по 

Ленинскому району. 

ГКУ «Центр профилакти

ки, реабилитации и корр

екции». Педагог – 

организатор, социальный 

педагог, воспитатели 

11. Профориентация 

1. Мастер класс поздравительные 

открытки на день учителя. 

2.  Киноурок «5 дней» (созидательный 

труд) 

3. Беседа  «Моя любимая профессия» 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

03.10.23 

 

19.10.23 

 

22.10.23 

Классные руководители, 

воспитатели. 

Классные руководители.  

 

Классные руководители. 

 

Ноябрь  

Дела, события, Класс Срок Ответственные 

1. Урочная деятельность 

1. Информационная минутка. 165 лет 

со дня рождения Д.Н. Мамина-

Сибиряка (1852-1912) русский 

писатель. 

2. Киноурок «Мост» (Выносливость, ст

ойкость) 

4. Предметная неделя: математика 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

 

1-4 

06.11.23 

 

 

 

20.11.23 

7.11.23-

01.12.23 

 

Классные руководители. 

 

 

 

Классные руководители. 

 

Классные руководители. 

2. Внеурочная деятельность 

1. Разговоры важном «Россия взгляд в 

будущее»  

3. День рождение Деда Мороза (18.11.) 

4.Разговоры о важном «День матери» 

5. Всемирный день ребёнка 

6. Беседа «Шапку надень» 

7. Классный час «Я и моя семья» 

8. Разговоры о важном «Что такое 

Родина?» 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

13.11.23 

 

17.11.23 

20.11.23 

20.11.23 

22.11.23 

27.11.23 

27.11.23 

Классные руководители  

 

Классные руководители, 

воспитатели. 

Воспитатели. 

 

Классные руководители, 

воспитатели. 

Педагог-организатор 

 

3. Классное руководство  

1. «Будьте вежливы. Вред 

сквернословия» (цикл классных часов) 

2. День написания бумажных писем 

(11.11.) 

1-4 

 

1-4 

 

06.-10.11 

 

10.11.23 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 
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3.  классный час «Память времён» 

4. День государственного герба РФ 

(символы РФ) 

1-4 

1-4 

16.11.23 

30.11.23 

 

Классные руководители 

Классные руководители 

4. Основные школьные дела 

1. Выставка рисунков ко дню матери. 

 

 

2. Акция «Подарок своими руками» 

 

 

3. День матери «Мамы! Мы вас 

любим!» 

 

4.Юбилей школы 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

13.-18.11 

 

 

20.-24.11 

 

 

20.11.23 

 

24.11.23 

Педагог – организатор , 

классные  руководители, 

воспитатели 

Педагог – организатор , 

классные  руководители, 

воспитатели 

Заместитель директора 

по В.Р. 

Педагог – организатор , 

классные  руководители, 

воспитатели 

5. Внешкольные мероприятия 

1. Экскурсия в музей Декабристов  

 

 

2. Экскурсия в «Контактный зоопарк» 

1-4 

 

 

1-4 

16.-11.23 

 

 

23.11.23 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитали. 

Классные руководители, 

воспитатели. 

6. Организация предметно-пространственной среды 

1. Оформление пространства для прове

дения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, тво

рческих вечеров. 

 

1-4 По мере 

необходи

мости 

 

Классные руководители, 

воспитатели, заместител

ь директора по 

ВР и АХЧ 

 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Организация на базе класса семейны

х праздников, конкурсов, соревнований 

направленных на сплочение семьи и 

школы. 

3.Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Матери 

«Праздничный букет для мамы». 

1-4 

1-4 

 

 

 

1-4 

13.-17.11 

20.-24.11 

 

 

 

22.11.23 

Классные руководители. 

Классные руководители. 

 

 

 

Классные руководители 

8. Самоуправление 

1. Совещание руководства школьного 

самоуправления 

 

 

2. Акция «Мамино сердце» 

(организация и проведение) 

3. Подготовка к юбилею 

1-4 

 

 

 

1-4 

 

1-4 

 07.11.23 

 

 

 

20.-24.11 

 

В 

 Педагог – организатор, 

кураторы направлений, 

заместитель директора 

по ВР 

Педагог – организатор, 

Классные руководители, 

воспитатели, заместител



269 
 

течение 

месяца 

ь директора по ВР 

9. Профилактика и безопасность 

1. Классный час: «Коварные враги 

нашего здоровья» 

 

2. Киноурок «Школьные батаны» напр

авлен, на вдохновение школьников на 

собственные победы, воспитывать в ни

х целеустремленность.  

3. Беседа «Осторожно тонкий лед» 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

06.11.23 

 

 

10.11.23 

 

 

 

15.11.23 

 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели 

 

10. Социальное партнерство 

1. Беседа с сотрудником полиции 

посвящённая дню памяти сотрудникам 

погибшим во время служебных  

обязанностей. 

2. Участие в соревнованиях «Эстафета 

с мячами» 

 1-4 

 

 

 

1-4 

 

08.11.23 

 

 

 

15.11.23 

 Социальный педагог, 

сотрудник полиции. 

 

 

Заместитель директора 

по ВР. 

11. Профориентация 

1. Мастер – класс по изготовлению 

кормушек. 

3. Беседа «Мир профессий и их разноо

бразие» 

2. Киноурок  «Трудный выбор»  

 

 1-4 

 

1-4 

 

1-4 

14.11.23 

 

13.11.23 

 

22.11.23 

 Классные руководители, 

воспитатели. 

Воспитатели  

 

Классные руководители. 

 

 
 
 
Декабрь  

Дела, события Класс Срок Ответственные 

1. Урочная деятельность 

1. Предметная неделя по Технологии  

2. К 200-му юбилею Н. А. Некрасова. 

Информационная минутка. 

3. День герба, флага и гимна России 

 

 1-4 

 

1-4 

1-4 

04.-08.12 

 

10.12.23 

25.12.23 

 Классные руководители 

 

Классные руководители 

Классные руководители. 

2. Внеурочная деятельность 

1. Викторина «Государственная 

символика РФ» 

2.Разговоры важном «Мы вместе» 

 

3. Акция «Покормите птиц зимой» 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

01.12.23 

 

04.12.23 

 

04.12.23 

 

Педагог-организатор. 

 

Классные руководители 

 

Педагог-организатор, 

воспитатель. 
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4. Конкурс «Лучшая кормушка для 

 птиц» 

5.Разговоры важном «Мы вместе» 

6. Неделя правовых знаний 

«Равноправие» посвященная 

Всемирному дню прав человека (10 

декабря) 

7. Мероприятие «Мы 

граждане России» 

8. Разговоры важном «Герои нашего 

времени» 

9. Разговоры важном «Новый год – 

традиции праздника разных народов 

России» 

10. Киноурок «Новогодний подарок»  

1-4 

 

1-4 

1-4 

 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

05.12.23 

 

11.12.23. 

11.-15.12 

 

 

 

15.12.23 

 

18.12.23 

 

 

25.12.23 

 

28.12.23 

Классные руководители, 

воспитатели. 

Классные руководители. 

Классные руководители, 

воспитатели. 

 

 

Классные руководители, 

воспитатели. 

Классные руководители  

 

 

Классные руководители. 

 

Педагог-организатор, 

воспитатели. 

3. Классное руководство 

1. День волонтера «Акция покормите 

птиц зимой» 

2. День героев Отечества - неизвестные 

солдаты страны 

3.Классный час «Чего в другом не 

любишь, того не делай сам.» 

4. Классные часы, беседы 

«Безопасность на каникулах» 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

1-4 

05.12.23 

 

 

08.12.23 

 

18.12.23 

 

25.-29.12 

Классные руководители, 

воспитатели 

Классные руководители, 

воспитатели 

 

 Классные руководители, 

воспитатели. 

4. Основные школьные дела 

1. Международный «День инвалида»  

 

2. День Конституции РФ 

 

3. Весёлые старты 

 

4. Новогодний праздник 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

04.12.23 

 

12.12.23 

 

22.12.23 

 

25.–29.12 

 Педагог-организатор, 

воспитатели. 

Социальный педагог, 

педагог-организатор. 

Учителя по физической 

культуре. 

Педагог-организатор, 

воспитатель. 

5. Внешкольные мероприятия 

1.Выезд в ледовый городок 

 

1. Губернаторская ёлка  

1-4 

 

1-4 

18.12.23 

 

25.12.23 

Социальный педагог, 

педагог-организатор, 

классные руководители. 

6. Организация предметно-пространственной среды 

1.  «Мы за чистоту и порядок» (сбор и 

утилизация пластика) 

2. Оформление пришкольного участка 

к новогоднему празднику. 

2. Оформление пространства для 

проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественны

1-4 

 

1-4 

 

 

1-4 

18.-22.12 

 

По мере 

необходи

мости 

 Классные руководители, 

воспитатели. 

Классные руководители, 

воспитатели, заместител

ь директора по 

ВР и АХЧ 
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х линеек, творческих вечеров. 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1. Зимняя ярмарка 

2. Опрос и анкетирования, родителей в 

рамках независимой оценки  качеств 

питания  

3. Родительское собрание 

1-4 

1-4 

 

 

1-4 

18.-22.12 

11.-15.12 

 

 

22.-28.12 

 Ковальчук Т.Д 

Классные руководители. 

 

 

Классные руководители. 

8. Самоуправление 

1. Совещание руководства школьного 

самоуправления 

2. День волонтера Акция «Покормите 

птиц зимой» 

3. Конкурс на лучшее украшение 

кабинета к Новому году  

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

01.12.23. 

 

05.12.23. 

 

04.-22.12. 

 Педагог – организатор , 

Кураторы направлений 

Педагог – организатор , 

Кураторы направлений 

Педагог – организатор , 

Классные  

руководители, 

Воспитатели. 

9. Профилактика и безопасность 

1. Неделя правовых знаний «Равноправ

ие», посвящённая всемирному дню пра

в человека. 

2. Классный час «Ссора между детьми, к 

чему может это привести?» 
 

1-4 

 

 

1-4 

11.-15.12 

 

 

19.12.23 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели. 

Социальный педагог,      

классные руководители, 

педагог-

психолог,  воспитатели. 

10. Социальное партнерство 

1. Беседа с инспектором ПДН 

2. Выход в СКШ 7 на Новогоднее 

представление. 

1-4 

 

1-4 

04.-08.12 

 

22.12.23 

 Социальный педагог, 

инспектор ПДН. 

Классные руководители  

11. Профориентация 

1. Новогодние мастер-классы 

 

2. Викторина « Радуга профессий» 

1-4 

 

1-4 

18.-22.12 

 

25.12.23 

 Ломакина 

С.Г., Зарубина  

Классные руководители  

 

ЯНВАРЬ 

Дела, события, Класс Срок Ответственные 

1. Урочная деятельность 

1. Рождество Христово. 

Информационная минутка. 

2. Предметная неделя русского языка, 

чтения и логопедии. 

3. 120 лет Тимуру Аркадьевичу 

Гайдару. Информационная минутка. 

5. Предметная неделя музыки и ИЗО 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

08.01.24 

 

15.-19.24 

 

22.01.24 

 

29.01.24-

Учителя истории. 

 

Учителя русского языка, 

чтения и логопеды, 

библиотекарь. 

Учителя литературы. 
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02.02.24 Учителя музыки и ИЗО 

2. Внеурочная деятельность 

1. «Светлый праздник рождества» 

Видеоролик 

2. Разговоры о важном «От «А» до «Я». 

450 лет «Азбуке» Ивана» Федорова 

  

3. Весёлые зимние старты 

4. Разговоры о важном «Налоговая 

грамотность»  

5. Разговоры о важном «Непокоренные 

(блокада Ленинграда)» 

1-4 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

08.01.24 

 

15.01.24 

 

 

19.01.24 

 

22.01.24 

 

29.01.24 

Воспитатель. 

 

Педагог-организатор, 

воспитатель. 

 

Учителя физической 

культуры, воспитатели. 

Классные руководители, 

воспитатели 

Классные руководители,  

3. Классное руководство 

1. Тематические классные часы 

«России малый уголок» 

3.Классный час «Мои любимые занятия.» 

2. День памяти жертв ВОВ (Холокост – 

27.01.) 

 1-4 

 

1-4 

1-4 

В течени

е месяца 

18.01.24 

26.01.24 

 

 

Классные руководители, 

воспитатели 

Классные руководители, 

Педагог-организатор 

Классные руководители, 

библиотекарь. 

4. Основные школьные дела 

1. «Рождественские посиделки» 

2. День полного освобождения  

Ленинграда от фашистской блокады 

(27.01.) 

3. Конкурс рисунков «Праздники моей 

семьи» 

1-4 

1-4 

 

 

1-4 

 

08.01.24 

26.01.24 

 

 

Середина 

месяца 

 Педагог-организатор 

Педагог–организатор, 

воспитатели. 

 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог 

организатор. 

 

 

5. Внешкольные мероприятия 

1. Экскурсия в зоосад. 

2. Выезд в Иркутский Планетарий   

 

 

1-4 

1-4 

16.01.24 

27.01.24 

Классные руководители, 

воспитатели. 

6. Организация предметно-пространственной среды 

1. Оформление пространства для 

проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественны

х линеек, творческих вечеров. 

 

1-4  По мере 

необходи

мости 

Классные руководители, 

воспитатели, заместител

ь директора по 

ВР и АХЧ 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1. Индивидуальные консультации 

2. Встреча с родителями – 

представителями разных профессий.  

 1-4 

1-4 

 

15.-19.24 

22.-26.01 

 

Классные руководители 

Классные руководители 
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3. Посещение семей учащихся с целью 

проверки соблюдения детьми режима 

дня, выявление «неблагополучных» 

семей (составление актов обследования 

семей). 

1-4 В 

течение 

месяца  

Классные руководители 

8. Самоуправление 

 1. Совещание руководства школьного 

самоуправления 

2. Помощь в проведении и организации 

«Рождественского концерта» 

3. Участие в единой проф. неделе 

«Дружить здорово» 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

11.01.24 

 

12.01.24 

 

22.-26.01 

 

 Педагог – организатор , 

Кураторы направлений 

Педагог – организатор , 

Кураторы направлений 

Педагог – организатор , 

Классные  

руководители, 

Воспитатели. 

9. Профилактика и безопасность 

1. Единая профилактическая неделя, «

Дружить здорово!» посвящённая 

Международному дню против буллинг 

А 

3. Памятка для родителе «Детям – ваше 

внимание и заботу» 

1-4 

 

 

 

1-4 

22.-26.01 

 

 

 

29.01.24 

 Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

воспитатели. 

10. Социальное партнерство 

1. Участие в соревнованиях 

«Возрождение, Физкультура и спорт дл

я всех и каждого»  

2. Экскурсия в музей воинской славы 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 11.01.24 

 

 

25.01.24 

 Заместитель директора 

по ВР 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели. 

 

11. Профориентация 

1. Киноурок «Чистодей» 

(понятие Труд, трудолюбие) 

2. День детских изобретений 

1-4 

 

1-4 

12.01.24 

 

17.01.24 

Педагог-организатор, 

воспитатели. 

Учителя ПТО 

  

ФЕВРАЛЬ 

Дела, события, Класс Срок Ответственные 

1. Урочная деятельность 

1. «Мы граждане России» 

2. День памяти А.С. Пушкина  

3. Международный День родного языка 

 

4. Тематические уроки физической 

культуры «В здоровом теле, здоровый 

дух!» 

 

1-4 

1-4 

1-4 

 

1-4 

 

 

 

02.02.24 

10.02.24 

21.02.24 

 

19.-22.02 

 

 

 

Классные руководители 

Учителя по литературе  

Классные руководители, 

учителя русского языка. 

Учителя по физической 

культуре. 
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2. Внеурочная деятельность 

1. День разгрома советскими войсками 

немецко фашистских войск 

сталинградской битвы в 1943 году 

2. «Природу нужно защищать» 

3. Разговоры о важном «Союзники 

России» 

4. Киноурок «Шайба» (понятие - 

Мужество) 

 

5. Разговоры о важном «Менделеев. 

6.190 лет со дня рождения» 

8. Разговоры о важном «День 

первооткрывателя» 

8. Предметная неделя логопедии 

 

9. Разговоры о важном «День 

защитника Отечества» 

1-4 

 

 

1-4 

1-4 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

02.02.24 

 

 

03.02.24 

О5.02.24 

 

09.02.24 

 

 

12.02.24 

 

19.02.24 

 

26.02.24-

01.03.24 

26.02.24 

Педагог организатор, 

воспитатели. 

 

Педагог организатор, 

Классные руководители 

 

Воспитатели 

 

Педагог-организатор, 

воспитатели. 

Классные руководители  

 

Классные руководители 

 

Учителя-логопеды 

Классные руководители 

3. Классное руководство 

1. День юного героя антифашиста 

2. «Семейные традиции» 

3.  День памяти о россиянах 

исполнявших служебный долг за 

пределами отечества 

4. Урок мужества «Живая память 

прошлого» 

1-4 

1-4 

1-4 

 

 

1-4 

08.02.24 

12.02.24 

15.02.24 

 

 

20.02.24 

Классные руководители, 

воспитатели 

Классные руководители, 

воспитатели 

 

 Классные руководители, 

воспитатели 

4. Основные школьные дела 

1. Областная акция «Аукцион добрых 

дел», посвящённый Международному 

дню спонтанного проявления доброты.  

3.Квест «А ну-ка мальчики» 

2. День защитника отечества  

 

 1-4 

 

 

1-4 

1-4 

14.02.24 

 

 

20.02.24 

22.02.24 

Педагог-организатор, 

социальный 

педагог, классные 

руководители. 

Педагог-организатор, 

учителя истории и 

физической культуры. 

5. Внешкольные мероприятия 

1. Экскурсия в музей МЧС 

2.Экскурсия в музей «На свалке» 

3.Экскурси в музей «Солдаты 

отечества» 

1-4 

1-4 

1-4 

12.-16.02 

19.02.24 

26.02.24 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

6. Организация предметно-пространственной среды 

1. Оформление пространства для 

проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественны

х линеек, творческих вечеров. 

1-4  По мере 

необходи

мости 

Классные руководители, 

воспитатели, заместител

ь директора по 

ВР и АХЧ 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
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1.Индивидуальные консультации с 

классным руководителем. 

2. Индивидуальные консультации 

школьными психологами 

3.Игра тренинг «Я потерялся» 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

По мере 

необходи

мости 

 

12.02.24 

 Классные руководители 

 

Педагог психолог  

 

Классные руководители 

8. Самоуправление 

 1. Участие в акции «Аукцион добрых 

дел» 

2. День Защитников Отечества 

1-4 

 

1-4 

14.02.24 

 

22.02.24 

Педагог-организатор, 

кураторы направлений. 

Педагог-организатор, 

кураторы направлений. 

9. Профилактика и безопасность 

1. Видеофильм «Мы выбираем жизнь» 

2.Класный час «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

3.Беседа «Если ты дома один» 

1-4 

1-4 

1-4 

09.02.24 

14.02.24 

26.02.24 

 Классные руководители, 

воспитатели. 

Классные руководители, 

воспитатели. 

10. Социальное партнерство 

1. Экскурсия в музей «Боевой славы» 1-4 19.-22.02 Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели. 

11. Профориентация 

1. Мастер-классы ко Дню Защитника 

Отечества. 

2.Классный час ««У меня растут 

года…» 

1-4 

 

1-4 

15.-19.02 

 

27.02.24 

Ломакина С.Г., 

Зарубина Т.Н.,  

Классный руководитель  

 

МАРТ 

Дела, события Класс Срок Ответственные 

1. Урочная деятельность 

1. Всемирный день иммунитета. Инфор

мационная минутка 

1-4 

 

01.03.24  Учителя биологии. 

 

2. Внеурочная деятельность 

1.Разговоры о важном «Как найти свое 

место в обществе?» 

2. День рождение Ю.А.Гагарина 

3.Разговоры о важном «Всемирный 

фестиваль молодежи» 

4. Предметная неделя психологии 

5. Киноурок  «Когда небо улыбается» 

(понятие Радость) 

6.Разговоры о важном «Первым делом 

самолеты…О гражданской авиации» 

1-4  

 

1-4 

 

1.-4 

1-4 

1-4 

 

 

1-4 

04.03.24 

 

09.03.24 

 

11.03.24 

11.-15.03 

13.03.24 

 

 

18.03.14 

Классные руководители 

 

Воспитатели. 

 

Классный руководитель 

Педагоги-психологи. 

Педагог-организатор, 

воспитатель 

 

Классный руководитель  

3. Классное руководство 
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1. Всемирный день дикой природы 

2.Девичьи посиделки. 

3.Класный час «Правила хорошего 

тона» 

4.Игра викторина «Чтение – вот 

лучшее учение» 

1-4 

1-4 

1-4 

 

1-4 

03.03.24 

05.04.24 

21.04.24 

 

26.04.24 

Классные руководители, 

воспитатели 

Классные руководители, 

воспитатели 

Классные руководители, 

воспитатели 

4. Основные школьные дела 

1. Конкурс открыток, посвящённый к 8 

марта. 

 

2. Международный женский день. 

 

 

3. «Гуляй Масленица!» 

 

 

4. День воссоединения Крыма с 

Россией 

5. Общешкольная линейка на тему «Ка

никулы, дорога, дети» 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

01.-07.03 

 

 

07.03.24 

 

 

15.03.24 

 

 

18.03.24 

 

22.03.24 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели. 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели. 

Педагог-организатор, 

заместитель директора 

по ВР, воспитатели. 

Педагог-организатор, 

воспитатели. 

Заместитель  директора 

по ВР, педагог-

организатор. 

 

 

5. Внешкольные мероприятия 

1.Экскурсия в «Экспериментарий» 

2. Экскурсия в библиотеку «Алые пару

са»  

3.Выезд в театр «Аистенок» 

 

1-4 

1-4 

 

1-4 

06.03.24 

18.-22.03 

 

14.03.24 

Классные руководители, 

воспитатели. 

 

Классные руководители, 

воспитатели. 

6. Организация предметно-пространственной среды 

1. Оформление пространства для 

проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественны

х линеек, творческих вечеров. 

2. Оформление фотозоны. 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

 По мере 

необходи

мости 

 

06.03.24 

Классные руководители, 

воспитатели, заместител

ь директора по 

ВР и АХЧ 

Классные руководители, 

воспитатели 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1. Весенняя ярмарка 

2. Родительское собрание 

3. Акция «Чистый город» (выход и 

уборка территории «Молодёжная роща

» совместно с родителями). Сбор и ути

лизация пластика. 

1-4 

1-4 

1-4 

11.-15.03 

18.-22.03 

18.-22.03 

Ковальчук Т.Д. 

Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

воспитатели. 

8. Самоуправление 

1. Совещание руководства 1-4 01.03.24 Педагог – организатор , 
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школьного самоуправления. 

2. Подготовка к празднику 8 марта 

 

3. «Гуляй масленица» 

 

1-4 

 

1-4 

 

01.-07.24 

 

15.03.24 

Кураторы направлений 

Педагог – организатор , 

Кураторы направлений 

Педагог – организатор , 

Кураторы направлений 

9. Профилактика и безопасность 

1. Всемирный день борьбы с 

наркотиками. 

 

2. Конкурс плакатов «К чему приводят 

шалости с огнём» 

 

 

3. Неделя профилактики несчастных 

случаев и детского травматизма 

«Жизнь! Здоровье! Красота!» 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

01.03.24 

 

 

18.-22.04 

 

 

 

01-05.04 

 Социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели. 

Педагог-

организатор, классные р

уководители, воспитател

и. 

Педагог-

организатор, классные р

уководители, воспитател

и. 

10. Социальное партнерство 

1. Участие в соревнованиях 

«Возрождение, Физкультура и спорт дл

я всех и каждого» (настольный теннис) 

1-4  01-05.04  Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели. 

11. Профориентация 

1. Мастер-классы «Подарок маме» 

 

 

2. «Подарок для мамы» - изготовление 

поздравительных открыток. 

3. Выпуск информационной 

газеты «Я выбираю профессию» 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

 26.02.24-

01.03.24 

 

04.-07.03 

 

18.-22.03 

 Ломакина С.Г., Зарубин

а Т.Н., Крикун С.Е., Кова

льчук Т.Д. 

Классные руководители, 

воспитатели. 

Педагог-

организатор, классные р

уководители, воспитател

и. 

 

 

АПРЕЛЬ 

Дела, события Класс Срок Ответственные 

1. Урочная деятельность 

1. Предметная неделя начальных класс

ов 

2. Открытый урок ОБЖ день пожарной 

охраны 

1-4 

 

1-4 

15.-19.04 

 

30.04.24 

Учителя начальных 

классов. 

Учителя по ОБЖ 

2. Внеурочная деятельность 

1.Разговоры о важном «Крым – дорога 

домой» 

2.Разговоры о важном «Россия – 

здоровая держава» 

1-4 

 

 

1-4 

01.04.24 

 

 

08.04.24 

Классные руководители  

 

 

Классные руководители.  
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3. Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Подарок ветерану своими 

руками» 

4. Киноурок «Крылья»  

 

5. Конкурс рисунков «Помним! Славим

! Гордимся!» 

6.Разговоры о важном Цирк! Цирк! 

Цирк! 

7. Разговоры о важном «Вижу Землю» 

4. Пасхальные мастер-классы 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

1-4 

10.04.24 

 

 

12.04.24 

 

08.-12.04 

 

 

15.04.24 

 

22.04.24 

22.-26.04 

 

Ломакина С.Г., 

Ковальчук Т.Д., 

воспитатели. 

Педагог -организатор, 

воспитатели. 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели. 

Классные руководители  

Ломакина С.Г.,  

Классные руководители  

Зарубина Т.Н., Крикун 

С.Е, Ковальчук Т.Д. 

3. Классное руководство 

1. Классные часы «Пожароопасный 

период» 

2. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

3. Всемирный день Земли. Конкурс 

плакатов и рисунков по экологии 

4.Класный час   «Правила безопасности 

при общении с животными» 

 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

01.-05.04 

 

12.04.24 

 

21.04.24 

 

26.04.24 

Классные руководители. 

 

Классные руководители. 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

4. Основные школьные дела 

1. Выставка рисунков «Таинственный 

космос»  

 

2. День космонавтики 

 

 

3. «Пасхальный квест» 

 

4.Мастер-класс по изготовлению 

георгиевской ленты 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

08.-12.04 

 

 

12.04.24 

 

 

19.04.24 

 

27.04.24 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели. 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели. 

Педагог-организатор, 

учителя физической 

культуры. 

 

5. Внешкольные мероприятия 

1. Экскурсия в музей г. Иркутска. 

2.Экскурсия на фабрику мороженого 

1-4 

1-4 

17.04.24 

22.-26.04 

Педагог организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

6. Организация предметно-пространственной среды 

1. Акция «Цветущий чистый двор» 

 

 

 

2. Выставка поделок 

 

3. Оформление пространства для 

1-4 

 

 

 

1-4 

 

 

24.-30.04 

 

 

 

24.-26.04 

 

 

 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

воспитатели. 

Ломакина С.Г., Зарубина 

Т.Н., Крикун С.Е. 

Классные руководители, 
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проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественны

х линеек, творческих вечеров. 

 

1-4 По мере 

необходи

мости 

воспитатели, заместител

ь директора по 

ВР и АХЧ 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1. Выставка поделок из вторсырья  

 

2. Конкурс сочинений «День Победы в 

моей семье» 

3. Фотоконкурс «Сберечь для 

потомков» 

4. Индивидуальные консультации  

5. Опрос и анкетирования, родителей в 

рамках независимой оценки  качеств 

питания 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

1-4 

08.-10.04 

 

09.04.24 

 

11.04.24 

 

15.-19.04 

22.-26.04 

Классные руководители, 

воспитатели. 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

Классные руководители 

8. Самоуправление 

1. Выставка ко Дню космонавтики 

 

2. Акция «Цветущий двор» 

 

3. Выставка пасхальных поделок. 

 

4. Акция «Чистый двор». Сбор и 

утилизация пластика. 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

12.04.24 

 

24.-30.04 

 

22.-26.04 

 

29.04.24 

Педагог-организатор, 

куратор направлений. 

Педагог-организатор, 

куратор направлений. 

Педагог-организатор, 

куратор направлений. 

Педагог-организатор, 

куратор направлений. 

9. Профилактика и безопасность 

1. Единая неделя профилактики от 

несчастных случаев и детского 

травматизма, приуроченный к 

Всемирному дню Здоровья «Жизнь! 

Здоровье! Красота!» (07.04.)» 

2. Классный час «У ребенка есть права» 

3. Квест-игра «Безопасность прежде 

всего» 

1-4 

 

 

 

 

1-4 

 

1-4 

01.-05.04 

 

 

 

 

08.04.24 

 

26.04.24 

Социальный педагог. 

 

 

 

Социальный педагог, 

воспитатели. 

 

Социальный педагог, 

педагог-организатор, 

воспитатели. 

10. Социальное партнерство 

1. Экскурсия в Иркутский областной 

краеведческий музей 

 

2. Участие в соревнованиях 

«Возрождение, Физкультура и спорт дл

я всех и каждого» (пионер бол) 

 

1-4 

 

 

1-4 

10.-12.04 

 

 

22.-26.04 

 Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели. 

Педагог-организатор, 

учителя физической 

культуры. 

11. Профориентация 

1.Классные часы. «Все профессии 1-4 15.-19.04 Социальный педагог, 
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важны. 

 

классные руководители. 

 

МАЙ 

Дела, события, Класс Срок Ответственные 

1. Урочная деятельность 

1. Предметная неделя по физической 

культуре 

2. Киноурок «Наследники Победы» 

(понятие: патриотизм) 

3. День славянской письменности и 
культуры 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

13.-17.05 

 

06.05.24 

 

24.05.24 

Учителя физической 

культуры 

классные руководители 

 

классные руководители 

2. Внеурочная деятельность 

1.Разговоры о важном «Урок памяти» 

2.Разговоры о важном «Будь готов! Ко 

дню общественных организаций» 

3.Разговоры о важном «Русский язык 

великий и могучий. К 225-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина» 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

06.05.24 

 

 

13.04.24 

 

 

20.05.24 

Классный руководитель  

 

 

Классный руководитель 

 

 

Классный руководитель   

3. Классное руководство 

1. Киноурок  «Наследие победы» 

2.Подготовка к празднику 9 мая 

3.Неделя солдатской славы. 

4. День детских общественных 

организаций России; 

5.Экологическая акция «Спасти и 

сохранить» 

6. Классный час «Безопасность на 

каникулах» 

 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

07.05.24 

06.05.24 

13.05.24 

19.05.24 

 

22.05.24 

 

20.-24.05 

Классные руководители, 

воспитатели. 

Классные руководители, 

воспитатели. 

 

Классные руководители, 

воспитатели. 

Классные руководители, 

воспитатели. 

 

 

4. Основные школьные дела 

1.Акция «Письмо солдату» 

2. Праздничный концерт ко дню 

Победы «Этих дней не забыть» 

3.Спортивные соревнования по 

пионерболу 

4.Соревнования по  мини-футболу. 

 

5. Выпускной 9 класса 

1-4 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

06.05.24 

08.05.24 

 

16.05.24 

 

20.05.24 

 

24.05.24 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, 

воспитатели. 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, 

воспитатели. 

5. Внешкольные мероприятия 

1. Участие в акции «Бессмертный полк. 1-4 06.-08.05 Педагог-организатор, 
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2. День здоровья 

 

 

 

1-4 

 

 

17.05.24 

классные руководители, 

воспитатели 

Учителя по физической 

культуре 

6. Организация предметно-пространственной среды 

2. Акция «Цветущий двор» 

 

3. «Сохраним Байкал вместе» выставка 

плакатов, с  исчезающими видами 

Байкала. (Животные, птицы¸ растения) 

2. Оформление пространства для 

проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественны

х линеек, творческих вечеров. 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

1-4 

13.-17.05 

 

17.05.24 

 

 

По мере 

необходи

мости 

Классные руководители, 

воспитатели 

Педагог-организатор 

библиотекарь. 

 

Классные руководители, 

воспитатели, заместител

ь директора по 

ВР и АХЧ 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1. Совместные дела. Организация на 
базе класса семейных праздников, 
конкурсов, соревнований, направленны
х на сплочение  семьи и школы. 
2. Весенняя ярмарка 

3. Родительское собрание. 

4. Посещение семей на дому. 

 

1-4 

1-4 

 

 

1-4 

1-4 

1-4 

06.-10.05 

 

 

 

13.-17.05 

20.-24.05 

В 

течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели. 

 

 

Ковальчук Т.Д. 

Классные руководители. 

Классные руководители, 

воспитатели. 

8. Самоуправление 

1. Подготовка к праздничному 

концерту «Этих дней нам не забыть 

никогда» 

2. День здоровья 

 

3. Совещание школьного 

самоуправления. 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

01.-08.05 

 

 

17.05.24 

 

24.05.24 

 Педагог-организатор, 

кураторы направлений. 

 

Педагог-организатор, 

кураторы направлений. 

Педагог-организатор, 

кураторы направлений. 

 

9. Профилактика и безопасность 

1.Беседа «Как правильно 

организоваться свой день» 

2.Классный час « Безопасность на 

воде» 

3. Беседа по организации летнего 

отдыха  

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

06.05.24 

 

14.05.24 

 

23.05.24 

 

 Социальный педагог, 

педагог-психолог. 

 

 Социальный педагог, 

педагог-психолог 

10. Социальное партнерство 

1. Экскурсия в Сад Томсона. 

1-4 

 17.05.24  Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 
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руководители. 

11. Профориентация 

1. День весны и труда 

2. «Все профессии нужны –

 все профессии важны» 

1-4 

1-4 

 03.05.24 

13.05.24 

Социальный педагог. 

Социальный педагог, 

педагог-организатор. 
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